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Визитная карточка 
Нильс Блоккер – профессор Центра международноправовых исследований им. Гуго Гроция в Лейденском университете (Нидер

ланды). Н. Блоккер окончил Лейденский университет (1984 г.), где в 1989 г. защитил диссертацию. С 1984 года он работал преподава
телем, а затем старшим преподавателем в Лейденском университете, специализируясь на праве международных организаций. В 2003 
году он возглавил кафедру Шермерса сначала на полставки, а с 2013 г. на постоянной основе. 

В 2000 году Нильс Блоккер был назначен старшим юрисконсультом Министерства иностранных дел Нидерландов, а с 2007 г. по 
2013 г. был заместителем юрисконсульта Министерства. Профессор Блоккер является автором множества статей и ряда моногра
фий. Вместе с Генри Г. Шермерсом (19282006) он является соавтором широко известного учебника «Международное институцио
нальное право», который пережил уже шесть переизданий (6е издание, 2018 г.). Также профессор Н. Блоккер является соучредителем 
и соредактором журнала «International Organizations Law Review». 

В апреле 2019 г. профессор Н. Блоккер принял участие в международном конгрессе «Блищенковские чтения» в Российском универ
ситете дружбы народов (РУДН), а затем прочитал цикл лекций по проблемам международных организаций и судов.  

 
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
– Уважаемый профессор Нильс Блоккер, Вы являе

тесь соавтором известного во всем мире учебника по 
международным организациям. Последнее 6ое издание 
2018 г. насчитывает уже более 1300 страниц1. Вы подарили 
эту книгу нашей кафедре и теперь студенты и аспиранты 
имеют возможность пользоваться этой книгой. Спасибо! 
Скажите, как на Ваш взгляд изменились международные 
организации? Как изменилось преподавание курса за эти 
десятилетия?  

– Боюсь, что мой краткий ответ в контексте этого интер
вью не сможет полностью передать объем и глубину этого во
проса ... В любом случае, давайте попробуем. На мой взгляд, 
суть в следующем. Изза технологических революций и гло
бализации государства теряют некоторый «контроль над 
управлением». В их собственных интересах сотрудничать на 
международном уровне, в том числе через международные 
организации. Кроме того, ряд ключевых проблем по опреде
лению являются международными и не могут быть решены 
только на национальном уровне (например, изменение кли
мата, терроризм). В результате за последние несколько деся
тилетий роль и деятельность международных организаций 
возросли. Но это также вызвало сопротивление, посмотрите 
на нынешние волны национализма и популизма. В настоящее 
время международные организации иногда становятся «коз

лами отпущения» в том случае, если чтото идет не так на на
циональном уровне, или они ассоциируются со всем «злом, 
идущим изза границы». В какойто степени международные 
организации являются жертвами собственного успеха… Мы 
видим это на глобальном уровне, но также и на региональном 
уровне (например, Brexit). 

Эти грандиозные долгосрочные события, очевидно, 
влияют на право международных организаций. Например, 
разработка и принятие статей Комиссий международного 
права ООН (КМП) об ответственности международных орга
низаций 2011 г. может частично объясняться в этом контексте. 
В 1963 году докладчик КМП Аго все еще мог писать, что «вы
зывает сомнение способность таких организаций совершать 
международнопротивоправные действия». Такая точка зрения 
сейчас полностью устарела, и под руководством соотечествен
ника Аго Гая КМП подготовила этот новый проект статей. В 
настоящее время более широкая тема «подотчетность меж
дународных организаций» является популярной темой для 
конференций, блогов, студенческих работ и т. д. Однако старый 
урок состоит в том, что нам всегда нужно проводить различие 
между организацией и ее членами. Не следует забывать об от
ветственности государствчленов. Если мы хотим знать, почему 
Апелляционный орган ВТО больше не действует, или почему 
МУС не занимается наиболее серьезными преступлениями, 
вызывающими озабоченность международного сообщества, то 
нам в первую очередь нужно взглянуть на государства. 

Все это, очевидно, также повлияло на процесс препода
вания дисциплины «право международных организаций». 

1         Schermers H.G. &Blokker N.M. (2018), International Institutional 
Law (Sixth Revised Edition). Leiden-Boston: Brill.
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Прежде всего, темы, включенные в курсы по праву междуна
родных организаций  теперь они должны включать вопросы 
ответственности. Однако самое большое изменение в моем 
преподавании в этой области  это одно из проявлений гло
бализации: обмен студентами и интернационализация сту
денческих групп. Когда я начал преподавать в 1980х, все мои 
ученики были голландцами. Сейчас большинство моих сту
дентов  иностранные студенты, приехавшие из 3040 разных 
стран всех частей света (включая студентов из России). Суще
ствует ряд конкурсов по имитации заседания международных 
судов, в которых студенты могут участвовать и изучать меж
дународное право «на практике». С 1970х годов Лейденский 
университет организует «Конкурс учебных судебных разби
рательств по международному праву имени Телдерса», в ко
тором обычно принимают участие около 2025 европейских 
университетов, финалы которых проходят во Дворце мира в 
Гааге. В этом году также участвовала команда РУДН. К сожа
лению, устные выступления пришлось в этом году отменить 
изза ограничений на поездки в пандемию. 

«Интернационализация» студенческих групп значи
тельно обогатила мою работу как преподавателя, а также, на
деюсь, студентов. Это способ помочь будущему поколению 
справиться с проблемами, подобными упомянутым выше. 

– Тенденцией нашего времени является выход госу
дарств из международных организаций и органов. Так, 
США вышли из ВОЗ, ЮНЕСКО, Совета ООН по правам 
человека; Великобритания выходит из ЕС; Бурунди и Фи
липпины вышли из Международного уголовного суда; 
Япония вышла из Международной китобойной комис
сии. Как Вы оцениваете эту тенденцию? 

– Действительно, сегодня это кажется тенденцией, отра
жающей национализм и популизм, которые сильны в неко
торых странах. Однако, как всегда, исследования помогают 
взглянуть на вещи в перспективе. «Факты будоражат» как од
нажды написал шведский социолог Гуннар Мюрдал. Альтер
нативные факты («фейковые новости»)  нет. Всегда госу
дарства входили и выходили из международных организа
ций. Советский Союз и другие страны Восточной Европы 
выходили из ВОЗ и ЮНЕСКО, США  из МОТ в 1977 году, есть 
много других ранних примеров. Так что это не чтото действи
тельно новое. И что интересно: в большинстве случаев (вклю

чая упомянутые выходы из ВОЗ, ЮНЕСКО и МОТ) вышед
шие государства позже возвращались. Вы можете выйти из 
международной организации, но вы не можете выйти из гло
бализации. Мой коллега Рамзес Вессель несколько лет назад 
в контексте Брексита упомянул строку из песни «Hotel Cali
fornia» группы Eagles: «you can checkout anytime you like, but 
you can never leave» («Вы можете выписаться в любое удобное 
для вас время, но вы никогда не можете уйти»). В конечном 
итоге участие в управлении глобализацией отвечает личным 
интересам государств. 

 В этом году вышла монография, посвященная дея
тельности непостоянных членов Совета Безопасности 
ООН2. Вы являетесь соавтором и соредактором этой 
книги. Надо отметить весьма неординарный подход к ис
следованию Совета Безопасности ООН. Какие основные 
выводы Вы бы отметили в этом отношении? Они «хро
мые утки»3 или же «ключевые игроки»? 

– Между! Неверно, что непостоянные члены являются 
ключевыми фигурами, также неверно и то, что они хромые 
утки. В нашей книге несколько авторов, как академиков, так 
и практиков, убедительно продемонстрировали, что непо
стоянные члены были активными и успешными в Совете 
Безопасности, в частности, в таких областях, как содействие 
верховенству права, реформе санкций и уголовного право
судия. Тем читателям, которые хотят узнать больше: про
чтите книгу! 

2        Schrijver N.J., Blokker N.M. (Eds.) Elected members of the Security 
Council: Lame Ducks or Key Players? NijhoffLawSpecialsno. 99 Bos-
ton-Leiden: BrillNijhoff. 2020. 

3            «Хромая утка» — в американском неформальном политическом 
сленге прозвище президента США, вскоре покидающего свой 
пост в результате проигрыша очередных выборов или исчерпа-
ния своего права выдвигать на них свою кандидатуру в соответ-
ствии с 22-й поправкой к Конституции США.
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– Помимо того, что Вы являетесь профессором, Вы 
много лет проработали в Министерстве иностранных 
дел Нидерландов. Таким образом вы обладатель теорети
ческих и практических знаний. Более того, в 2019 г. вы 
принимали участие в академической беседе «две души в 
одной груде: юрист ученый и практик». Эти «души» часто 
вступают в противоречие? 

– Действительно, в течение многих лет, до середины 2013 
года, у меня было две работы: один день в неделю я работал 
профессором в Лейденском университете, а остальную часть 
недели  в МИД Нидерландов. Для меня большая честь, что 
это возможно в Нидерландах. Во многих других странах это 
невозможно по разным причинам. Практика, несомненно, 
повлияла на мою академическую работу, как преподаватель
скую, так и исследовательскую. В своих исследованиях меня 
восхищает взаимосвязь между законом и практикой его при
менения. Зимой 2022 года я буду преподавать в Гаагской ака
демии международного права, и мой курс будет посвящен 
этой теме в контексте международных организаций. 

В моей груди почти никогда не было проблем с «двумя 
душами». Пожалуй, единственное исключение относится к 
вторжению в Ирак в 2003 году. В МИД я подготовил кон
фиденциальное юридическое заключение о незаконности 
этого вторжения. В то же время я не чувствовал себя «сво
бодным» написать научную статью на ту же тему. Воз
можно, помогает то, что право международных организа
ций часто не касается таких деликатных политических во
просов, как вторжение в Ирак. Также помогло то, что мое 
правительство полностью позволило мне иметь свои собст
венные взгляды  конечно, в моем качестве профессора – ко
торые не обязательно будут такими же, как у правительства. 
Если бы было иначе, я не смог бы выполнять свою работу 
как академик должным образом и честно, в частности в Лей
денском университете, девиз которого  «praesidium liberta
tis» (бастион свободы). 

– Помимо международных организаций у Вас много 
работ посвящено международным судам. Прежде, чем пе
рейти к этой теме хочется отметить, что Вы нашли стыко
вую проблему для этих двух отраслей. В последнее время 
поднимаете очень интересные вопросы, которые ранее 
выпадали из предмета пристального изучения. Я имею в 
виду институты по управлению международными судами 
или как вы их именуете «инджуговинс» (international judicial 
governance institutions, INJUGOVINS)4. Расскажите подроб
нее о них. В своей статье вы отметили, что именно Сове
щание сторон государствучастников Конвенции ООН по 
морскому праву достигло в сравнении с другими подоб
ными механизмами хороших результатов по взаимодей
ствию с Международным трибуналом по морскому праву5. 
В чем это проявляется? Что мешает другим механизмам 
выстроить такие отношения с международными судами? 

– По поводу «инджуговинс»  тема недостаточно изучена. За 
последние три десятилетия наблюдается быстрый и впечатляю
щий рост числа международных судов и трибуналов. С 6 в 1990 
году до примерно 30 сейчас (даже больше 50, если мы также вклю
чим международные административные трибуналы). Их роль и 
функционирование влияют на международное право и междуна
родные отношения, как это было проанализировано во многих 
книгах, статьях, а в последние годы также в блогах, подкастах и т. 
д. Международное право и международные отношения все 
больше «проверяются судами». Основное внимание в исследова
ниях уделяется самим судам и трибуналам, анализу их работы, их 
постановлений. Это прекрасно и необходимо, и так следует про
должать. Однако в области международного права почти не уде
ляется внимания вопросам управления международными судами 
и трибуналами. Вот почему я стал изучать этот вопрос в течение 
последних нескольких лет. Это важно. Многие международные 
суды и трибуналы сталкиваются с трудными вопросами и серь
езной критикой в отношении их управления, «того, как они ра
ботают». Посмотрите в этом контексте на Международный уго
ловный суд и Апелляционный орган ВТО. Трибунал Сообщества 
развития юга Африки был даже ликвидирован 15 государствами
членами после того, как он вынес решение, которое не понрави
лось правительству Мугабе в Зимбабве. Если мы заботимся о меж
дународном праве, мы заботимся о том, как оно применяется 
международными судами и трибуналами, и поэтому мы должны 
заботиться об их функционировании. Мы должны серьезно отнес
тись к критике управления и решить ее. Хорошо функционирую
щие международные суды и трибуналы хороши для международ
ного права и международного правопорядка. 

Что касается Совещание сторон государствучастников 
Конвенции ООН по морскому праву: у меня нет окончатель
ных выводов, почему этот «инджуговин» был более успеш
ным, чем другие. Но определенные элементы могут сыграть 
роль. Бюджет Международного трибунала по морскому праву 
относительно невелик, некоторые из наиболее политических 
или политизированных вопросов морского права обсуж
даются не в рамках этого Совещания государствучастников 
(обычно в июне), а на Генеральной Ассамблеи ООН осенью. 
Кроме того, в течение многих лет после основания в Трибу
нале работал прекрасный регистратор: Филипп Готье, кото
рый в настоящее время является регистратором Международ
ного Суда ООН. 

4             Blokker N. (2018) The governance of international courts and tri-
bunals – organizing and guaranteeing independence and accountabil-
ity. In: Follesdal A, Ulfstein G (eds) The judicialization of international 
law – a mixed blessing. Oxford University Press, Oxford, pp. 26–42.

5         Blokker N.M. (2019), Governance of the International Tribunal of the 
Law of the Sea: The Role of the Meeting of States Parties to the Law of 
the Sea Convention. In: delVecchio A., Virzo R. (Eds.) Interpretations 
of the United Nations Convention on the Law of the Sea by Inter-
national Courts and Tribunals. Switzerland: Springer Nature. 81-92.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ 
– Не так давно Вы выступили соорганизатором очень 

интересной конференции, посвященной международ
ным судам и трибуналам. На двухдневной конференции 
выступили судьи и сотрудники Международного Суда 
ООН, Международного трибунала по морскому праву, 
Апелляционной инстанции ВТО, Международного уго
ловного суда, Суда ЕС, Суда ВАС и другие эксперты. Рас
скажите, какие тенденции сегодня преобладают в обла
сти международного правосудия? 

– Это была замечательная конференция (сентябрь 2019 г.), 
на которой мы запустили исследовательский проект. Я органи
зовал её с тремя коллегами, в том числе с проф. Сергеем Василь
евым (сейчас он работает в Амстердамском университете). У нас 
были очень содержательные программные выступления прези
дента Международного Суда Юсуфа и президента Ассамблеи го
сударствучастников МУС ОГон Квона. Сейчас С. Васильев воз
главляет процесс подготовки публикации материалов этой кон
ференции, которые будут опубликованы, вероятно, в 2022 году. 

– Что Вы думаете по поводу тезиса «Международный 
уголовный суд» создан исключительно для Африки»? 

– Это совершенно неверный тезис. Этот Суд был учреж
ден для рассмотрения наиболее серьезных преступлений, вы
зывающих озабоченность международного сообщества, где 
бы в мире они ни совершались. Суд следует принципу ком
плементарности: если соответствующие государства «спо
собны и желают» расследовать соответствующие преступле
ния, то МУС не обязательно должен участвовать. Таким обра
зом, если африканские государства серьезно относятся к 
этому принципу, МУС не  должен вмешиваться. Кроме того, 
в ряде случаев африканские государства сами передавали си
туации в МУС. Наконец, Прокурор МУС также проводит рас
следования, касающиеся ситуаций за пределами Африки. 

– На Вашей лекции в РУДН Вы упомянули, что Вы 
приглашали из США участника Нюрнбергского трибу
нала для чтения лекции в Лейденском университете6. 
Расскажите, как это прошло. 

– Это был Бенджамин Ференц (Benjamin Ferencz), кото
рому в марте этого года исполнилось 100 лет. Я часто встре

чался с ним в рамках переговоров о преступлении агрессии и 
пригласил его приехать в Лейден и прочитать «гостевую лек
цию». Студенты никогда не забудут этот опыт. Он защитил 
докторскую диссертацию в Гарварде во время Второй миро
вой войны, участвовал в этой войне как солдат, в том числе 
при освобождении концлагерей. В Нюрнберге он был проку
рором по крупному делу, касающемуся Einsatzgruppen, от
ветственных за убийство около миллиона человек в Централь
ной и Восточной Европе. После этого он много работал над 
учреждением Международного уголовного суда. В течение 
многих лет, во время холодной войны, это было политически 
невозможно. Но его девизом всегда было: «Никогда не сда
вайся». Это, безусловно, одна из многих вещей, которым мы 
можем научиться у него. 

 
ЛЕЙДЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
– Лейденский университет существует уже 445 лет. 

Это колоссально! В Лейденском университете учился сам 
Гуго Гроций, Тобиас Ассер, Бен Телдерс. В непосредствен
ной близости Международный Суд ООН, Международ
ный уголовный суд. Как Вы ощущаете себя работая в Лей
денском университете?  

 Я чувствую себя привилегированным! Это моя альма
матер, где мне также посчастливилось найти моего «промоу
тера» Генри Шермерса, вдохновляющего наставника, к кото
рому я всегда испытывал большую преданность. Действи
тельно, в Лейдене мы очень близко к Гааге. Дорога из Лейдена 
до Дворца мира (где находится Международный суд ООН) 
или Международного уголовного суда занимает гораздо 
меньше времени, чем поездка из аэропорта Москвы в центр 
города. Судьи обоих международных судов регулярно при
езжают в Лейден для гостевых лекций или конференций. В 
Лейденском университете теперь также есть факультет в 
Гааге, который за последние два десятилетия значительно 
вырос. 

– Вы окончили этот Университет и тут работаете. 
Это типично для Голландии? Вы работаете на так назы
ваемой кафедре Шермерса (Schermers Chair). Расскажите, 
пожалуйста, подробнее, что это означает. 

– Я не думаю, что в Нидерландах  типично учиться и впо
следствии работать в одном университете. Это верно для меня 
и некоторых моих голландских коллег. Ктото стал профессо

6            [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube. 
com/watch?v=QIi4-L9DaTs&feature=youtu.be.

15

Нильс Блоккер



ром в университетах, отличных от их альмаматер. У кафедры 
Шермерса особая история. Когда Шермерс читал прощаль
ную лекцию в 2002 году, он объявил, что пожертвует универ
ситету большую часть денег от продажи своего красивого ста
рого дома у канала. Это конечно исключительный подарок. 
Он следовал примеру нескольких предшественников в Лей
дене. Это пожертвование позволило университету основать 
кафедру Шермерса, на которую я был назначен в 2003 году. 
Для меня большая честь быть на этой кафедре, и я чувствую 
себя очень приверженным ей. 

– Лейденский университет был известен своей анти
фашистской позицией в том числе благодаря позиции 
профессора Рудольфа Клеверинга (Rudolph Cleveringa). 
Расскажите, пожалуйста, об этом. 

– Я рад, что вы задаете этот вопрос. Опять же трудно дать 
краткий ответ. В мае 1940 года нацисты напали на Нидер
ланды. Постепенно они приняли антиеврейский и другие на
цистские законы. В то время деканом юридического факуль
тета был Рудольф Пабус Клеверинга (18941980). 26 ноября он 
выступил со своей ставшей знаменитой речью протеста, в ко
торой осудил принятую вторгшимися немцами меру смеще
ния всех еврейских профессоров с их постов. Одним из этих 
профессоров был коллега Клеверинги Эдуард Мейерс, кото
рый в то время должен был читать лекции своим студентам. 
Клеверинга был арестован службами безопасности и оста
вался в тюрьме в Схевенингене (известном как «Апельсино
вый отель») до лета 1941 года. Вдохновленные его речью, лей
денские студенты решили объявить забастовку. Затем универ
ситет был закрыт оккупационными силами. В 1944 году 
Клеверинга был заключен в тюрьму в Вугте. Он стал членом 
«Коллегии доверенных лиц», которая координировала сопро
тивление. После окончания войны он продолжил свою ра
боту в Лейденском университете до 1958 года, когда вышел на 
пенсию. Он стал членом Государственного совета и продол
жал выполнять эту роль до 1963 года, когда стал Чрезвычай
ным Государственным советником. Он умер в возрасте 86 лет 
в городе Огстгест недалеко от Лейдена. Вы можете посмотреть 
об этом короткий фильм на сайте университета7.  

– Как живет Лейденский университет в эпоху 
covid19? 

– В марте 2020 года нам пришлось прервать обычное об
учение, в том числе мой собственный магистерский курс по 
праву и практике международных организаций. К счастью, в 
течение недели мы смогли повторно организовать большин
ство наших курсов онлайн. С сентября, в новом учебном году, 
мы, как и другие голландские университеты, решили в пер
вую очередь обеспечить «реальные» занятия первокурсникам 
и магистрантам, соблюдая ограничения COVID19. Другие 
студенты обучаются полностью или частично онлайн. Все мы, 
учителя и студенты, теперь еще больше осознаем добавлен
ную стоимость «реальных» занятий. По возможности мы это 
делаем. Но коронавирус любит студентов (и других молодых 
людей)! Студенты сейчас являются основным источником ин
фекции, поэтому нам нужно быть очень осторожными. По 
моему опыту, COVID19 отрицательно влияет на преподава
ние, но может создать возможность для исследований и на
писания статей. В моем квазикарантине дома я смог подгото
вить книгу о Совете Безопасности ООН, которая будет опуб
ликована в ноябре этого года («Спасение будущих поколений 
от бедствий войны»). 

 
О НАУКЕ 
– Уважаемая Нильс, Вы очень плодотворный ученый! 

Можно попросить немного рассказать о Вашей «научной 
кухне»? Сколько одновременно Вы пишете статей? Как 
Вы решаете, какие статьи писать на нидерландском, а 
какие на английском языке? Есть ли сегодня необходи
мость в классических библиотеках или Вам хватает он
лайн журналов и исследований? Какие журналы Вы по
советовали бы для чтения? В каких конференциях еже
годно принимаете участие? 

– Как повар на этой кухне, у меня нет секретов для ваших 
читателей. Большая часть того, что я публикую, на англий
ском, но есть материалы и на голландском. Преимущество 
письма на голландском языке в том, что это мой родной язык. 
Поскольку закон  это еще и язык, я чувствую, что иногда могу 
лучше выражаться именно на голландском, с большим коли
чеством нюансов. Однако за пределами Нидерландов немно
гие читают поголландски. А также изза того, что я работаю 
в довольно специализированной области, часто лучше ис

7            [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.universi-
teitleiden.nl/en/dossiers/the-university-and-the-war/cleveringas-
biography.

16

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020



пользовать английский, чтобы я мог общаться с моими кол
легами за границей, которые отказываются изучать голланд
ский. 

Я не хожу регулярно на одни и те же конференции, это 
зависит от того, что обсуждается на конференции. Европей
ское общество международного права  очень полезный 
форум, в том числе и для молодых ученых. У меня нет люби
мого юридического журнала. Я очень горжусь тем, что около 
16 лет назад создал с проф. Рамзесом Весселем журнал «Inter
national Organizations Law Reviews». Мы попрежнему два 
главных редактора и у нас есть «команда мечты» в качестве ре
дакционной коллегии. Журнал преуспевает, и теперь каждый 
год выходит три номера. 

– Уважаемый Нильс, какую книгу по международ
ному праву Вы могли бы лично порекомендовать для 
чтения? Например, книгу которую Вы сейчас читаете 
или которая произвела на Вас самое большое впечатле
ние. 

– Я бы упомянул несколько книг: Карен Альтер «Новая 
территория международного права»8 о росте числа междуна
родных судов и трибуналов и их влиянии на международное 
право и международные отношения, Том Бингхэм «Верховен
ство права»9, а также, чтобы никогда не забыть о страшных со
бытиях: Примо Леви «Человек ли это?»10 про выживание в 
Освенциме. Для себя я читаю книгу американского компози
тора Филипа Гласса «Слова без музыки»11. 

– В апреле 2019 Вы приняли участие в международ
ном конгрессе «Блищенковские чтения» в Российском 
университете дружбы народов (РУДН), а затем прочитали 
цикл лекций по проблемам международных организа
ций и судов. Мы также ждали Вас в этом году, но изза 
COVID19, к сожалению поездку пришлось отменить. Как 
Ваше впечатления от России, российской науки, студен
тов РУДН? 

– В прошлом году было замечательно приехать в РУДН, 
увидеть его международную ориентацию и внести свой вклад 
в Блищенковский конгресс. Мне очень понравились дискус
сии на лекциях и на конгрессе, а также оказанное гостепри
имство. Надеюсь, мы скоро преодолеем COVID19 и снова 
сможем организовывать такие международные конференции, 
как Блищенковский конгресс. Я с нетерпением жду возмож
ности приехать снова. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
– Учитывая, сколько времени Вы тратите на науку, то 

остается ли у Вас время на семью, есть ли у Вас хобби? 
– Конечно, единственные, кто может дать достоверный 

ответ на этот вопрос,  это моя жена и двое детей… Я всегда 
считал важным в своей жизни поддерживать надлежащий ба
ланс между работой и личной жизнью. В академических кру
гах легко стать трудоголиком. Существует бесконечный спи
сок вещей для исследования. Но я всегда хотел не стать на
стоящим трудоголиком. Кроме того, я полностью 
наслаждаюсь личной жизнью! Мое главное хобби сейчас  

классическая музыка. Я играю на фортепиано с 6 лет. Среди 
моих любимых композиторов  Рахманинов, Прокофьев, Шо
стакович. А 13 сентября мы послушали прекрасное исполне
ние песен малоизвестного российского композитора Николая 
Метнера. Он написал 108 песен. Возможно, он не был таким 
новаторским, как композиторы вроде Шостаковича, но это 
прекрасная, чуткая, качественная музыка, в том числе вокаль
ные сочинения на трогательные стихи Пушкина. 

– И в заключение, что бы Вы хотели пожелать чита
телям нашего журнала, нас читают сегодня во всех стра
нах бывшего СССР. 

– Я желаю вам успехов в вашей работе в области меж
дународного права и наилучшего баланса с вашей личной 
жизнью. Надеюсь, мы сможем внести свой вклад в улучшение 
и стабильность отношений между нашими странами и наро
дами. Личные контакты через границы помогают устранять 
или уменьшать препятствия и предрассудки, наводить мосты 
и открывать новые горизонты. Нам повезло, что у нас есть 
общий язык  международное право! 

Спасибо, Александр, за интервью! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8        Karen Alter, The New Terrain of International Law. Princeton Uni-
versity Press, 2014.

9            Tom Bingham. The Rule of Law. 2010.
10       ЛевиПримо. Человек ли это? Издательство: Текст, 2011.
11           Гласс Филипп. Слова без музыки. ИД Ивана Лимбаха, 2017.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Дементьев А. А.

Михеева В. И.

На протяжении долгого периода времени одним из 
ключевых вопросов либерализации международной тор
говли являлось и продолжает являться предоставление та 
рифных преференций. Особенно остро данный вопрос встал  
на повестке дня в период деколонизации мира. Так, в 1968  
г. Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)  
была одобрена Генеральная система преференций (ГСП)  
или Общая система преференций (ОСП), в соответствии с  
которой тарифные преференции предоставляются развива 
ющимся государствам в виде сниженных или нулевых тамо 
женных ставок на определенные товары1. Сама по себе систе 
ма тарифных преференций включает в себя льготы в области  
таможенных пошлин, которые базируются на происхожде 
нии товара. Соответственно, каждое государство обязано ве 
сти строгий учет и контроль в отношении таких льгот, чтобы  
не нарушить основополагающие принципы международно 
го экономического права. 

Следует сделать отступление и отметить, что в доктрине 
и различных других источниках встречается целый ряд тер 
минов, которые зачастую подменяют друг друга: «таможен 
ная льгота», «тарифная льгота», «таможенная преференция»  
и «тарифная преференция». Однако все эти четыре термина  
необходимо разграничивать между собой.

1 Генеральная система преференций. Официальный сайт ЮН- 
КТАД. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unctad. 
org/en/Pages/DITC/GSP/About-GSP.aspx (дата обращения: 
20.07.2020).

Так, «таможенной льготой» является любая льгота, пре
доставляемая налоговым и/или таможенным законодатель
ством. «Тарифная льгота» подразумевает под собой льгот 
ное налогообложение (уплачивается только таможенная  
пошлина). «Таможенная преференция» – это любая льгота  
по уплате таможенной пошлины. В свою очередь «тарифная  
преференция» – это один из видов таможенной преферен 
ции, который, как уже отмечалось выше, связан со страной  
происхождения товара2. 

Тарифные преференции обладают следующими отли
чительными признаками:  

1. Односторонняя система установления преферен
циального режима. То есть государства самостоятельно  
принимают решение как о предоставлении тарифных пре 
ференций, так и об объеме таких преференций. Государства 
бенефициары не принимают участия в данном процессе; 

2. их преференциального экспорта, а также отстаивании 
своих интересов; 

3. Отсутствие всеобъемлемости бенефициаров. Только 
ограниченное количество государств пользуется тарифными  
преференциями. Таким образом, данный режим является  
исключением из принципов национального режима и режи 
ма наибольшего благоприятствования;

2 Дробот Е. В. Единая система тарифных преференций Евразий- 
ского экономического союза: особенности функционирования  
и направления развития // Российское предпринимательство. -  
2017. - Том 18. - № 24. - С. 3997-4020.
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4. Прямая закупка и непосредственная отгрузка. Для 
того, чтобы избежать мошенничества и несправедливого 
предоставления тарифных преференций, к товарам приме-
няются два указанных правила, которые добавляют к произ-
водству в государстве-бенефициаре закупку и доставку3.

Из всего вышесказанного видно, что тарифные префе-
ренции предоставляются «развивающимся государствам». В 
целом «развитость» экономики государства оценивается по 
его годовому ВВП. Однако для упрощения и ведения между-
народной статистики ОЭСР ведет перечень развивающихся 
государств. 

Важно сказать, что сами по себе развивающиеся госу-
дарства могут достаточно сильно различаться между собой 
как по уровню экономического развития, так и по темпам 
такого развития. 

Перечень развивающихся государств постоянно коррек-
тируется и обновляется. Кроме того, ОЭСР проводит боль-
шую работу по сбору и анализу данных об экономическом 
развитии среди развивающихся государств. Однако ком-
плексный анализ статистических данных Организации по-
зволяет говорить о том, что больших количественных изме-
нений у большинства государств не наблюдается4.

Система преференций в отношении развивающихся го-
сударств заложена и в праве Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), появившаяся еще в системе Генерального согла-
шения по тарифам и торговле 1947 г. (ГАТТ-47). Выражалась 
она в разрешительной оговорке (enablingclause), которая по-
зволила делать исключения из режима наибольшего благо-
приятствования в отношении развивающихся государств, не 
нарушая при этом положения статьи 1 ГАТТ-475.

Естественно, что система преференций нашла свое во-
площение и отражение в интеграционных объединениях. 
Так, Европейским союзом после рекомендаций ЮНКТАД 
1971 г. была создана система предоставления преференций 
развивающимся государствам в отношении некоторых ви-
дов сельскохозяйственной и промышленной продукции, что 
впоследствии получило название EU’sGSP (ЕС ГСП или Ге-
неральная система преференций ЕС)6. Кроме того, как уже 
было отмечено выше, каждое государство устанавливает пе-
речень и объем тарифных преференций.

Естественно, что Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) также имеет нормативно-правовую базу по предо-
ставлению тарифных преференций.

В основе деятельности ЕАЭС лежит Договор о Евразий-
ском экономическом союзе 2014г.

Для целей настоящей статьи важными представляются 
статьи 42 и 43 Договора о ЕАЭС. Так, в частности, статья 42 
закрепляет следующее: «На таможенной территории Союза 
применяются единая Товарная номенклатура внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономического союза 
и Единый таможенный тариф Евразийского экономического 
союза, утверждаемые Комиссией и являющиеся инструмен-
тами торговой политики Союза»7.

3 См. подробнее: Международное экономическое право: учебник 
для вузов / В. М. Шумилов, И. В. Гудков, К. С. Мауленов, Ю. В. 
Шумилов; под редакцией В. М. Шумилова. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 545 с.

4 См. подробнее: World Economic Situation and Prospects 2020 // 
Официальный сайт ОЭСР. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/
uploads/sites/45/WESP2020_CH3_DE.pdf (дата обращения: 
20.07.2020).

5 Ст. 2а ГАТТ 1994 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/2560614/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e985
8f/#block_1021 (дата обращения: 20.07.2020).

6 См. подробнее: The EU’s Generalised Scheme of Preferences. Офи-
циальный сайт Европейской комиссии. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/
august/tradoc_153732.pdf (дата обращения: 20.07.2020).

7 Пункт 1 статьи 42 Договора о Евразийском экономическом союзе 
2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/18eeb7d78d488fc57f
4273bae01601899946ea32/ (дата обращения: 28.07.2020).

Здесь же перечисляются основные цели применения 
единой Торговой номенклатуры, которые имеют основопо-
лагающее значение для уставного документа международ-
ной интеграционной группировки.

Основными целями применения Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономического союза являются:

1. Обеспечение условий для эффективной интеграции 
Союза в мировую экономику;

2. Рационализация товарной структуры ввоза товаров на 
таможенную территорию Союза;

3. Поддержание рационального соотношения вывоза и 
ввоза товаров на таможенной территории Союза;

4. Создание условий для прогрессивных изменений в 
структуре производства и потребления товаров в Союзе;

5. Поддержка отраслей экономики Союза8.
Статья 43, которая непосредственно устанавливает воз-

можность предоставления таможенных льгот, гласит следу-
ющее: 

1. В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на тамо-
женную территорию Союза, могут применяться тарифные 
льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 
пошлины или снижения ставки ввозной таможенной по-
шлины.

2. Тарифные льготы не могут носить индивидуальный 
характер и применяются независимо от страны происхожде-
ния товаров.

3. Предоставление тарифных льгот осуществляется со-
гласно приложению № 6 к настоящему Договору9.

Данные статьи важны для понимания правовой базы 
предоставления таможенных преференций Союзом, так как 
именно в них заложены основы, с одной стороны, таможен-
но-тарифного регулирования, а с другой – льготного тамо-
женного режима.

В статье 42 имеются ссылки на статьи 35, 36 и 43 Догово-
ра о ЕАЭС. Статья 35 непосредственно связывает Договор о 
ЕАЭС с Генеральным соглашением по тарифам и торговле 
1994 г. (здесь не стоит забывать, что предоставление префе-
ренций развивающимся государствам красной нитью прохо-
дит через все соглашения, входящие в «право ВТО»).

В свою очередь статья 36 непосредственно устанавливает 
правовой режим предоставления таможенных преференций 
(а не льгот) развивающимся государствам.

1. В целях содействия экономическому развитию разви-
вающихся и наименее развитых стран Союз в соответствии с 
настоящим Договором может предоставлять тарифные пре-
ференции в отношении товаров, происходящих из развива-
ющихся стран - пользователей единой системы тарифных 
преференций Союза и (или) наименее развитых стран - поль-
зователей единой системы тарифных преференций Союза.

2. В отношении ввозимых на таможенную территорию 
Союза преференциальных товаров, происходящих из разви-
вающихся стран - пользователей единой системы тарифных 
преференций Союза, применяются ставки ввозных таможен-
ных пошлин в размере 75 процентов от ставок ввозных тамо-
женных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза.

3. В отношении ввозимых на таможенную территорию 
Союза преференциальных товаров, происходящих из наи-
менее развитых стран - пользователей единой системы та-
рифных преференций Союза, применяются нулевые ставки 
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза10.

Таким образом мы видим, что тарифные преференции 
предоставляются товарам из развивающихся и наименее 

8 Там же. - П. 2. (дата обращения: 28.07.2020).
9 Статья 43 Договора о Евразийском экономическом союзе 2014 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_163855/90acc62ea3fc08d3307ce58e
8319b744b976063f/ (дата обращения: 28.07.2020).

10 Статья 36 Договора о Евразийском экономическом союзе 2014 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_163855/a025f4c3418526b04d7c3a3
948228c21c4f60553/ (дата обращения: 28.07.2020).
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развитых стран. Сами категории товаров содержатся в спе 
циальном перечне товаров, который был принят Решением  
Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января  
2017 г. № 8 «О перечне товаров, происходящих из развиваю 
щихся стран или из наименее развитых стран, в отношении  
которых при ввозе на таможенную территорию Евразий 
ского экономического союза предоставляются тарифные  
преференции»11. При этом в отношении развивающихся го 
сударств такая преференция предоставляется в размере 25  
процентов от Единого таможенного тарифа ЕАЭС, а в отно 
шении товаров из наименее развитых стран – 100 процентов,  
то есть применяется нулевая ставка. 

Однако из этих правил, установленных в Договоре о 
ЕАЭС, могут быть и «исключения», хотя и не в прямом смыс 
ле. Так, в 2016 г. между государствамичленами ЕАЭС и Со 
циалистической Республикой Вьетнам было заключено со 
глашение о свободной торговле. И хотя Вьетнам считается  
развивающимся государством, данным соглашением была  
установлена полная отмена таможенных пошлин и посте 
пенное снижение ввозных таможенных пошлин на опреде 
ленные категории товаров12. 

Проведя анализ данного соглашения, а также в целом 
практики предоставления тарифных преференций ЕАЭС,  
можно сделать вывод о том, что для их предоставления не 
обходимо соблюдение ряда требований: 

1. Должны соблюдаться правила прямой отгрузки и не
посредственной закупки, о которых мы упоминали выше; 

2. Товару должен быть выдан специальный сертификат 
о происхождении товара (такие сертификаты закрепляются  
статьей 31 Таможенного кодекса ЕАЭС); 

3. Закупка товара производится у лица, которое офици
ально зарегистрировано в качестве субъекта предпринима 
тельской деятельности в развивающемся или наименее раз 
витом государстве. 

Стоит так же отметить, что 6 апреля 2016 г. Совет ЕЭК 
утвердил «Положение об условиях и порядке применения  
единой системы тарифных преференций ЕАЭС», которое  
заменило собой Положение 2008 г. Документ 2016 г. направ 
ленна оказание поддержки развивающимся и наименее раз 
витым государствам, а также конкретизирует ряд положе 
ний, закрепленных ранее в Положении 2008 г. В частности,  
закрепляется прямое включение в перечень развивающихся  
и наименее развитых государств тех государств, которые по  
данным Всемирного банка не имеют высокого экономическо 
го дохода или дохода выше среднего, а также в отношении  
которых имеются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН  
о предоставлении тарифных преференций. Исходя из этого,  
уточняются условия, при которых государства не будут вклю 
чаться в соответствующие перечни: 

1. Государство исключается из международного переч
ня наименее развитых стран ООН и/или в ее отношении от 
меняются резолюции ГА ООН о предоставлении тарифных  
преференций;

11 См. подробнее Решение Совета Евразийской экономической ко- 
миссии от 13.01.2017 № 8 «О перечне товаров, происходящих из  
развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отно- 
шении которых при ввозе на таможенную территорию Евразий- 
ского экономического союза предоставляются тарифные префе- 
ренции». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213383/ (дата обращения: 
01.07.2020).

12 См. подробнее Соглашение государств-членов ЕАЭС с Со- 
циалистической Республикой Вьетнам о свободной торговле  
2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/Pages/%D0%A1%D0% 
BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0% 
B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0% 
BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%- 
80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5-%D1%81- 
%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC% 
D0%BE%D0%BC.aspx (дата обращения: 01.07.2020).

2. По данным Всемирного банка государство в течение 
двух лет подряд имеет высокий уровень дохода13.

Таким образом, мы можем констатировать, что ЕАЭС  
и его государствачлены стремятся к максимальной либера
лизации международных экономических отношений, в том  
числе путем соблюдения общепринятой практики, которая  
закреплена и в нормах международного права, в отношении  
предоставления преференций развивающимся государствам  
для того, чтобы они могли конкурировать на международ 
ных рынках с экономически сильными и развитыми государ 
ствами. 
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О праве народов на самоопределение написано большое 
количество работ1, но имеется очень мало работ, касающих-
ся вопросов его соотношения с принципом uti possidetis. Ши-
роко известно, что право народов на самоопределение, как  
отдельный принцип стал формироваться после окончания  
Первой мировой войны и создания системы Лиги Наций2.  
Несмотря на его включение в Пакт Лиги Наций, изначаль- 
но он рассматривался больше как политическая концепция,  
а не как принцип международного права3. Фактически, в то  
время существовало несколько международных документов, 

1 Hannum H., Autonomy, Sovereignty and Self-Determination: The  
Accommodation of Conflicting Rights. – Philadelphia: University of  
Pennsylvania Press, 1992; Cassese A., Self-Determination of Peoples:  
A Legal Reappraisal. – London: Cambridge University Press, 1995;  
Pomerance M., Self-Determination in Law and Practice: The New  
Doctrine in the United Nations. - The Hague: Martinus Nijhoff, 1982;  
Franck T., The Power of Legitimacy Among Nations. - New York:  
OUP, 1990; McCorquodale R., Self-Determination in International  
Law. – Dartmouth: Aldershot, 2000; Мирзаев Ф., Актуальные во- 
просы права народов на самоопределение в международном пра- 
ве в контексте нерушимости границ и территориальной целост- 
ности // Евразийский юридический журнал. - 2019. - № 2 (129).  
- С. 52-57.

2 Jennings R. and Watts A., Oppenheim’s International Law. - London/ 
New York: Longman. Vol I, 9th edn., 1996. - C. 712. 

3 de Arechaga E.J., International Law in the Past Third of a Century  
// RCADI. - 1978. - № 159. - P. 100; Epps V., The New Dynamics of  
Self-Determination // ILSA Journal of International and Compara- 
tive Law. -1997. - № 3. - P. 433.

в которых упоминался данный принцип. Аргументы отно-
сительно юридического характера права народов на само- 
определение, как принципа права, был поднят в споре по  
Аландским островам между Швецией и Финляндией4. Аме- 
риканский международник Ханнум справедливо утвержда- 
ет, что самоопределение народов - это принцип, который  
был установлен как «естественное следствие» требований,  
вытекающих из этнических и политических вопросов 18-19  
веков5. Сам принцип в основном сформировался после Вто- 
рой мировой войны и в середине прошлого века с началом  
процесса глобальной деколонизации, который привел к его  
трансформации из политической концепции в принцип со- 
временного международного права6. Его включение в Устав  
ООН ознаменовало новую эру в его развитии, трансформи- 
руя его в норму международного обычного права. Выдаю- 
щийся советский ученый Тункин подчеркивал, что история  
эволюции самоопределения народов свидетельствовала о  
жестокой борьбе, и даже его включение в Устав ООН не по- 
ложило конец спорным спорам о его статусе7. 

4 Reports of International Commission of Jurists and the Committee of  
Rapporteurs League of Nations Council Documents / Paris: League of  
Nations Council Documents. - 1921. - № B7:21/68/106. - P. 22-23.

5 Hannum H. Re-Thinking Self-Determination // Virginia Journal of  
International Law. - 1993. - № 34. - P. 2-3.

6 Freeman M., National Self-Determination, Peace and Human Right  
// Peace Review. - 1998. - № 10(2). - P. 28; Hannum H. Re-Thinking  
Self-Determination. Op. cit. - P. 1.

7 Тункин Г. И., Теория международного права / Под ред. А. Н. Ше- 
стакова. - М.: Зерцало, 2000. - C. 51-58.
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Наряду с Уставом ООН8, Резолюция 1514 (XV)  Декла
рация 1960 г. о предоставлении независимости колониаль 
ным странам и народам («Декларация о деколонизации»)  
является основополагающим юридическим документом,  
подтверждающим право на самоопределение. Декларация  
о деколонизации рассматривается многими авторитетными  
учеными как «обязательная интерпретация» Устава ООН. Бо 
лее того, право народов на самоопределение подтверждено  
в других важных международных документах, например, во  
Всеобщей декларации прав человека, Хельсинкском Заклю 
чительном акте 1975 года (часть VIII), Африканской хартии  
прав человека и народов 1981 года (статья 20) и Пактах о пра 
вах человека 1966 года9. Из Устава ООН и многочисленных ре 
золюций ООН, а также различных решений международных  
судебных органов и трибуналов становится очевидным, что  
этот принцип стал одним из основополагающих принципов  
международного права, применимых к ситуациям деколо 
низации. Более того, утверждается, что этот принцип явля 
ется нормой международного обычного права10  и составляет  
часть норм jus cogens11. 

Поскольку Международные пакты о правах челове
ка 1966 года считаются имеющими обязательную силу для  
сторон и являются «авторитетным толкованием положений  
Устава ООН о правах человека»12, принцип самоопределения  
был подтвержден в них как один из основных принципов в  
области прав человека. То же самое применимо к Деклара 
ции 1970 года о принципах международного права, касаю 
щихся дружественных отношений и сотрудничества между  
государствами в соответствии с Уставом Организации Объ 
единенных Наций («Декларация о принципах международ 
ного права»), которая также отражает некоторые положения  
Устава ООН по правам человека, включая те, которые каса 
ются самоопределения13. Осуществление права на самоопре 
деление вне процессов деколонизации применялось в самых  
последних случаях при дезинтеграции СФРЮ, СССР, Югос 
лавии, Южного Судана и прочих. Например, позиция Евро 
пейского сообщества в отношении самоопределения в случае  
СФРЮ и СССР была четко выражена в Декларации «О руко 
водящих принципах признания новых государств в Восточ 
ной Европе и Советском Союзе» от 16 декабря 1991 г., где был  
сделан особый упор на право народов на самоопределение14.   
Аналогичную позицию заняли США при признании новых  
независимых государств на территории СФРЮ и СССР15. 

Принцип самоопределения народов был затронут Меж
дународным судом в его консультативных заключениях по  
делам Намибии (Namibia Case) и Западной Сахары (Western 

8 Charter of the United Nations / UN Treaty Series. - 4 October 1945. - №2. P.  
XVI.; Brownlie I., Principles of Public International Law. -New York: Oxford  
University Press. - 1998. - 5th ed.; Shaw M., Title to Territory in Africa. Inter- 
national Legal Issues. - Oxford: Clarendon Press, 1986.

9 Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A  
(III); CSCE, Final Act of Helsinki, 1 August 1975. - [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://www.unhcr.org/refworld/ 
docid/3dde4f9b4.html.; UNGA, International Covenants on Human  
Rights / UN Doc A/RES/50/171. - 26 February 1996. 

10 Emerson R., Self-Determination // American Journal of Internation- 
al Law. - 1971. № 65. - P. 459.

11 Brownlie I., Principles of Public International Law. Op. cit. - P. 513;  
Cassese A., International Law in a Divided World. - Oxford: Claren- 
don Press, 1986. - P. 136; Crawford J., The Rights of Peoples. - Ox- 
ford: Clarendon Press, 1988. - P. 159-177.

12 Shaw M., International Law. - London: Cambridge University Press,  
2003. - 5th ed. - P. 308-311.

13 UNGA Resolution 2625 (XXV) (24 October 1970) / UN Doc. A/8018.  
1970; Rosentock R., The Declaration of Principles of International  
Law Concerning the Friendly Relations // American Journal of Inter- 
national Law. - 1971. - № 65. - P. 111-115.

14 EC Declaration on the Guidelines on the Recognition of New States in  
Eastern Europe and in the Soviet Union of 16 December 1991 // Eu- 
ropean Journal of International Law. - 1993. - Vol. 4. - P. 72. EC Yu- 
goslav Arbitration Commission’s Opinion No. 2 (1992) // European  
Journal of International Law. - 1992. - Vol. 3. - P. 183-184.

15 US Dept of State – Dispatch. - 1992. - Vol 13. No 3. - P. 287.

Sahara Case)16. В деле о Западной Сахаре Суд четко заявил, 
что применение принципа самоопределения было юриди 
чески обоснованным в отношении несамоуправляющихся  
территорий, то есть Суд применил этот принцип к процес 
су деколонизации17. Кроме того, в споре между Австралией  
и Португалией деле относительно Восточного Тимора (East  
Timor Case), Международный суд определил, что принцип  
самоопределения носит характер erga omnes и является «од 
ним из основных принципов» международного права в отно 
шении деколонизации18. В своем консультативном заклю 
чении относительно статуса Косово, Международный суд  
вынес противоречивое мнение о том, что осуществление со  
стороны Косово права на самоопределение не противоречит  
международному праву19. В консультативном заключении  
по Косово Суд избегал какихлибо прямых и всеобъемлю 
щих юридических обсуждений самого дела, а, скорее, сделал  
двусмысленное заявление, которое создало дополнительное  
поле для различных спекулятивных толкований. Хотя само  
консультативное заключение Международного суда по Косо 
во весьма запутанное и противоречивое, тем не менее, оно  
затронуло всю систему международного права и привело к  
определенным спекуляциям, используемым оправленными  
силами на международной арене. Фактически, в этом кон 
сультативном заключении Международный суд не обсуждал  
правовые последствия одностороннего провозглашения не 
зависимости Косово и там также ничего не говорится о том,  
было ли это сделано в соответствии с требованиями между 
народного права. Суд просто ограничил свой вывод, заявив,  
что такое заявление об осуществлении права на самоопреде 
ление не нарушает международное право20. Также интересно,  
что, хотя большинство сторонников независимости Косово,  
включая ведущие западные государства, всегда утверждали,  
что этот случай был уникальным и не должен создавать пре 
цедента, Международный суд не делал никаких заявлений,  
объявляющих Косово sui generis или уникальным особенным  
случаем, отличным от всех других подобных случаев. В то  
время как Россия предупреждала Запад о недопустимости  
признания права Косово на внешнее самоопределение (сецес 
сия) и опасности такого прецедента в международном праве,  
а также последующей цепной реакции, время не заставило  
себя долго ждать, и мы стали свидетелями таких же случа 
ев с Абхазией и Южной Осетией, но теперь уже с участием  
самой России. Один из последних примеров по осуществле 
нию права на внешнее самоопределение является Южный  
Судан, который недавно отделился от самого Судана. Факти 
чески, отделение Южного Судана – это особый случай для  
африканского континента. Осуществление права на внешнее  
самоопределение Южным Суданом произошло не изза ак 
тивной поддержки или давления со стороны международно 
го сообщества (как в случае с Косово), а скорее было попыт 
кой окончательно положить конец военным столкновениям  
между конфликтующими сторонами21. Таким же примером 

16 Namibia Case (Advisory Opinion) / ICJ Rep. - The Hague, 1971. - P. 16; West- 
ern Sahara Case (Advisory Opinion) / ICJ Rep. - The Hague, 1975. - P. 12.

17 Shaw M., The Western Sahara Case // British Yearbook of Interna- 
tional Law. - 1978. - Vol. 49. - P. 119.

18 East Timor Case (Australia v Portugal) / ICJ Rep. - The Hague, 1995.  
- P. 102, 105-106.

19 Fierstein D., Kosovo’s Declaration of Independence: An Incident  
Analysis of Legality, Policy and Future Implications // Boston Uni- 
versity International Law Journal. - 2008. - № 26. - P. 417-442;  
Vaknin S., South Sudan v Kosovo: Secession, National Sovereignty,  
and Territorial Integrity / Global Politician. – 2011. [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://www.globalpolitician.com/26974- 
south-sudan-kosovo-secession-sovereignty.

20 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of  
Independence in Respect of Kosovo (Advisory Opinion) / ICJ Rep. -  
The Hague, 2010. 

21 Know C., The Secession of South Sudan: A Case Study in African Sov- 
ereignty and International Recognition. - St. Joseph, Minnesota: Col- 
lege of Saint Benedict and Saint John’s University, 2012. [Электрон- 
ный ресурс]. – Режим доступа: http://digitalcommons.csbsju.edu/ 
polsci_students/1/> accessed 7 August 2012.
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может послужить относительно недавнее отделение Черно-
гории от единого федеративного государства с Сербией22.

Агрессивный сепаратизм и кровавые последствия кон-
фликтов, сопровождавших сепаратистские движения по все-
му миру, вновь подняли проблему соотношения принципов 
uti possidetis и права народов на внешнее самоопределение. 
Различные национальные меньшинства на территории не-
которых суверенных государств начали сепаратистские дви-
жения и выдвинули претензии на независимость от этих ре-
спублик. Несмотря на парад попыток отделения, некоторые 
конфликты разрешились мирным путем, однако остальные 
продолжают тлеть и остаются неразрешенными. Соотно-
шение права народов на внешнее самоопределение и при-
ципа uti possidetis в контексте сохранения территориальной 
целостности – одна из самых сложных спорных проблем 
международного права. Как известно, принцип uti possidetis 
не равносилен принципу территориальной целостности, од-
нако он предназначен для усиления последнего и относится 
к случаям передачи суверенитета от одного суверена к друго-
му23. Однако эти два принципа тесно взаимосвязаны и взаи-
модействуют друг с другом на определенных уровнях. В этом 
контексте конфликт между принципом uti possidetis и правом 
народов на внешнее самоопределение можно рассматри-
вать именно в рамках конфликта между правом народов на 
внешнее самоопределение и принципом территориальной 
целостности. Если предназначение принципа uti possidetis 
очевидно, то противоречивый характер права народов на 
внешнее самоопределение создает некоторые проблемы в со-
отношении этого принципа с другими принципами между-
народного права. Кельзен утверждал, что после включения 
права народов на самоопределение в Устав ООН, противоре-
чие между этим принципом и принципом территориальной 
целостности исчезло.24 Он далее утверждал, что принцип са-
моопределения является «подтверждением принципа суверен-
ного равенства государств» и поэтому должен рассматриваться 
как «принцип суверенитета государств»25. Обзоры, сделанные 
в предыдущих работах26, дают основание утверждать, что 
право народов на самоопределение и uti possidetis являются 
принципами универсального применения. 

Можно утверждать, что не всегда два принципа про-
тиворечат друг другу. В вышеупомянутых случаях распада 
СФРЮ и СССР, можно было наблюдать две ситуации, когда 
принципы uti possidetis и право народов на самоопределение 
в различные периоды сотрудничали и входили в конфликт 
друг с другом. При наличии определенных обстоятельств 
принципы могут эффективно сотрудничать на благо госу-
дарств и их народов. Распад СССР и СФРЮ может быть яр-
ким примером точек сотрудничества и противоречия между 
двумя принципами. Во-первых, при осуществлении быв-
шими республиками СССР и СФРЮ – конституционными 
частями некогда единого государства, права на самоопреде-
ление принцип uti possidetis был применен для определения 
территориальных рамок этих новых независимых государств. 
Можно утверждать, что это был момент, когда два принци-
па взаимодействовали. Во-вторых, это ситуация, когда после 
провозглашения независимости бывшими республиками 
СССР некоторые административные единицы или этниче-
ские группы этих республик заявили о реализации своего 
права на внешнее самоопределение от бывших республик. 
В этом случае противоречие между двумя принципами 
было очевидным. При рассмотрении юридической приро-

22 Vidmar J., Montenegro’s Path to Independence: A Study of Self-
Determination, Statehood and Recognition // Hanse Law Review. – 
2007. - № 3 (1). - P. 79.

23 Мирзаев Ф., Принцип uti possidetis: история зарождения // Москов-
ский журнал международного права. - 2014. - № 4 (96). - С. 56-72.

24 Kelsen H., Recent Trends in the Law of the United Nations. A Supple-
ment to the “Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fun-
damental Problems”. - London: Stevens and Sons, 1951. - P. 52-53.

25 Ibid. - P. 52-53. 
26 Мирзаев Ф., Принцип uti possidetis в современном международном 

праве и его применение на постсоветском пространстве: Теория и 
практика // Право и Политика. - 2004. - № 6 (54). - С. 43-53.

ды принципа uti possidetis27, можно утверждать, что принцип 
широко признан в государственной практике как ограниче-
ние принципа права народов на внешнее самоопределение. 
Например, некоторые авторы утверждают, что применение 
принципа uti possidetis не может рассматриваться как ограни-
чение права народов на самоопределение, за исключением 
ситуаций, когда осуществление права на самоопределение 
затрагивает унаследованные колониальные границы28. Со-
ответственно, право на внешнее самоопределение может 
быть ограничено принципом uti possidetis juris, когда первое 
направлено на нарушение территориальной целостности и 
существующих границ независимых государств. Принцип 
uti possidetis, в основном, направлен на достижение стабиль-
ности государственных границ путем сохранения границ 
государства, унаследовавшего эти границы от государства-
предшественника. Такая позиция четко оправдана стремле-
нием поддерживать международный мир и безопасность. 
Эта идея также была четко сформулирована Международ-
ным судом ООН в пограничном споре между Буркина Фасо и 
Мали (the Frontier Dispute Case)29. Именно в этом деле Между-
народный суд четко заявил, что существует конфликт между 
uti possidetis и правом на внешнее самоопределение30. Более 
того, существует точка зрения, что в данном случае Между-
народный суд подчинил принцип самоопределения народов 
принципу uti possidetis в отношении границ бывших коло-
ниальных территорий31. Фактически, то, как Суд изложил 
свою позицию по делу, дает основания утверждать, что был 
признан конфликт между двумя принципами, и что автори-
тетный международный судебный орган дал предпочтение 
принципам uti possidetis и территориальной целостности. Не-
которые комментаторы также отмечают, что эти два прин-
ципа находятся в противоречии, когда право на самоопреде-
ление осуществляется в форме внешнего самоопределения. В 
данном случае право народов на самоопределение вступает в 
противоречие с принципом uti possidetis, которое «четко опре-
деляет, что государственные границы имеют фундаментальное 
значение для территориальной целостности»32. Фальк отметил, 
что существует конфликт между двумя этими принципами и 
определил, что «чем больше отдается предпочтение государ-
ственному суверенитету, тем меньше остается возможностей 
для самоопределения народов, и наоборот»33.

В качестве другого авторитетного мнения можно также 
сослаться на Заключение Комиссии Юристов Лиги Наций по 
делу Аландских островов и утверждать, что право на само-
определение ограничено и может быть осуществлено только 
в чрезвычайных ситуациях, когда государство не полностью 
сформировано или находится в состоянии трансформации 
или распада, и ситуация является неясной34. Некоторые авто-
ры утверждают, что право народов на самоопределение - это 
доктрина, которая не может быть широко применена и кото-
рая может быть реализована лишь при существовании «чрез-

27 Мирзаев Ф., Применение принципа uti possidetis при дезинтегра-
ции СССР // Право и Политика. - 2017. - № 8. - С. 12-23; Мирза-
ев Ф.С. Применение принципа uti possidetis при распаде Соци-
алистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) // 
Международное право и международные организации / Interna-
tional Law and International Organizations. - 2017. - № 3. - С. 25-35. 

28 McCorquodale R., Self-Determination: a Human Rights Approach // 
International and Comparative Law Quarterly. - 1994. - № 43. - P. 857.

29 Frontier Dispute case (Burkina Faso v Mali) / ICJ Rep. - The Hague, 
1986. - P. 554, 567.

30 Ibid. - P. 554,567.
31 Jennings R. and Watts A., Oppenheim’s International Law. Op. cit. - 

P. 715.
32 Lloyd Brown-John C., Self-Determination // Options Politiques. - 

1997. - № 9. - P. 42.
33 Crawford J., The Rights of Peoples. Op. cit. - P. 17. 
34 Reports of International Commission of Jurists. Op. cit.; Berman N., 

Sovereignty in Abeyance: Self-Determination in International Law // 
Wisconsin International Law Journal. - 1988. - № 7. - P. 390-443; Wer-
ner W., Self-Determination and Civil War // Journal of Con昀ict and Se-
curity Law. - 2001. - № 6. - P. 171; McCorquodale R., Self-Determination: 
a Human Rights Approach. Op. cit.; James A., Sovereign Statehood the 
Basis of International Society. - London: Allen and Unwin, 1986.
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вычайных обстоятельств», и в этом случае международное 
право не может ссылаться на принцип уважения и защиты 
государственного суверенитета и территориальной целост-
ности35. Такую позицию активно поддерживают и другие ав-
торитетные ученые36. Однако, такие взгляды на «чрезвычайные 
случаи», как например, в случае с Косово, кажутся довольно 
необоснованными и не имеют достаточного обоснования по 
международному праву. Комиссия Бадинтера по бывшей 
Югославии в своем Заключении № 2 прямо заявила, что «не-
зависимо от обстоятельств право на самоопределение не должно 
подразумевать изменения существующих границ во время обре-
тения независимости (uti possidetis jusis), за исключением случа-
ев, когда заинтересованные государства договорились об ином»37. 

Среди большинства западных и российских специали-
стов в области международного права существует твердое 
мнение о том, что право народов на внешнее самоопреде-
ление может применяться только к колониальным террито-
риям, и вне колониального контекста международное право 
будет уделять серьезное внимание лишь вопросам права 
народов на внутреннее самоопределение38. «Защитные поло-
жения» (safeguard clauses)39, закрепляющие обязанность госу-
дарств уважать внутреннее самоопределение, но без угрозы 
территориальной целостности и политическому единству 
существующих государств, были включены в Декларацию о 
деколонизации и Декларацию о принципах международно-
го права, которые подтверждают отношение мирового со-
общества к данному вопросу40. Превалирование принципа 
территориальной целостности как основы для определения 
границ согласно принципу uti possidetis в некоторых конкрет-
ных случаях подтвержден во многих международных доку-
ментах, а также в решениях и толковании Международного 
Суда41. Принцип 3 Заключительного акта Хельсинки (1975), 
Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961), 
статья 62 Венской конвенции о праве международных дого-
воров (1969), Венская конвенция о правопреемстве государств 
(1978), статья 3 Устав ОАЕ, статья 20 (подразумеваемая) Аф-
риканской хартии прав человека и народов (1981 г.) и пункт 

35 Berman N., Sovereignty in Abeyance. Op. cit. 
36 Koskenniemi M., National Self-determination today: Problems of 

Legal Theory and Practice // The International & Comparative Law 
Quarterly. - 1994. - № 43. - P. 241-269.

37 EC Yugoslav Arbitration Commission’s Opinion No.2. Op. cit. - P. 
182-185; Мирзаев Ф.С. Применение принципа uti possidetis при 
распаде Социалистической Федеративной Республики Югосла-
вия (СФРЮ). Указ. соч. - С. 25-35.

38 Bayefski A.F., Self-Determination in International Law: Quebec and 
Lessons Learned. - The Hague: Kluwer Law International, 2000. - P. 
12; Franck T., Fairness in International Law and Institutions. - Ox-
ford: Oxford University Press, 1995. - Ch. 5; Crawford J., The Right 
of Self-Determination in International Law: Its Development and Fu-
ture. - Oxford: Oxford University Press, 2001; Crawford J., The Crea-
tion of States in International Law. - Oxford: Clarendon Press, 1979; 
Cassese A., Self-Determination of Peoples. Op. cit.; Hannum H. Re-
Thinking Self-Determination. Op. cit.; Кутафин О.Е., Российская 
автономия. - М.: Проспект, 2006. - С. 3; Блищенко И. П., Содер-
жание права народов на самоопределение / Осипов А.Г., Право 
народов на самоопределение: Идея и воплощение. - М., 1997. - С. 
222; Лукашук И.И., Международное право. Общая часть. - М.: 
Волтерс Клувер, 2005. - С. 318; Черниченко С.В., Принцип само-
определение народов // Московский журнал международного 
права. - № 4. - С. 5; Решетов Ю.А., Право на самоопределение и 
отделение // Московский журнал международного права. - 1994. 
- № 1. - С. 10-25; Карташкин В.А. Право на самоопределение и 
территориальная целостность государств // Обозреватель. - 2014. 
- № 10. - С. 6-15; Вылегжанин А.Н., Колосов Ю.М., Малеев Ю.Н., 
Бекяшев Д.К., Международное право. - М.: Юрайт, 2012. - С. 69; 
Старушенко Г.Б., Самоопределение – без сепаратизма // Между-
народная жизнь. - 1993. - № 11. - C. 130-149; Аксенок А. Самоопре-
деление: Между Правом и Реалполитикой // Россия в Глобаль-
ной Политике. - 2006. - № 5. - C. 127-134. 

39 de Arechaga E.J., International Law in the Past Third of a Century. 
Op. cit. 

40 Werner W., Self-Determination and Civil War. Op. cit. 
41 Frontier Dispute case. Op. cit.

6 резолюции 1514 (XV) ГА ООН четко провозглашают, что 
право народов на самоопределение не может толковаться и 
применяться для нарушения территориальной целостности 
суверенных государств. Более того, в недавней Декларации 
Всемирной конференции ООН по правам человека 1993 г. 
говорилось, что «хотя все народы имеют право на самоопределе-
ние, это право ограничивается свободным осуществлением демо-
кратического правления и не может использоваться каким-либо 
образом как право обретению независимости»42. ЕС подтвердил 
эту точку зрения в своем заявлении от 22 мая 1992 г., в ко-
тором он заявил, что «осуждает, в частности, как противоре-
чащие принципам и обязательствам [СБСЕ] любые действия, 
направленные против территориальной целостности или на-
правленные на достижение политических целей путем примене-
ния силы»43.

Более того, как упоминалось в некоторых предыдущих 
работах44, на основании практики государств, право народов 
на внешнее самоопределение может считаться законным, 
если оно должным образом осуществляется в соответствии 
с применимыми внутренним законодательством и получило 
широкую внешнюю поддержку, сопровождаемую призна-
нием подавляющего большинства государств. Более того, как 
также обсуждалось выше, согласие государства-метрополии 
на успешную сецессию имеет жизненно важное значение, 
как мы это наблюдали на примере Бангладеш, стран Балтии, 
Черногории и Южного Судана. Между тем следует подчер-
кнуть, что в большинстве случаев с незаконной сецессией, не 
одно подобных сепаратистских образований, не получало 
согласия на сецессию от государств, в составе которых они 
юридически находятся, и часто не добивается внешней под-
держки в виде широкого признания, и им не удается сформи-
ровать легитимное образование, обладающее всеми призна-
ками государственности45, что, по сути, означает признание 
со стороны международного сообщества превалирования 
принципа uti possidetis наряду с принципом территориаль-
ной целостности над правом на внешнее самоопределение 
(сецессия).
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Шугуров М. В.

Важнейшими объектами инновационной инфраструк
туры, которые одновременно являются инструментами для  
реализации промышленного сотрудничества в Евразийском  
экономическом союзе (далее – ЕАЭС), являются Евразийские  
технологические платформы (далее – ЕТП), формирование  
которых было намечено в п. 9(3) ст. 92 Договоре о ЕАЭС1, а  
также в п. 4.2.2 Основных направлениях промышленного со 
трудничества в рамках ЕАЭС2. Опираясь на механизм част 
ногосударственного партнерства, они нацелены на фор

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам- 
ках проекта № 19-011-00805 («Развитие права интеллектуальной  
собственности ЕАЭС и ЕС в рамках региональных моделей цифровой  
трансформации экономики: сравнительно-правовой анализ»).

1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая  
2014 г.) (ред. от 15.03.2018 г.). [Электронный ресурс]. – Ре- 
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_163855/ (дата обращения: 20.05.2020). 

2  Основные направления промышленного сотрудничества в рам- 
ках ЕАЭС (утв. Решением Межправительственного совета от 8  
августа 2015 г. № 9). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/ 
dep_prom/Documents/Решение%20МПС%20 (дата обращения:  
20.05.2020).

мирование экономики будущего и постоянное обновление  
технологической базы производства посредством генериро 
вания инновационных технологий, продуктов и услуг. Это  
достигается посредством привлечения ресурсов для проведе 
ния исследований и разработок с участием всех заинтересо 
ванных сторон – научных кругов и бизнессообщества, госу 
дарства и гражданского общества. Призванные содействовать  
разработке перспективных технологий они рассчитаны так 
же на содействие внедрению технологических инноваций в  
производство высокотехнологичной продукции.  

В круг задач ЕТП входит не только аккумулирование от
ечественных технологических разработок, но и адаптация за 
рубежных достижений научнотехнологического прогресса.  
В итоге они выполняют функции, которые характерны для  
технологических платформ как таковых3. Формой реализа 
ции функций являются совместные кооперационные про 
екты, направленные не только на возведение промышленных  
объектов, но и на разработку и внедрение разнообразных тех

3 Иншаков О.В., Иншакова Е.И. Технологические платформы в  
российской наноиндустрии: проблемы и перспективы развития  
// Вестник ВолГУ. Серия 3. Экономика. 2017. Т. 10. № 3. С. 14-16.
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нологий4. Одновременно надо учитывать, что ЕТП – это эле-
мент союзной инновационной инфраструктуры5.  Если про-
водить аналогию, то подобное положение дел характерно 
для Европейского союза: здесь Европейский технологические 
платформы являются элементом европейской инновацион-
ной экосистемы и ключевыми элементами общего простран-
ства исследований и разработок6.   

Спектр ЕТП, обладающих межгосударственным стату-
сом, достаточно широк и предполагает совершение проры-
вов по наиболее перспективным технологическим направле-
ниям. Таким образом усилия участников платформенного 
взаимодействия не сводятся только к генерированию циф-
ровых технологий, столь важных в эпоху цифровых транс-
формаций, так как структура современной экономики шире 
цифрового сектора. Конечно, перспективы развития различ-
ных секторов экономики связаны с цифровыми трансформа-
циями, что одновременно предполагает их технологическую 
модернизацию в целом. Представляется, что ЕТП рассчита-
ны на содействие этому двуединому процессу. В итоге они 
могут рассматриваться как драйверы технологической мо-
дернизации в контексте реализации Цифровой повестки 
Союза. Данный подход всецело согласуется с высказанным в 
экспертно-аналитической среде тезисом о том, что форми-
рование евразийской «территории инноваций» должно быть 
сопряжено с мерами по ускоренной реализации цифровой 
повестки7. 

Направлением активного включения ЕТП в указанную 
повестку может стать расширение цифровых платформен-
ных решений для повышения эффективности их деятель-
ности. Это вызвано тем, что ЕТП – это коммуникационные 
площадки, эффективность функционирования которых за-
метным образом улучшится при расширении использова-
ния ИКТ. Одновременно здесь видятся вполне определенные 
перспективы в отношении решения одной из ключевых за-
дач, характерных для их деятельности, а именно – повыше-
ние эффективности охраны объектов интеллектуальной соб-
ственности и управления правам на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Поскольку ЕТП представляют собой объекты инноваци-
онной инфраструктуры, то как и для всей инновационной си-
стемы, в рамках которой осуществляется инновационная де-
ятельность, вопросы, связанные с охраной интеллектуальной 
собственности, имеют первостепенное значение. Это также 
может обосновано тем, что, в принципе, ЕТП будут подклю-
чены к Евразийской сети промышленной кооперации, суб-
контрактации и трансфера технологий, которая предполага-
ет стимулирование инновационных процессов посредством 
трансфера технологий. В свою очередь взаимодействия в со-
ставе Сети подлежат цифровым трансформациям. Об этом 
говорится в разделе 1 «Общие положения» Технического 
задания на оказание услуг по разработке и внедрению Евра-
зийской сети промышленной кооперации, субконтрактации 

4 Доклад о деятельности Евразийских технологических платформ. 
М.: ЕЭК, 2018. С. 22-37. 

5 Евразийские технологические платформы могут разрабатывать 
продукцию будущего (17 января 2017 г.). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.alta.ru/expert_opinion/50894/ 
(дата обращения: 12.06.2020). 

6 European Commission Sta昀 Working Document “Strategy for Euro-
pean Technology Platforms: ETP 2020. Р. 3. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://data.consilium.europa.eu/doc/docu-
ment/ST-12342-2013-INIT/en/pdf (дата обращения: 10.08.2020).

7 Меморандум по итогам сессии «Перспективы формирования 
“территории инноваций” и стимулирования научно-технических 
прорывов в ЕАЭС в рамках ХХ Апрельской международной на-
учно конференции по проблемам развития экономики и обще-
ства» (Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», 12 апреля 2019 г.). [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://issek.hse.ru/news/263864214.html (дата 
обращения: 15.08.2020).

и трансфера технологий8. В свою очередь Сеть нацелена не 
только на радикальное облегчение подбора наиболее эффек-
тивных партнеров по кооперации, субконтрактации и пере-
дачи технологий, но и по кооперации в сфере НИОКР. 

В результате создаются условия для совместного прове-
дения исследований и разработок, в ходе которых будут раз-
рабатываться перспективные технологии, способные войти в 
перечень технологических предложений. В свою очередь это 
предполагает процесс распределения прав на совместные 
результаты интеллектуальной деятельности. В более сжатой 
форме это означает, что в рамках ЕТП происходит сближе-
ние фундаментальных и прикладных исследований, вывод 
разработок в рыночную плоскость, что дополняется функ-
ционированием Евразийской сети трансфера технологий, 
посредством которой происходит передача результатов ин-
теллектуальной деятельности и прав на их использование9. 

Сказанное является еще одним аргументом в пользу 
того, что цели ЕТП, которые закреплены в п. 4 Положения 
о формировании и функционировании ЕТП10, не могут быть 
достигнуты вне сосредоточения внимания на вопросах ин-
теллектуальной собственности. Актуальность данных вопро-
сов весьма очевидна: ЕТП как ускорители инновационного 
и технологического развития государств – членов в тех или 
иных высокотехнологичных отраслях предполагают целост-
ный инновационный цикл, включая коммерциализацию 
разработок. Эти вопросы можно отнести к ключевым, так 
как они на постоянной основе возникают и будут возникать 
в процессе реализации совместных проектов в рамках ЕТП, 
рассчитанных на создание качественно новых разработок. 

Повышение актуальности правового сотрудничества 
участников техплатформ в сфере интеллектуальной соб-
ственности дополняется тем, что новые охраняемые разра-
ботки должны стать основой новых рынков высокотехноло-
гичной продукции, а это означает возникновение рынков 
исключительных прав на них. Тем более все это важно в ситу-
ации, когда с переходом к шестому технологическому укладу 
и цифровой экономике существенно возрастает роль и значе-
ние интеллектуальной собственности как мерила экономиче-
ской ценности интеллектуального творчества11. 

В настоящее время достигнуто понимание отмеченной 
закономерности. В литературе отмечается, что особое вни-
мание при функционировании ЕТП, например, платформы 
«Технологии добычи и переработки твердых полезных ис-
копаемых», следует обратить на «проблему защиты интел-
лектуальной собственности, используя механизмы право-
вого регулирования этого вопроса в рамках Евразийского 
экономического союза, а также деятельности Евразийской 

8 Техническое задание на оказание услуг по разработке и внедре-
нию Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрак-
тации и трансфера технологий (утв. Решением Коллегии ЕЭК от 
6 августа 2019 г. № 135 «Об утверждении технического задания 
на оказание услуг по разработке и внедрению Евразийской сети 
промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера тех-
нологий»). С. 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01422661/clcd_08082019_135 (дата 
обращения: 24.07.2020).

9 Евразийская экономическая интеграция: перспективы развития 
и стратегические задачи для России / отв. ред. Т.А. Мешкова. М., 
2019. С. 26.

10 Положение о формировании и функционировании Евразий-
ских технологических платформ (утв. Решением Евразийско-
го межправительственного совета от 13 апреля 2016 г. № 2). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/420349133.

11 Итоговый документ. Рекомендации участников XI Международ-
ного форума «Инновационное развитие через рынок интеллек-
туальной собственности» // Одиннадцатый Международный фо-
рум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 
собственности». Сборник докладов, документов и материалов // 
Под науч. ред. проф. В.Н. Лопатина. М., 2019. С. 32. 
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экономической комиссии в сфере охраны и защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности»12. Кроме этого в 
литературе присутствует фокусировка внимания на пробле-
матике охраны объектов интеллектуальной собственности 
в рамках Евразийской сельскохозяйственной платформы в 
контексте положений права ЕАЭС в сфере интеллектуальной 
собственности13. 

Как представляется, проблематика интеллектуальной 
собственности сопряжена с рядом направлений деятельно-
сти ЕТП, например, с таким, как осуществление консульта-
тивной поддержки в освоении передовых технологий. Дан-
ное консультирование может и должно быть сопряжено с 
указанием на формы правовой охраны данных технологий 
как результатов интеллектуальной деятельности. По всей 
видимости, эти вопросы не могут не затрагиваться и при 
осуществлении такого направления, как решение задачи по 
определению потребности реального сектора экономики го-
сударств – членов в новых технологиях. В частности, при про-
ведении оценки уровня развития технологий в государствах 
– членах и его сопоставления с зарубежными аналогами 
вполне уместно было бы проводить оценку уровня ее охраны. 

Определение уровня охраны также целесообразно в 
процессе формирования единых реестров потребностей в 
новых технологиях. Все это может дополняться и находить 
свое выражение в проведении мониторинга управления пра-
вами интеллектуальной собственности в тех организациях и 
компаниях, которые являются участниками проектов в рам-
ках ЕТП. Вполне очевидно, что содействие организации на-
учных, проектных, производственных и иных объединений 
на территории государств – членов, которые направлены на 
продвижение передовых технологий и их коммерциализа-
цию должно дополняться содействием развитию механиз-
мов управления правами на них, а также выработкой мер по 
защите прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Помимо сказанного проблематика интеллектуальной 
собственности вполне вписывается в такое направление, как 
решение задачи по налаживанию сотрудничества и под-
держка совместных инициатив и проектов, в частности, со-
вместного создания и внедрения инновационной продукции 
и технологий. Не вызывает сомнения, что данная проблема-
тика вполне соотносится с одной из задач, решение которых 
будет содействовать достижению целей функционирования 
ЕТП, например, с задачей по выявлению барьеров, которые 
препятствуют научно-техническому развитию государств – 
членов, а также по выработке рекомендаций по их устране-
нию. Одновременно с этим обращает на себя внимание такое 
направление деятельности техплатформ, как формирование 
единых информационно-коммуникационных систем и пор-
талов, обеспечивающих доступ к информационным базам 
и коммуникацию всех заинтересованных организаций госу-
дарств – членов в развитии и освоении передовых технологий 
и продукции.

Отмеченные направления деятельности, со всей очевид-
ностью сопряженные с вопросами интеллектуальной соб-
ственности, конкретизируются на уровне отдельных ЕТП, в 
рамках которых генерируются различные виды результатов 
интеллектуальной деятельности. В процессе функциониро-
вания техплатформ создаются результаты интеллектуальной 
деятельности, предполагающие разную форму правовой 
охраны. Соответственно, участники должны обладать соот-
ветствующей компетенций при выборе необходимых форм 

12 Вартанов А.З., Петров И.В., Федаш А.В. Развитие институтов ев-
разийского технико-экономического сотрудничества в области 
разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых 
// Горный журнал. 2017. № 11. С. 16. 

13 Аржанцев С.А., Кокувин Е.В. Евразийская сельскохозяйственная 
технологическая платформа: нормативно-правовой аспект // 
Прикладные экономические исследования 2018. № 4. С. 42-43. 

охраны и определении мер защиты в процессе реализации 
совместных проектов, которые предполагают не только их 
разработку, но и коммерциализацию, в особенности на зару-
бежных рынках технологий и исключительных прав на них. 

Так, ЕТП «Космические и геоинформационные техно-
логии – продукты глобальной конкурентоспособности» яв-
ляется площадкой для разработки высокотехнологичных 
космических продуктов и услуг. К указанным продуктам 
следует отнести не только космическую технику, но и про-
граммные средства. Соответственно, результаты интеллекту-
альной деятельности будут получать охрану в рамках права 
промышленной собственности и авторского права. Анало-
гичная ситуация характерна и для разработок ЕТП «Евразий-
ская биомедицинская технологическая платформа». На этой 
площадке планируется разработка прорывных технологий в 
сфере биоинженерии, ветеринарии, геномики, постгеноми-
ки и др. Одновременно мы видим интерес к информацион-
ным и когнитивным технологиям, разработке программного 
обеспечения. На разработку суперкомпьютерных техноло-
гий и оборудования нацелена ЕТП «Евразийская суперко-
пьютерная технологическая платформа». Ценность данных 
разработок заключается также в оптимизации научно-иссле-
довательского процесса на основе использования отечествен-
ных технологий и программного обеспечения.  

Не следует думать, что цель ЕТП – обеспечить полный 
переход экономики на собственные технологии, т.е. на ис-
пользование технологических разработок, полученных в ходе 
кооперации организаций и компаний государств – членов. 
Технологическое импортозамещение не могут себе позво-
лить даже наиболее развитые в технологическом отношении 
государства мира. Поэтому ЕТП в ряде случаев прямо пред-
усматривают решение такой задачи, как выработка пред-
ложений по заимствованию зарубежных технологий, кото-
рые пока что не развиты в государствах – членах, но имеют 
ключевое значение для тех или иных отраслей. Такой под-
ход отражен в паспорте ЕТП «Евразийская биомедицинская 
платформа» (п. 3)14. С точки зрения предмета нашей статьи 
это означает необходимость создания надлежащего уровня 
охраны прав зарубежных правообладателей на отечествен-
ном рынке. 

Обратим внимание на то, что в паспортах некоторых 
ЕТП имеются упоминания о сотрудничестве в сфере интел-
лектуальной собственности. Так, в п. 4 паспорта ЕТП «Техно-
логии добычи и переработки твердых полезных ископаемых» 
в качестве основного направления деятельности указывается 
на трансфер инновационных технологий, защиту и эффек-
тивное использование интеллектуальной собственности. 
Разумеется, формулировка может быть признана не совсем 
удачной, но общий посыл вполне понятен, а именно – сосре-
дочение внимания участников платформы на охране объек-
тов интеллектуальной собственности и защите прав на них. 
В п. 4 паспорта ЕТП «Технологии экологического развития» 
в качестве одного из основных направлений также указан 
трансфер технологий, правда, без упоминания необходимо-
сти защиты прав интеллектуальной собственности. Разумеет-
ся, данная защита в этом случае вполне очевидна, как и при 
всяком трансфере технологий. Сделанный вывод вполне мо-
жет быть экстраполирован на сотрудничество в рамках ЕТП 
«Евразийская сельскохозяйственная технологическая плат-
форма», к одному из направлений которой относится транс-
фер технологий (п. 4).

Более развернутые формулировки можно увидеть в п. 3 
паспорта ЕТП «ЕвразияБио». В качестве одной из задач здесь 
указано не только на развитие единого рынка конкурентоспо-
собных биопродуктов, но и на гармонизацию нормативно-
правовой базы государств – членов в области биотехнологий, 

14  Паспорта тех или иных ЕТП приведены: Евразийские техноло-
гические платформы. М., 2017. С. 29-36.
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в том числе в сфере защиты интеллектуальной собственности 
и трансфера технологий. На наш взгляд, данное положение 
является далеко не случайным, поскольку биотехнологии – 
один из видов технологий, патентование которых имеет ши-
роко распространенную практику. Вопросы охраны имеют 
важное место в процессе внедрения новейших биотехноло-
гий. 

Нет никаких сомнений, что на сегодняшний день толь-
ко на уровне ЕТП «ЕвразияБио» проблематика интеллек-
туальной собственности нашла свое наиболее системное 
осмысление. Как отмечается в Стратегической программе 
исследований, «в результате кооперации участников будут 
создаваться объекты интеллектуальной собственности, в 
связи с чем возрастает потребность в формировании циви-
лизованного рынка интеллектуальной собственности на про-
странстве ЕАЭС … Первичным условием для этого является 
эффективная учетная политика распределеия и закрепления 
прав на создаваемые в ходе НИОКР результаты интеллекту-
альной деятельности»15. Как можно видеть из документа, в 
нем самым детальным образом систематизированы практи-
чески все аспекты охраны биотехнологических изобретений, 
управления правами на них, формы коммерциализации, со-
четание патентования и использование иных форм охраны, 
передачи пакета исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, правообладателем которых вы-
ступает государство, в состав уставного капитала компаний с 
государственным участием и т.д. 

В принципе, ЕТП обладают потенциалом превращения 
в значимых субъектов правовой политики ЕАЭС в сфере ин-
теллектуальной собственности. Это можно объяснить тем, 
что в настоящее время процесс их формирования сменился 
этапом их развития. В данном случае в силу трансграничной 
природы достижение их целей и решение поставленных 
перед ними задач во многом будет зависеть как от развития 
права ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности, так 
и от степени гармонизации национальных законодательств 
государств – членов. Отсюда они не только являются выгодо-
получателями результатов межгосударственного правового 
сотрудничества в рассматриваемой сфере, но и коллективны-
ми субъектами, от которых могут исходить запросы и одно-
временно предложения, направленные на гармонизацию и 
одновременно на развитие прав интеллектуальной собствен-
ности на национальном и региональном уровне. 

Как отмечает Н.Н. Густап, «развитие европейских тех-
нологических платформ прошло несколько стадий: создание 
платформ, их развитие, создание совместных технологиче-
ских инициатив; в результате этого процесса они преврати-
лись из инструмента технологического развития в инстру-
мент глобального социального планирования»16. Это стало 
возможным благодаря активной политике ЕС в сфере раз-
вития наднационального права интеллектуальной собствен-
ности с учетом требований цифровой эпохи и Четвертой 
промышленной революции, что является условием гармо-
низации национальных законодательств как необходимого 
фактора трансграничного платформенного сотрудничества. 
Все это дополняется совершенствованием механизмов управ-
ления правами на основе различных инноваций, в том числе 
цифровых. 

Как можно было видеть, вопросы охраны объектов интел-
лектуальной собственности, а тем более защиты исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности выде-
лены в качестве основных направлений деятельности ЕТП лишь 

15 Стратегическая программа исследований по биотехнологии. Ев-
разийская биотехнологическая платформа (ЕАБТП). М., 2016. С. 
52.

16 Густап Н.Н. Европейские технологические платформы: понятие, 
история создания, характеристика // Известия Томского поли-
технического университета. 2012. Т. 321. № 6. С. 58.

в редких случаях. Внесение изменений и уточнений в пункты, в 
которых перечисляются задачи или основные направления их 
деятельности, в составе организационно-правовых актов, в каче-
стве которых выступают паспорта соответствующих платформ, 
возможно, но вряд ли целесообразно. Более рациональным ви-
дится путь по выработке стратегий в сфере интеллектуальной 
собственности применительно к каждой ЕТП, так как право-
вой режим совместно получаемых и коммерциализируемых 
результатов интеллектуальной деятельности в каждом случае 
обладает собственной спецификой. Одновременно с этим рас-
сматриваемые нами вопросы могли бы стать предметом обсуж-
дений Консультативного комитета по интеллектуальной соб-
ственности при Евразийской экономической коллегии. Кроме 
этого весьма перспективным является разработка концепций и 
стратегий развития конкретных ЕТП в направлении включения 
в них вопросов охраны объектов интеллектуальной собственно-
сти, защиты и управления правами на результаты интеллекту-
альной деятельности.

В завершении статьи отметим, что результатом функцио-
нирования ЕТП станет не только появление прорывных техно-
логий и модернизация на их основе производственного сектора, 
но и появление новых рынков технологий. Важнейший аспект 
данных рыков – региональные рынки исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности. В контексте реали-
зации Цифровой повестки Союза весьма перспективным на-
правлением может стать обеспечение цифровой трансформа-
ции рынков прав интеллектуальной собственности, связанных 
с функционированием ЕТП. Данного рода трансформация мо-
жет быть достигнута в качестве результата реализации возмож-
ных проектов по цифровой трансформации ЕТП. 
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правомерности применения государством-членом ВТО санитарных и фитосанитарных мер. В  
отношении первого условия в расчет принимаются количественные и качественные критерии  
научного обоснования, включая достаточность и полноту научных данных. Второе условие  
означает проверку как этого научного обоснования (позиция должна быть признанной  
в доктрине и отвечать требованиям научного сообщества), так и рассуждений при оценке  
риска, которые должны быть объективными и последовательными. 
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1. Введение 
В мире стремительно развивающихся технологий, направ

ленных на удовлетворение потребности современного общества,  
все важнее сохранить здоровье человека и окружающую среду от  
вредного воздействия загрязняющих веществ, токсинов или бо 
лезнетворных организмов, которые могут содержаться в нашей  
пище, кормах для животных и удобрениях для растений, осо 
бенно с учетом стремительного распространения продуктов, со 
держащих ГМО. Данная проблема выходит за пределы государ 
ственных границ, становясь понастоящему глобальной. В этой  
связи именно в рамках международноправового регулирования  
принимаются меры по ее решению, в том числе и на уровне Все 
мирной торговой организации (далее – ВТО). 

Вопросы о возможности введения санитарных и фито
санитарных мер как применяемых государствами ограничи 
тельных, то есть дискриминационных мер внутреннего ха 
рактера, но применение которых оправдывается тем, что они  
необходимы для защиты жизни и здоровья людей, животных  
и растений от рисков, вызванных вредителями, болезнями  
животных и растений или от рисков пищевой безопасности1 
урегулированы в Соглашении по применению санитарных  
и фитосанитарных мер (далее – Соглашение СФМ)2, которое 

1 См.: Рачков И.В. Всемирная торговая организация: право и ин- 
ституты: учебное пособие. - М., 2019. - 294 с.

2 Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (при- 
ложение, ч. VI). С. 2566-2578.

входит в Приложение 1А «Многосторонние торговые согла 
шения» к Соглашению ВТО. При этом практика показывает,  
что зачастую за такими мерами скрывается намерения го 
сударств защитить свой рынок и своих производителей, то  
есть мера имеет на самом деле протекционистский характер.  
Важность и сложность этой проблематики подчеркивается  
тем, что при разработке Соглашений ВТО государствам по 
казалось явно недостаточным использовать для целей оцен 
ки правомерности таких мер статью ХХ ГАТТ «Общие ис 
ключения», несмотря на то, что там также есть упоминание  
о необходимости принимать меры для зашиты здоровья и  
жизни людей и животных.  

Соглашение о СФМ по мнению ряда исследователей 
(И.В. Рачков, Joost Pauwelyn и др.) является одним из наибо 
лее противоречивых документов, созданных в рамках ВТО3, 
так как государства совершенно поразному подходят как к  
необходимости таких мер, так и к оценке рисков и достаточ 
ности научного обоснования, что и нашло отражение в тек

3 См.: Pauwelyn J. The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary  
(SPS) measures as applied in the first three disputes EC – Hormones,  
Australia – Salmon and Japan – Varietals Journal of International  
Economic Law. - 1999. Oxford University Press. - P. 641-664; Рач- 
ков И.В. Там же; Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Правовое  
обеспечение экологической безопасности в условиях экономиче- 
ской интеграции Российской Федерации: монография. - М., 2017.  
- 160 с.
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сте этого Соглашения. Широкое распространение именно  
санитарных и фитосанитарных мер, а также то, что они при- 
меняются в основном к сельскохозяйственной продукции,  
которая традиционно считается для государств очень чув- 
ствительным с политической точки зрения вопросом, приве- 
ло к тому, что на сегодня различные подходы к толкованию  
положений Соглашения государствами-членами ВТО все  
чаще становятся предметом споров, передаваемых для рас- 
смотрения в Орган по разрешению споров ВТО (далее – ОРС  
ВТО). Так, в настоявшее время в ВТО было подано 49 жалоб в  
связи с нарушением Соглашения СФМ, что составляет около  
10 % от общего числа жалоб, поданных в ОРС ВТО4. 

Российская Федерация стала членом ВТО в 2012 году  
и на нее уже восемь лет распространяется регулирование,  
принятое в рамках этой организации. Недавно третейская  
группа, а вслед за ней и Апелляционный орган ВТО при- 
знали Россию нарушившей положения Соглашения СФМ в  
деле Russian Federation — Measures on the Importation of Live Pigs,  
Pork and Other Pig Products from the European Union5. Это реше-
ние уже вызвало комментарии исследователей как вносящее  
свой вклад в понимание различных положений Соглашения  
СФМ, в первую очередь, в понятие «регион»6. Кроме того, 
Россия является стороной или третьей стороной в 6 спорах,  
так или иначе связанных с Соглашением СФМ7, при это в 
двух8 она выступала в качестве ответчика, в одном9 как истец  
и в трех10 как третье лицо. 

Соглашение СФМ направлено на формирование обо- 
снованной многосторонней системы правил, регулирующих  
разработку, принятие и применение санитарных и фитоса- 
нитарных мер, которая бы не позволяла использование таких  
мер в протекционистских целях для создания необоснован- 
ных торговых барьеров, но при этом разрешала бы государ- 
ствам заботиться о своем экологическом, продовольственном  
и ином благополучии и обеспечивать устойчивое развитие  
экономики. Можно согласиться с мнением исследователей,  
что такое появление соответствующих положений в доку- 
ментах ВТО, равно как и последовавшая за этим практика  
третейских групп и Апелляционного органа показывает, 

4 Dispute Settlement: The Disputes. [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dis- 
pu_cases_e.htm (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

5 DS475: Russian Federation — Measures on the Importation of Live  
Pigs, Pork and Other Pig Products from the European Union. [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds475_e.htm (дата обращения: 9 июля  
2020 г.).

6 Furculiță С. Regionalization within the SPS Agreement after Russia  
– Pigs (EU). - 2018. Legal Issues of Economic Integration 45(1). - Р.  
95-109.

7 Dispute Settlement: The Disputes. [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dis- 
pu_cases_e.htm (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

8 DS475: Russian Federation — Measures on the Importation of Live  
Pigs, Pork and Other Pig Products from the European Union. [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds475_e.htm (дата обращения: 9 июля  
2020 г.) DS532: Russia — Measures Concerning the Importation and  
Transit of Certain Ukrainian Products. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ 
cases_e/ds532_e.htm (дата обращения: 24 августа 2020 г.).

9 DS525: Ukraine — Measures relating to Trade in Goods and Services.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/ 
english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds525_e.htm (дата обращения:  
24 августа 2020 г.).

10 DS484: Indonesia — Measures Concerning the Importation of Chick  
en Meat and Chicken Products. [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ 
ds484_e.htm (дата обращения: 24 августа 2020 г.) DS495: Korea — 
Import Bans, and Testing and Certification Require  ments for Ra-
dionuclides. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds495_e. 
htm (дата обращения: 24 августа 2020 г.) DS524: Costa Rica — 
Measures Concerning the Importation of Fresh Avocados from Mex-
ico. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// www.wto. 
org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds524_e. htm (дата обраще-
ния: 24 августа 2020 г.).

как минимум понимание важности и актуальности этих во-
просов для современной международной торговли и необ- 
ходимостью поиска баланса между интересами торговли, и  
требованиями о защите здоровья населения и защиты окру- 
жающей среды11. 

Статья 2.1 Соглашения о СФМ открыто признает право  
принимать санитарные и фитосанитарные меры, при усло- 
вии, что они «необходимы для защиты жизни и здоровья лю- 
дей, животных или растений». Многие исследователи ВТО в  
этой связи отмечают, что с учетом того, что статья 2 содержит  
«Основные права и обязанности» по Соглашению по при- 
менению санитарных и фитосанитарных мер, это является  
очень важным заявлением, предоставляющим националь- 
ным правительствам текстуальную основу для защиты своей  
регулятивной автономии. И представляя собой значитель- 
ный отход от правил ГАТТ, запрещающих дискриминаци- 
онные меры или количественные ограничения, в случаях от- 
личных от тех, которые предусмотрены в статье XX (b) ГАТТ12.

При этом в отечественных публикациях рассматри- 
ваемой теме посвящено крайне мало исследований13, в то 
время как в зарубежной литературе действие Соглашения  
СФМ активно исследуется такими авторами как A. Anadón,  
J. Anderson, P. Van den Bossche, C. Bown, С. Bullon, A. David,  
J. Grant, L. Gruszczynski, V. Karov, S. Lester, M. R. Martínez- 
Larrañaga, D. Neven, J. Peel, D. Roberts, D. Sinopoli, S. Suppan,  
E. Peterson, T. Voon, J. Weiler, D. Wirth, J. Weiler, W. Zdouc и  
другими14. 

Отметим, что Соглашение СФМ является специальным  
случаем исключения из правового режима ВТО, в силу ко- 
торого государства-члены могут отступать от своих обяза- 
тельств, принятых на себя при вступлении в ВТО. Так, общие  
исключения содержатся в ст. ХХ Генерального соглашения  
по тарифам и торговле (далее – ГАТТ), которая устанавли- 
вает закрытый перечень правомерных оснований для отхода  
стран, подписавших его, от закрепленных в нем обязательств.  
Как указывает Р.Р. Бикмаметова, наличие названных поло- 
жений в ГАТТ исходит, с одной стороны, из необходимости  
обеспечения реализации государствами-членами ВТО суве-

11 См.: Голиченков А.К., Исполинов А.С., Кадышева О.В. Экологи- 
ческая составляющая соглашений Всемирной торговой органи- 
зации // Экологическое право. - 2014. - № 1. - С. 30-37.

12 Peter van den Bossche and Werner Zdouc, The Law and Policy of the  
World Trade Organization: Text, Cases and Materials. Р. 904.

13 Среди специальной литературы можно выделить ряд статей: Ца- 
плина А.А., Антонова Д.Ю., Гальцева М.А. Подходы к понятию  
«санитарная и фитосанитарная мера» в праве Всемирной тор- 
говой организации (ВТО) и праве Евразийского экономическо- 
го союза (ЕАЭС) // Право и экономика. - 2017. - № 3. - C. 16-22;  
Никитин С.И. Орган по разрешению споров ВТО признал запрет  
импорта свинины из ЕС нарушением обязательств // Российский  
внешнеэкономический вестник. - 2017. - № 4. - С. 71-78; Гуляе- 
ва Т.К. Система оценки риска и научного обоснования в «праве  
ВТО» и национальном праве государств-членов // Право и эко- 
номика. - 2016. - № 8. - С. 13-17; Чуйко Н.А. Применение принци- 
па предосторожности при разрешении спора о торговле генно- 
модифицированными продуктами в рамках ВТО // Право ВТО.  
-2016. - № 1. - С. 47-56. 

14 Anderson K. The Pecularities of Retaliation in the WTO Dispute Set- 
tlement. World Trade Review (2002), 1: 2, 123 - 134 Printed in the  
United Kingdom, p. 123 – 134; Bagwell, Kyle; Bown, Chad P.; Staiger,  
Robert W. 2015. Is the WTO passe? (English). Policy Research work- 
ing paper; no. WPS 7304; Paper funded by the Strategic Research Pro- 
gram (SRP). Washington, D.C.: World Bank Group; Peterson, Everett  
and Grant, Jason and Roberts, Donna and Karov, Vuko, Evaluating  
the Trade Restrictiveness of Phytosanitary Measures on U.S. Fresh  
Fruit and Vegetable Imports (July 2013). American Journal of Ag- 
ricultural Economics, Vol. 95, Issue 4, pp. 842-858, 2013, Available  
at SSRN. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ssrn. 
com/abstract=3573093 or http://dx.doi.org/10.1093/ajae/aat015;  
Prévost M.D. Balancing Trade and Health in the SPS Agreement: The  
Development Dimension. [Электронный ресурс]. – Режим досту- 
па: https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/1119852/guid- 
e5d87bcc-a9e7-4fb9-af1c-b197ff93973c-ASSET1.0 (дата обраще- 
ния: 9 июля 2020 г.); Van den Bossche, P., Zdouc, W. The Law and  
Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials.  
Cambridge, 2017. 1122 p.
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ренных прав в отношении строго установленных объектов  
регулирования, с другой – особой значимостью отношений,  
которые составляют данный объект регулирования15. То есть 
Соглашение СФМ содержит специальные ограничения (яв- 
ляясь своего рода lex specialis), тогда как ст. ХХ ГАТТ общие,  
хотя и в обоих документах речь идет о праве государств в слу- 
чае необходимости применять меры по защите жизни и здо- 
ровья населения, животных и растений. На связь Соглаше- 
ния СФМ и ст. ХХ ГАТТ указывает и Преамбула Соглашения  
об СФМ, где отмечается желание «разработать правила для  
применения положений ГАТТ 1994, которые имеют отноше- 
ние к использованию санитарных или фитосанитарных мер,  
в особенности положений статьи ХХ(b)».  

С одной стороны, использование санитарных и фито-
санитарных позволяет государствам-членам ВТО защитить  
свой внутренний рынок от импорта некачественных, а порой  
просто опасных, продуктов, с другой стороны, такие меры  
могут представлять собой скрытые протекционистские ба- 
рьеры, оказывающие негативное влияние на международную  
торговлю. Они нарушают интересы государств-экспортеров,  
ограничивая доступ на национальный рынок конкурентоспо- 
собного импортного товара, что неприемлемо в рамках ВТО,  
поскольку приводит к нарушению принципа недискримина- 
ции в международной торговле. 

2. Понятие и особенности санитарных и фитосани-
тарных мер 

Как указано в статье Санитарные и фитосанитарные 
меры – это меры, применяемые для защиты жизни или здо- 
ровья людей, животных и растений. Данная мера должна  
защищать либо от так называемых «пищевых рисков» (для  
жизни или здоровья человека, или животных), либо от ри- 
сков, связанных с вредителями или болезнями (для людей,  
животных или растений)16. 

В Соглашении указывается, что под санитарной или  
фитосанитарной мерой понимается любая мера, которая  
подпадает под указанные в определении характеристики, ко- 
торые не относятся к самому термину «мера», при этом уточ- 
няется, что к числу таких мер относятся все соответствующие  
нормативные правовые акты, акты технического регулиро- 
вания, охватывающие в частности требования к конечному  
продукту, методы обработки и производства, процедуры ис- 
пытания, сертификации, одобрения, карантинные правила,  
положения в отношении соответствующих статистических  
методов и т.д. В реальности такие меры проявляются в требо- 
ваниях о поставке инспектированных продуктов или из рай- 
онов, свободных от заболеваний, требованиях к содержанию  
пестицидов или использованию пищевых добавок, которые  
оформляются через любые правовые инструменты17, вклю-
чая установление добровольных для исполнения гармонизи- 
рованных стандартов, допускающих отклонения, в частности,  
не являющиеся обязательными с точки зрения стандартов и  
рекомендаций международных организаций18.

Несмотря на то, что в самом Соглашении СФМ содер- 
жится определение санитарных и фитосанитарных мер,  
данное понятие постоянно переосмысливается в правопри- 
менительной практике и доктрине. Так в рамках разрешения  
споров ВТО зачастую подвергается анализу термин «сани- 
тарная и фитосанитарная мера», так как ключевой задачей 

15 Бикмаметова Р.Р. Статья ХХ Генерального соглашения по тари- 
фам и торговле в практике Органа по разрешению споров Все- 
мирной торговой организации: автореф. … канд. юрид. наук. -  
М., 2016. - С. 3. 

16 Pauwelyn J. The WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary  
(SPS) measures as applied in the first three disputes EC – Hormones,  
Australia – Salmon and Japan – Varietals Journal of International  
Economic Law. - Oxford University Press. 1999. - P. 641-664.

17 См.: Смбатян А. Применение санитарных и фитосанитарных  
мер: обеспечение безопасности и недопущение протекционизма  
// Корпоративный юрист. - 2007. - № 4. - С. 18-20.

18 Vieira A.C., Thorstensen V. TBT, SPS and PS: are the wolves of pro- 
tectionism disguised under sheep skin? [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/ 
handle/10438/16351/TBT,%20SPS%20and%20PS_%20are%20 
the%20wolves%20of%20protectionism%20disguised%20under%20 
sheep%20skin.pdf (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

третейских групп является определение того, действительно  
ли распространяется ли действие Соглашения СФМ на оспо- 
ренную в ОРС ВТО меру или нет19. Так, соответствие меры 
той дефиниции, которая дана в Соглашении СФМ, определя- 
ется в том числе ее целью, выявление которой зачастую носит  
субъективный характер (о цели как о признаке санитарной  
или фитосанитарной меры речь пойдет далее в статье). Слож- 
ность в установлении такой цели можно увидеть из анализа  
дела United States — Certain Measures Affecting Imports of Poultry  
from China20. В названном споре санитарной или фитосани-
тарной мерой было признано законодательное установление  
(статья 727 федерального закона США 2009 года «О бюджет- 
ных ассигнованиях на сельское хозяйство …».), соответствие  
которого требованиям п. 1 Приложения A было неочевидно.  
В тексте статьи не было указания на цель, закрепленную в пп.  
a) — d) п. 1 Приложения A Соглашения СФМ, упоминание  
такой цели содержалось лишь в пояснении. Несмотря на это  
Третейская группа сделала вывод о том, что статья 727 под- 
падает под определение санитарной или фитосанитарной  
меры, закрепленное в Соглашении СФМ. 

В связи с наличием споров в отношении понимания са-
нитарных или фитосанитарных мер необходимо сформули- 
ровать определение таких мер, их признаки и выявить усло- 
вия для их правомерного применения.  

Стоит отметить, что сама категория «мера» имеет боль-
шое значение для правоприменительной практики ВТО. Как  
указывает А.С. Смбатян, «мера» представляет собой цен- 
тральное понятие в ВТО, которое обусловливает выявление  
нарушений обязательств его членов, аннулирование либо со- 
кращение выгод, определяет охват запросов на консультации  
и учреждение третейской группы, а также наступательную  
позицию в споре, это открытая, саморазвивающаяся концеп- 
ция21. Мера представляет собой всеобъемлющее понятие, 
которое включает в себя различные правила, действия, акты  
или вещи, в том числе любого рода законы, международные  
нормативные акты или даже практику, то есть данный тер- 
мин не вносит конкретику, фактически распространяясь на  
любые инструменты государственного или международного  
регулирования. Данный вывод подтверждается практикой  
рассмотрения дел в Органе по разрешению споров ВТО,  
в частности, в приведенном ранее деле Australia — Measures  
Affecting the Importation of Apples from New Zealand. 

В практике ВТО меры, принимаемые государствами, 
бывают как писаными, так и неписаными. Так, в качестве  
примера писанной меры, которая стала предметом спора,  
рассмотренного Третейской группой, можно привести ста- 
тью 727 федерального закона США 2009 года «О бюджетных  
ассигнованиях на сельское хозяйство …» в деле United States  
— Certain Measures Affecting Imports of Poultry from China, о ко- 
тором говорилось ранее в настоящей статье. Пример непи- 
санной меры содержится в деле Russian Federation — Measures  
on the Importation of Live Pigs, Pork and Other Pig Products from the  
European Union. В названном деле отдельные действия Рос- 
сийской Федерации, в совокупности, направленные на за- 
прет импорта отдельных видов свиноводческой продукции с  
территории ЕС, были признаны Третейской группой компо- 
зитной мерой, выражающей отказ России от импорта соот- 
ветствующей продукции22. 

Меры могут быть юридически обязательными или юри- 
дически необязательными. В отношении юридически обя-

19 См.: Цаплина А.А., Антонова Д.Ю., Гальцева М.А. Подходы к по- 
нятию «санитарная и фитосанитарная мера» в праве Всемирной  
торговой организации (ВТО) и праве Евразийского экономического  
союза (ЕАЭС) // Право и экономика. - 2017. - № 3. - С. 16-22.

20 DS392: United States — Certain Measures Affecting Imports of Poul  
try from China. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds392_e.htm.  
Panel report. 19 August 2016. para 4.25-4.30 (дата обращения: 9  
июля 2020 г.). 

21 См.: Смбатян А.С. Классификация мер как причины возникнове- 
ния споров ВТО (часть II) // Право ВТО. - 2015. - № 2. - С. 11-27.

22 DS475: Russian Federation — Measures on the Importation of Live  
Pigs, Pork and Other Pig Products from the European Union. [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds475_e.htm. Panel report. 19 August  
2016. para.7.83 (дата обращения: 24 августа 2020 г.).
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зательных мер речь идет о мерах, введенных в нормативных 
правовых актах, например, в статье 727 федерального зако-
на США 2009 года «О бюджетных ассигнованиях на сельское 
хозяйство …». Очевидно, что рекомендации, а также ком-
позитные меры, не имеющие юридического закрепления, 
юридически обязательными не являются, однако могут быть 
признаны санитарными и фитосанитарными мерами как это 
было сделано в упомянутом выше споре Russian Federation — 
Measures on the Importation of Live Pigs, Pork and Other Pig Products 
from the European Union. Аналогичный вывод был сделан в деле 
Japan — Measures Affecting Agricultural Products23. 

Выделяются санитарные и фитосанитарные меры пря-
мого или косвенного воздействия. По общему смыслу пп. b) 
п. 1 Приложения A Соглашения СФМ, речь идет о мерах, на-
правленных на защиту от рисков, непосредственно связанных 
с наличием токсинов в пищевых продуктах, напитках или 
кормах, но не токсинов в атмосфере. Вместе с тем, в практи-
ке в качестве санитарных и фитосанитарных мер рассматри-
ваются и меры косвенного воздействия. Так, в деле European 
Communities — Measures Affecting the Approval and Marketing of 
Biotech Products24 Третейская группа пришла к выводу о том, 
что оспоренные заявителем меры были направлены на защи-
ту жизни или здоровья человека от рисков, которые имеют 
косвенную связь с проникновением, укоренением или рас-
пространением сорняков, т.е. вредителей. Так, при контак-
те людей с генетически модифицированными организмами 
возникает риск получить аллергические и токсические реак-
ции. 

С точки зрения правовой формы меры, это может быть 
закон, правило, норма; административная процедура; адми-
нистративная, судебная практика – любое действие или без-
действие члена ВТО25. В любом случае мера идет от государ-
ства, это осознанное действие правительства государства или 
отдельной части государства в соответствии с его государ-
ственным устройством, как члена ВТО как субъекта между-
народного права. 

Важно также отметить, что для целей оспаривания при-
нятой меры в ООС ВТО не важен факт оказания принятой 
мерой реального экономического либо иного воздействия на 
рынок соответствующего товара, важен лишь сам факт при-
нятия меры в силу необходимости устранить риск угрозы 
безопасности населения, флоры и фауны страны.

3. Признаки СФМ меры
Основываясь на положениях Соглашения СФМ и право-

применительной практике и доктрине, попробуем выделить 
признаки санитарной и фитосанитарной меры, которые по-
зволят впоследствии сформулировать определение меры. 

Во-первых, санитарные и фитосанитарные меры отно-
сят к методам нетарифного регулирования международной 
торговле26 наряду с требованиями к качеству, технике безо-
пасности, санитарно-ветеринарным нормам и т.д. Объектом 
защиты в рамках Соглашения СФМ становится жизнь или 
здоровье людей, животных или в некоторых случаях расте-
ний, что требует обоснование риска угрозы таким объектам. 
При этом, как отмечается в научной литературе, термин «са-
нитарный» относится к охране жизни и здоровья человека 
и животных, тогда как понятие «фитосанитарный» касается 

23 DS76: Japan — Measures A昀ecting Agricultural Products. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds76_e.htm. Panel report. 27 October 
1998. para 4.16 (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

24 DS291: European Communities — Measures A昀ecting the Approval 
and Marketing of Biotech Products. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds291_e.htm (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

25 См.: Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. - М., 
2014. - С. 67.

26 См.: Цаплина А.А., Антонова Д.Ю., Гальцева М.А. Подходы к по-
нятию «санитарная и фитосанитарная мера» в праве Всемирной 
торговой организации (ВТО) и праве Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) // Право и экономика. - 2017. - № 3. - С. 
16-22; Федосов Я.К., Никитина В.А., Норкина Е.В. Механизмы 
ВТО, направленные на устранение и минимизацию нетарифных 
барьеров в торговле сельскохозяйственной продукцией // Право 
и экономика. - 2017. - № 2. - С. 66-71.

защиты растений27, однако в большинстве норм данные тер-
мины указываются совместно, так как различных правовых 
последствий при их применении не предусмотрено. 

Во-вторых, установление санитарных и фитосанитарных 
мер представляет собой способ обеспечения безопасности 
объектов, упомянутых в определении28, то целью их введе-
ния является охрана жизни и здоровья людей, животных и 
растений. Данный признак имеет особое значение в связи с 
тем, что некоторые меры могут быть введены государствами в 
иных в том числе и дискриминационных целях, что не позво-
лит отнести такие меры к санитарным или фитосанитарным. 

Отметим, что из-за особенностей климатических и гео-
графических условий, наличия вредителей или болезней в 
разных странах, создания условий безопасности пищевых 
продуктов не всегда целесообразно устанавливать одинако-
вые санитарные или фитосанитарные требования к продук-
там питания, животным или растительным продуктам, по-
ступающим из разных стран, в связи с чем соответствующие 
меры варьируются в зависимости от страны происхождения 
продукта29. Кроме того, в Соглашении СФМ прямо установ-
лено, что правительства государств-членов ВТО могут уста-
навливать более жесткие требования, чем те, которые уста-
новлены в международных стандартах. В отличие от мер 
по техническим барьерам, к которым применим принцип 
наибольшего благоприятствования, в отношении санитар-
ных и фитосанитарных мер допускается усмотрение при 
применении к отдельным странам в зависимости от угрозы 
заражения, и в этой связи к отдельным странам могут при-
меняться более строгие, по сути, дискриминационные меры. 
Дискриминация в отношении аналогичного товара возни-
кает не сама по себе, а всегда является следствием принятия 
(либо непринятия) «меры»30. Таким образом, введение раз-
ных санитарных и фитосанитарных мер в различных странах 
допустимо, если это не приводит к дискриминации и не ока-
зывает негативного влияния на международную торговлю, 
что позволяет оценить данный инструмент правового регу-
лирования как гибкий. Вместе с тем Соглашение СФМ опре-
деляет, что члены основывают свои меры на международных 
стандартах, руководствах или рекомендациях, когда таковые 
имеются (ст. 3.1). 

В-третьих, в определении санитарных или фитосани-
тарных мер присутствует указание на их действие в пределах 
территории государства-члена ВТО. Любой рынок товаров, 
работ и услуг так или иначе обозначается в рамках террито-
риальных границ, что позволяет осуществлять контроль за 
их пересечением в рамках осуществления международной 
торговли. Вместе с тем в научной литературе поднимается 
вопрос о возможности экстерриториального применения 
санитарных или фитосанитарных мер, например, для защи-
ты животных за пределами государства, однако в настоящее 
время в соответствии с Соглашением СФМ применение та-
ких мер привязано к внутренней территории государства и 
действие таких мер не может быть расширено без соответ-
ствующего согласия соседних стран31. 

В-четвертых, следующий признак, который можно при-
вести в отношении санитарной или фитосанитарной меры, 
отражен в Соглашении СФМ опосредованно. Так, в научной 
литературе подчеркивается, что Соглашение ВТО применя-
ется только к таким мерам, которые прямо или косвенно вли-

27 См.: Горохов Д.Б., Горохова Ю.В. Животные и растения - субъекты 
права по законодательству Российской Федерации: констатация аб-
сурда или научное открытие? // Адвокат. - 2016. - № 11. - С. 5-20.

28 См.: Парций Я.Е. Постатейный комментарий к Федеральному 
закону «О техническом регулировании» // СПС Консультант 
Плюс. 2004.

29 Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary 
Measures. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm (дата обращения: 9 
июля 2020 г.).

30 См.: Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия 
в системе международного публичного права. - М., 2012. - 270 с.

31 Charlotte E. Blattner Protecting Animals Within and Across Borders: 
Extraterritorial Jurisdiction and the Challenges of Globalization. Ox-
ford University Press. 2019. Animal welfare. Р. 147.
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яют на международную торговлю32. Вероятно, меры, которые  
вводятся в национальном законодательстве для защиты жиз- 
ни и здоровья людей, животных или растений и не оказыва- 
ют влияние на международную торговлю, нельзя признать  
предметом регулирования Соглашения СФМ. 

Определение, приведенное в Соглашении СФМ, нашло 
широкое закрепление в международной практике в анало- 
гичных или похожих формулировках, в частности, было  
воспринято и в национальном законодательстве, так как  
правовая регламентация общественных отношений в зна- 
чительной мере обусловливается международными обяза- 
тельствами, возникающими в процессе интеграции страны в  
мировое сообщество, в том числе - в рамках взаимодействия  
со знаковыми международными институциями, к которым  
относится ВТО. Так, в российском законодательстве опреде- 
ление санитарных или фитосанитарных мер содержится в  
Федеральном законе от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О тех- 
ническом регулировании»33. 

4. Основные требования при применении санитар-
ных и фитосанитарных мер 

В соответствии со статьями 2 и 5 Соглашения о СФМ, 
любая СФМ меры должна применяться только если (а) она  
необходима для охраны жизни или здоровья людей, живот- 
ных или растений (критерий необходимости), (б) мера была  
основана на достаточном научном обосновании (в) имела в  
своей основе надлежащую оценку риска для жизни и здоро- 
вья людей, животных или растений. (г) не является средством  
произвольной или неоправданной дискриминации между  
государствами-членами и не применяется таким способом,  
который являлся бы скрытым ограничением международ- 
ной торговли. 

А) необходимость  
Слово «необходимый» применительно к функциям по-

ложения нужно расценивать двояко, с одной стороны, оно  
дает членам ВТО право вводить санитарные и фитосанитар- 
ные меры в той степени, в которой это необходимо для за- 
щиты жизни или здоровья людей, животных или растений,  
но, с другой стороны, это также означает, что превышение  
уровня необходимости сделает эти меры не соответствую- 
щими Соглашению по СФМ. Чтобы прийти к выводу, что  
соответствующая мера «необходима» для признания обосно- 
ванными программных мероприятий, эта мера должна быть  
пропорциональна риску, определенному на основе имею- 
щихся научных данных34 – то есть, строго говоря, такая мера 
должна быть соразмерной. В одном из докладов третейских  
групп принцип пропорциональности был также включен в  
процесс толкования слова «необходимый», поскольку этот  
принцип подразумевает установление «рациональной или  
объективной связи»35 между мерой и соответствующими на-
учными доказательствами. В свою очередь Апелляционный  
орган не стал возражать против такой трактовки.  

Б) достаточная научная обоснованность  
В соответствии со ст. 2.2. Соглашения СФМ, санитарные 

и фитосанитарные меры не должны приниматься без до- 
статочного научного обоснования, кроме случаев, предусмо- 
тренных в ст. 5.7 Соглашения, содержащим исключение из  
общего правила  

Первым и пока единственным спором, в котором тре-
бование «достаточных научных доказательств» был непо- 
средственно рассмотрено, был спор Japan — Measures Affecting 

32 См.: Рачков И.В. Всемирная торговая организация: право и ин- 
ституты: учебное пособие. - М., 2019. - 294 с.

33 Собрание законодательства РФ. 30.12.2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 
34 DS245: Japan — Measures Affecting the Importation of Apples [Элек- 

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds245_e.htm Appellate Body Report. 26  
November 2003. para. 163 and footnote 297. (дата обращения: 9  
июля 2020 г.).

35 DS245: Japan — Measures Affecting the Importation of Apples [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds245_e.htm Appellate Body Report. 26  
November 2003. para. 163 and (дата обращения: 9 июля 2020 г.). 

Agricultural Products36 (далее - Japan – Varietals), где в докладе 
Апелляционного органа было сказано следующее: 

«Обычное значение слова «достаточный» означает «в 
количестве, объеме или степени, адекватном определенной  
цели или объекту». Из этого мы можем сделать вывод, что  
«достаточность» - это понятие относительное. «Достаточ- 
ность» требует наличия достаточной или адекватной взаи- 
мосвязи между двумя элементами, в данном деле, между ме- 
рой СФС и научными данными <…> мы согласны с третейской  
группой, что обязательство <…> не применять СФС-меру без  
достаточных научных доказательств требует наличия рацио- 
нальной или объективной связи между СФС-мерой и науч- 
ными доказательствами. Существование рациональной вза- 
имосвязи между мерой СФС и научными доказательствами  
должно определяться в каждом конкретном случае, и будет  
зависеть от конкретных обстоятельств дела, включая характе- 
ристики рассматриваемой меры, а также качество и количе- 
ство научных доказательств». 

В п. 591 решения Апелляционного органа по делу Canada 
— Continued Suspension of Obligations in the EC — Hormones  
Dispute37 отмечается, что государство-член ВТО может над-
лежащим образом обосновывать установление санитарной  
и фитосанитарной меры в том числе на дискуссионной на- 
учной позиции, которую разделяет меньшинство ученых,  
однако такие научные позиции должны быть получены из  
квалифицированных и уважаемых источников. Рассматри- 
вая соответствие введенной меры ст. 5.1 Соглашения СФМ,  
Орган по разрешению споров ВТО должен определить на- 
учное обоснование, исходя из которого, данная мера была  
установлена, при этом научное обоснование не обязательно  
должно отражать мнение большинства представителей на- 
учного сообщества. 

После определения научного обоснования необходимо 
проверить, насколько уважаемым и квалифицированным  
является источник, из которого следует данная научная по- 
зиция. Кроме того, научное обоснование должно обладать  
необходимой научной и методологической строгостью, что- 
бы считаться авторитетной и доктринальной в соответствии с  
требованиями научного сообщества. 

Необходимо также оценить, является ли научное обо-
снование, сформулированное на основе научных данных,  
объективным и последовательным, находят ли конкретные  
выводы, сделанные государством-членом ВТО, оцениваю- 
щим риск, достаточную поддержку в научных доказатель- 
ствах, на которые они полагаются, являются ли результаты  
оценки риска достаточным основанием для установления  
рассматриваемой санитарной и фитосанитарной меры.  

В свою очередь, Ст. 5.7 содержит исключение из требо-
вания о достаточном научном обосновании принимаемой  
меры, и применяется тогда, когда, несмотря на недостаточ- 
ность и неполноту научных данных, государства члены ВТО  
все же вправе принимают решение о необходимости осу- 
ществления активных действий с целью недопущения реа- 
лизации риска нанесения вреда жизни и здоровью людей,  
животных или растений. При подобных обстоятельствах чле- 
ны ВТО стремятся получить дополнительную информацию,  
необходимую для более объективной оценки риска, и соот- 
ветственно пересмотреть санитарную или фитосанитарную  
меру в течение разумного периода времени38. Ст. 2.2 Согла-
шения СФМ учитывает такие ситуации путем прямой отсыл- 
ки к ст. 5.7, которая в свою очередь позволяет государствам  
реализовать право на установление санитарных и фитосани- 
тарных мер как раз в таких случаях.

36 DS76: Japan — Measures Affecting Agricultural Products. [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds76_e.htm Appellate Body Report. 22  
February 1999. paras. 73 и 84. (дата обращения: 24 августа 2020 г.).

37 DS321: Canada — Continued Suspension of Obligations in the EC  
— Hormones Dispute [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds321_e. 
htm. Appellate Body Report. 16 October 2008. para 591. (дата об- 
ращения: 9 июля 2020 г.).

38 См.: Гуляева Т.К. Система оценки риска и научного обоснования  
в «праве ВТО» и национальном праве государств-членов // Пра- 
во и экономика. - 2016. - № 8. - С. 13-17.
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Так, в деле Japan — Measures Affecting Agricultural Products39 
Апелляционный орган указал в п. 80 решения, что: 

«Статья 5.7 Соглашения СФС, на которую прямо ссы-
лается статья 2.2, является частью контекста последнего по- 
ложения и должна рассматриваться при толковании обяза- 
тельства не принимать СФС-меру без достаточных научных  
доказательств. Статья 5.7 позволяет странам-членам прини- 
мать дополнительные санитарные и фитосанитарные меры  
«[в] случаях, когда соответствующих научных доказательств  
недостаточно» но при выполнении других определенных  
требований.»  

В) Оценка риска (risk assessment)  
Соглашение СФМ содержит также требование о том, 

чтобы при принятии СФМ мер в их основу была положена  
соответствующая обстоятельствам оценка рисков для жизни  
или здоровья людей, животных или растений, причем осу- 
ществляемая с учетом методов оценки риска, разработан- 
ных соответствующими международными организациями.  
Понятие оценки риска дается в п. 4 Приложения А к Согла- 
шению СФМ. Апелляционный орган уже давно придержи- 
вается мнения, что оценка риска состоит из «процесса, харак- 
теризующегося систематическим, дисциплинированным и  
объективным исследованием и анализом, то есть способом  
изучения и выделения фактов и мнений»40.

В пункте 4 Приложения А Соглашения СФС определе- 
ны два типа «оценки риска»: оценка вероятности проникно- 
вения, укоренения или распространения вредителя, или за- 
болевания в пределах территории импортирующего члена  
применительно к санитарным или фитосанитарным мерам,  
которые могли бы быть применены, и связанных с этим по- 
тенциальных биологических и экономических последствий;  
или оценка возможности неблагоприятного воздействия на  
здоровье людей или животных, возникающего от присут- 
ствия добавок, загрязняющих веществ, токсинов или болез- 
нетворных организмов, в пищевых продуктах, напитках или  
кормах. Оба типа могут применяться как к жизни или здо- 
ровью человека, так и к жизни или здоровью животных или  
растений. 

Так, в деле Australia — Measures Affecting Importation of 
Salmon Третейской группой было установлено, что:  

«121. На основании этого определения мы считаем, что 
в данном случае оценка риска по смыслу статьи 5.1 должна: 

(1) идентифицировать болезни, завоз, возникновение 
или распространение которых член хочет предотвратить на  
своей территории, а также потенциальные биологические и  
экономические последствия, связанные с завозом, возникно- 
вением или распространением этих болезней; 

(2) оценить вероятность завоза, возникновения или рас-
пространения этих болезней, а также связанных с ними по- 
тенциальных биологических и экономических последствий;  
и 

(3) оценить вероятность завоза, возникновения или рас-
пространения этих болезней в соответствии с применимыми  
санитарными и фитосанитарными мерами». 

Надлежащая оценка риска должна оценивать «веро-
ятность», то есть вероятность появления, распространения  
заболеваний и связанных с ними биологических и эконо- 
мических последствий, а также вероятность появления, уста- 
новления или распространения заболеваний в соответствии  
с санитарными и фитосанитарными мерами, которые могут  
быть применены. Соглашение СФМ не требует, чтобы оценка  
вероятности проводилась количественно. Вероятность может  
быть выражена количественно или качественно. Кроме того,  
для оценки риска не требуется устанавливать определенную  
величину или пороговый уровень степени такого риска.  

Г) запрет на СФМ меру как средство произвольной или 
неоправданной дискриминации между государствами-чле-

39 DS76: Japan — Measures Affecting Agricultural Products. [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds76_e.htm. Appellate Body Report. 22  
February 1999. para 80. (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

40 DS18: Australia — Measures Affecting Importation of Salmon [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds18_e.htm. Appellate Body Report. 20  
October 1998. paras 120-121 (дата обращения: 9 июля 2020 г.).

нами или ее применение таким способом, который являлся  
бы скрытым ограничением международной торговли 

Принцип недискриминации в торговле нашел свое за-
крепление в п. 2.3 Соглашения СФМ, в котором прямо ука- 
зано, что санитарные и фитосанитарные меры не должны  
служить средством произвольной или неоправданной дис- 
криминации между государствами-членами ВТО и не при- 
меняются таким способом, который являлся бы скрытым  
ограничением международной торговли. Это представляет  
собой еще одно ограничение установленного в ст. 2.1 Согла- 
шения СФМ права государств принимать необходимые СФМ  
меры. Это ограничение отражает общие принципы ВТО и  
особенно «chapeau» (вводную часть) ст. ХХ ГАТТ и требует,  
чтобы СФМ мера не вела к произвольной или неоправданной  
дискриминации между государствами-членами ВТО с иден- 
тичными или сходными условиями, а также не представляло  
бы собой скрытое ограничение международной торговли.  
Это положение примечательно еще и тем, что отражает осо- 
бенность Соглашения СФМ, которое в отличие от ГАТТ или  
Соглашения по техническим барьерам в торговле, требует  
сходства (likeness) не товаров, а ситуаций, то есть различ- 
ные продукты должны расцениваться как сходные, если они  
несут в себе похожие риски41.

Это положение Соглашения СФМ далее раскрывается  
в ст. 5.5 Соглашения, согласно которой каждое государство- 
член ВТО с целью достижения согласованности в примене- 
нии концепции надлежащего уровня санитарной или фи- 
тосанитарной защиты от рисков для жизни или здоровья  
людей или жизни или здоровья животных и растений долж- 
но избегать произвольного или неоправданного проведения  
различий в уровнях защиты, которые он считает надлежа- 
щими в различных ситуациях, если такие различия приво- 
дят к дискриминации или скрытому ограничению между- 
народной торговли. При этом, обязательным требованием  
к санитарным и фитосанитарным мерам является их связь с  
необходимостью создания надлежащего уровня защиты, под  
которым понимается уровень защиты, необходимый для ох- 
раны жизни или здоровья животных или растений, который  
каждое государства устанавливает применительно к каждо- 
му конкретному случаю исходя из значимых обстоятельств  
дела, не допуская при этом применения произвольных и не- 
оправданных мер. 

В деле Australia — Measures Affecting Importation of Salmon42 
и в деле European Communities – Hormones43 обоснован вывод о 
том, что для признания СФМ меры произвольной и неоправ- 
данной, несовместимой с положениями статьи 5.5, должно  
кумулятивно присутствовать три элемента:  

– для нескольких «различных ситуаций» государство-
член ВТО принимает различные уровни санитарной защиты; 

– различия в уровнях защиты являются «произвольны-
ми или неоправданными»;  

– нормативный акт, отражающий эти различия, приво-
дит к «дискриминации или скрытому ограничению между- 
народной торговли». 

В названных спорах было усмотрено скрытое ограниче-
ние международной торговли в том, что были установлены  
необоснованные различия между определенными продук- 
тами, в частности, при запрете импорта лосося был разре- 
шен импорт сельди и некоторых других видов рыб. Кроме  
того, было указано, что требования были установлены в от- 
ношении рыбы, импортируемой из территории Канады, без  
определения мер контроля в отношении передвижения вы- 
ловленной рыбы в пределах границ Австралии. 

41 DS18: Australia — Measures Affecting Importation of Salmon. [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds18_e.htm. Panel Report. 18 February  
2000. para 7.111. (дата обращения: 9 июля 2020 г.). 

42 DS18: Australia — Measures Affecting Importation of Salmon. [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wto.org/english/ 
tratop_e/dispu_e/cases_e/ds18_e.htm Panel report. 12 June 1998.  
para. 4.212 (дата обращения: 9 июля 2020 г.). 

43 DS26: European Communities — Measures Concerning Meat  
and Meat Products (Hormones) [Электронный ресурс]. – Ре- 
жим доступа: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ 
cases_e/ds26_e.htm. Appellate Body Report.16 January 1998 (дата  
обращения: 9 июля 2020 г.).
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Апелляционный орган указал в приведенном выше деле 
Australia — Measures Affecting Importation of Salmon, что задача 
Третейской группы состоит в том, чтобы выявить, действи-
тельно ли заявленный государством членом ВТО надлежа-
щий уровень защиты применяется на практике, соблюдают-
ся ли единообразные критерии защиты. В данном деле было 
установлено, что запрет на импорт лосося нарушил ст. 5.5 (и, 
косвенно, ст. 2.3) как использующий «произвольный или не-
оправданный» уровень защиты, который применяется к не-
скольким различным, но сопоставимым ситуациям, чтобы 
привести к «дискриминации или скрытому ограничению» 
на импорт лосося по сравнению с импортом другой рыбы и 
рыбных продуктов. Аналогичный вывод был сделан в реше-
нии Australia — Measures Affecting the Importation of Apples from 
New Zealand44, где было указано, что государства члены ВТО не 
должны иметь возможность интерпретировать в свою пользу 
излишне широкую формулировку о надлежащем уровне за-
щиты. Кроме того, особо отмечается, что для выявления нео-
правданной дискриминации необходимо исследовать ситуа-
ции, сопоставимые по уровню риска, а не по виду продукта45.

5. Выводы
В заключении, следует отметить, что понятие санитар-

ной и фитосанитарной меры имеет большое значение как 
для установления круга прав и обязанностей государств-
участников, так и для практики рассмотрения споров в ОРС 
ВТО. В отечественной науке исследованию понятие санитар-
ных и фитосанитарных мер посвящено незначительное коли-
чество исследований, Изучив различные понятия и признаки 
санитарных и фитосанитарных мер можно сформулировать 
следующее определение: санитарные и фитосанитарные 
меры – это выработанные государством меры нетарифного 
регулирования международной торговли, применяемые в 
целях защиты жизни или здоровья людей, животных или 
растений от фактических рисков негативного влияния на 
них вредителей, заболеваний, вредных организмов, добавок, 
загрязняющих веществ, токсинов или болезнетворных орга-
низмов на территории государства-члена ВТО. Научное обо-
снование и оценка риска являются нормативными составля-
ющими, характеризующими право и обязанность члена ВТО 
на установление санитарных и фитосанитарных мер, а так-
же корреспондирующие права других государств требовать 
соответствия принятых мер установленным требованиям. В 
отношении первой характеристики в расчет принимаются 
количественные и качественные критерии научного обосно-
вания, включая достаточность и полноту научных данных. 
Вторая характеристика, в свою очередь, основывается на про-
верке этого научного обоснования (позиция должна быть 
признанной в доктрине и отвечать требованиям научного 
сообщества) и проверке рассуждений оценщика риска, кото-
рые должны быть объективными и последовательными.
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Настоящая статья рассматривает возможность квалификации международно-противоправного деяния, совершённого в 
киберпространстве, в качестве нарушения принципа неприменения силы или угрозы её применения согласно пункту 4 статьи  
2, а также «вооружённого нападения» по смыслу статьи 51 Устава Организации Объединённых Наций. Отмечено, что в силу  
сложности присвоения такого деяния, учитывая специфические характеристики киберпространства, государствам необходимо  
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Current article examines a possibility of qualification of an internationally wrongful act, committed with the use of cyberspace, as 
violation of the non-use of force or threat of use of force principle in accordance with Article 2 (4), as well as “armed attack” in the sense  
of Article 51 of the Charter of the United Nations. It is noted that given a possibility of erroneous attribution of such an act, considering the  
peculiar features of the cyberspace, States ought to attribute them carefully and rely only on serious proof when considering responses. 
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В некоторых случаях действия государств в киберпро
странстве способны причинить серьёзный ущерб различным  
сферам деятельности «пострадавших» государств (напри 
мер, экономической), а иногда и привести к человеческим  
жертвам или увечьям, повреждению или уничтожению соб 
ственности. 

Киберпространство предоставляет лицам возможность 
действовать полностью анонимно, скрывая не только свои  
персональные данные, но также свое местоположение, дан 
ные об используемом оборудовании, а также виртуально  
изменять и/или подделывать все эти данные1. Средства со 
крытия идентификационных данных становятся все более  
доступными, и, в качестве инструмента для совершения  
противоправных деяний, развиваются быстрее, чем эффек 
тивные способы защиты. Также кибератака не требует при 
сутствия вооружённых сил или третьих лиц, действующих  
под контролем государства, на территории «пострадавшего»  
государства. Эти и иные факторы осложняют присвоение  
ответственности в киберпространстве, что приводит к росту  
напряжённости в межгосударственных отношениях. В насто 
ящее время некоторые государства допускают применение  
широкого круга средств для защиты и восстановления на 
рушенных прав и интересов, включая кинетическое оружие.  
Так, например, Соединённые Штаты Америки считают воз 
можным2 применение всех средств в качестве ответа на ки 

1 См. напр.: Droege C. Get off my cloud: cyber warfare, international  
humanitarian law, and the protection of civilians. - P. 543-544. [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://international-review. 
icrc.org/sites/default/files/irrc-886-droege.pdf (дата обращения:  
04.08.2020).

2 См.: Lightfoot S. Cases of Cyber Warfare in Conflict. - P. 4. [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate. 
net/publication/332028732_Cases_of_Cyber_Warfare_in_Conflict  
(дата обращения: 02.08.2020).

бератаку, включая дипломатические, информационные, но  
самое важное – военные (как кинетические, так и цифровые),  
финансовые, разведывательные возможности, и возможно 
сти публичного присвоения3. В свою очередь, Великобрита 
ния также рассматривает возможность пропорционального  
ответа на международнопротивоправные деяния в кибер 
пространстве4. 

При этом государства, как показывает практика, не 
стремятся проявлять волю для передачи споров, касающих 
ся предположительных нарушений международного пра 
ва с использованием киберпространства, на рассмотрение  
международных судебных органов, что способствовало бы  
толкованию и кристаллизации обычного международного  
права, применимого к киберпространству, авторитетной ин 
станцией. 

На настоящем этапе развития международного права 
единственное полноценное исследование в области междуна 
родноправовых аспектов использования киберпространства  
было подготовлено Центром превосходства Организации  
Североатлантического договора по кооперативной кибербе 
зопасности – Таллиннское руководство по международному  
праву, применимому в контексте вооруженного конфликта  
с использованием киберпространства (далее – Таллиннское 

3 National Cyber Strategy of the United States of America, September  
2018. - P. 21. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cy- 
ber-Strategy.pdf (дата обращения: 01.08.2020).

4  National Cyber Security Strategy 2016 to 2021, 11 September 2017. -  
P. 25, 51. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://assets. 
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 
attachment_data/file/567242/national_cyber_security_strate- 
gy_2016.pdf (дата обращения: 01.08.2020).
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руководство)5. С учетом указанных обстоятельств ответ на во-
прос о том, имеет ли место международно-противоправное 
деяние в случае, если оно было совершено с применением 
киберпространства, следует искать в обычном международ-
ном праве. Следует остановиться на отдельных актуальных 
аспектах рассматриваемой проблемы.

Наиболее серьёзные случаи противоправного использо-
вания киберпространства, которые приводят к человеческим 
жертвам и ущербу или уничтожению собственности, по на-
шему мнению, следует классифицировать как нарушение 
императивного принципа международного права о запре-
те применения силы или угрозы силой по смыслу пункта 
4 статьи 2 Устава ООН. Согласно этому обязательству госу-
дарства должны воздерживаться в своих международных от-
ношениях от применения силы или угрозы её применения 
против территориальной целостности или политической 
независимости государств, или иным образом, несовмести-
мым с целями ООН, и иные действия6. Также оно нашло 
своё отражение в Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Уставом ООН 
1970 г. (принятие которой было сочтено Международным 
Судом ООН как выражение opinio juris в отношении обыч-
но-правового характера рассматриваемого обязательства) 
и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 3314 (XXIX) 
«Определение агрессии» (что, по мнению Международного 
суда ООН, также является отражением международно-пра-
вового обычая7). Такие случаи можно разделить на достигаю-
щие лишь порога «применения силы» по смыслу указанной 
статьи, и достигающие порога «вооружённого нападения» по 
смыслу статьи 51 Устава ООН, допускающие, как следствие, 
применение права на самооборону8. Однако консенсус в от-
ношении этого вопроса в международно-правовой доктрине 
в настоящее время отсутствует. В частности, этот вопрос стал 
предметом дискуссий между членами правительственной 
группы экспертов ООН, занимающейся вопросами инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

В Деле «О военной и военизированной активности в и 
против Никарагуа» МС ООН разделил «применение силы» 
на две категории: 1) наиболее серьёзные, такие как вооружён-
ное нападение и 2) наименее серьёзные, к которым относятся 
иные (за исключением агрессии), упомянутые в Декларации 
принципов международного права9. Право на самооборону 
есть исключение из этого принципа и является естественным 

5 Schmitt M. N. Tallinn Manual on the International Law Applicable to 
Cyber-Warfare. – New York, 2013. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf (дата обра-
щения: 01.08.2020).

6 Устав Организации Объединённых Наций от 26 июня 1945 г. - П. 
4. - Ст. 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html (дата обраще-
ния: 01.08.2020).

7 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against 
Nicaragua, Merits, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice, 1986. - P. 103-104. -Para. 
195. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.icj-cij.
org/昀les/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf (дата 
обращения: 01.08.2020).

8 Там же. - Ст. 51.
9 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against 

Nicaragua, Merits, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice, 1986. - P. 101-102. - Pa-
ras. 191-192. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-
EN.pdf (дата обращения: 01.08.2020).

для государств, и также имеет обычно-правовой характер10. 
Таким образом, понятие «вооружённое нападение» входит 
в понятие «применение силы» и является наиболее серьёз-
ной его формой, способной оправдать реализацию права 
на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Междуна-
родный суд ООН отметил, что договорное обязательство 
неприменения силы существует параллельно с соответству-
ющим обычно-правовым обязательством, и их содержание 
различно11. Отмечено также, что отсутствует общепринятое 
понимание того, что именно является вооружённым напа-
дением12. Далее, Суд указывает на то, что для констатации 
факта «вооружённого нападения» необязательно непосред-
ственное применение силы регулярными войсками госу-
дарства, но, что направление в качестве своего de-facto органа 
вооружённых или нерегулярных формирований, групп или 
наёмников, которые осуществляют акты применения силы, 
приравниваемые к вооружённому нападению, осуществляе-
мому регулярными войсками, может являться таковым, или 
свидетельствовать о его вовлечённости13. Это подтверждает 
возможность совершения международно-противоправного 
деяния в форме применения силы не напрямую вооружён-
ными силами государства, но иными способами (включая, 
например, осуществление контроля над частными лицами, 
совершившими кибератаку).

В Консультативном заключении «О правомерности 
угрозы применения или применения ядерного оружия» 
1996 г. МС ООН указал на то, что положения Устава ООН, 
касающиеся применения силы, включая статью 51, «касают-
ся любого применения силы, независимо от применяемого 
оружия»14. Суд заключил, что «Устав напрямую ни запреща-
ет, ни позволяет применение какого-либо конкретного ору-
жия15». Далее, ссылаясь на свое решение по Делу «О военной 
и военизированной активности в и против Никарагуа» о том, 
что для применения права на самооборону значимо лишь 
соблюдение требований пропорциональности и необходи-
мости, которые являются обычно-правовыми, Суд ещё раз 
повторяет, что для смысла статьи 51 не имеет значения то, 
какое конкретно применено оружие16.

В действительности, деяния, совершённые с примене-
нием компьютерных инфраструктур, способны вызвать по-
следствия в материальном плане, а также для экономики и 
иных областей деятельности государств17. Так, например, ви-
рус Stuxnet, поразивший охлаждающие механизмы иранских 

10 Там же. - P. 102-103. - Para. 193.
11 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against 

Nicaragua, Merits, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice, 1986. - P. 94. - Para. 176. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.icj-cij.org/
昀les/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf (дата обра-
щения: 01.08.2020).

12 Там же. - P. 103-104. - Para. 195.
13 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against 

Nicaragua, Merits, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice, 1986. - P. 103-104. - 
Para. 195. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
icj-cij.org/昀les/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf 
(дата обращения: 01.08.2020).

14 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, International Court 
of Justice Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 
1996. - P. 22. - Paras. 40-41. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.icj-cij.org/昀les/case-related/95/095-19960708-
ADV-01-00-EN.pdf (дата обращения: 03.08.2020).

15 Там же. - P. 23. - Para. 41.
16 Там же.
17 См.: Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace / Ed. Ziolko-

vski K. NATO CCD COE Publication. - Tallinn, 2013. - P. 235.
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центрифуг по обогащению урана в 2009 году, был способен 
ускорять или замедлять центрифуги вплоть до их уничтоже-
ния, не давая возможности ручного управления18.

Тем не менее, не каждое деяние, повлёкшее за собой 
ущерб собственности, жизненно важной инфраструктуре 
или человеческие жертвы, будет являться применением силы 
или вооружённым нападением. МС ООН признал в качестве 
нормы обычая то обстоятельство, что для того, чтобы счи-
таться вооружённым нападением, направление вооружён-
ных группировок или банд должно достичь такого объёма и 
эффекта, что их операции могли бы быть приравнены к при-
менению вооружённой силы регулярными войсками, «а не 
простому приграничному инциденту»19. В споре между Ис-
ламской Республикой Иран и Соединёнными Штатами Аме-
рики «О нефтяных платформах» МС ООН вновь подтвердил 
свои выводы о наличии двух форм «применения силы» в 
зависимости от их тяжести и вывод о пропорциональности 
мер, реализуемых в качестве самообороны20. МС ООН не ис-
ключал возможности того, что минирование одного воен-
ного корабля может быть достаточным для правомерности 
обращения к праву на самооборону, то есть является «воору-
жённым нападением» по смыслу статьи 51 Устава ООН21. Суд 
также рассматривал вопрос о возможности классификации 
нескольких отдельных «небольших» инцидентов в качестве 
«вооружённого нападения»22.

Исходя из сказанного, возможно сделать следующие вы-
воды: перечень деяний, охватываемых понятием «вооружённое 
нападение», является открытым; «вооруженное нападение» мо-
жет быть совершено любыми средствами и способами (вклю-
чая киберпространство); для того, чтобы государство имело воз-
можность воспользоваться правом на самооборону по смыслу 
статьи 51 Устава ООН, необходимо чтобы вооружённое нападе-
ние было серьезным по масштабу и последствиям; результатом 
вооружённого нападения является материальное уничтожение 
«существенных элементов пострадавшего государства»: его на-
селения, экономической инфраструктуры и обороноспособ-
ности, элементов его политической независимости и терри-
тории23. Эти выводы имеют непосредственное отношение к 
квалификации соответствующих действий в киберпростран-
стве и присвоению их конкретному государству.

18 Gazula M. Cyber Warfare Con昀ict Analysis and Case Studies, May 
2017. - P. 31. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
cams.mit.edu/wp-content/uploads/2017-10.pdf (дата обращения: 
01.08.2020).

19 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against 
Nicaragua, Merits, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and 
Orders of the International Court of Justice, 1986. - P. 94. - Para. 176. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.icj-cij.org/
昀les/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf (дата обра-
щения: 01.08.2020).

20 Case Concerning Oil Platforms, International Court of Justice, Re-
ports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 2003. - P. 29-30. 
- Para. 51. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
icj-cij.org/昀les/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf 
(дата обращения: 01.08.2020).

21 Case Concerning Oil Platforms, International Court of Justice, Re-
ports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 2003. - P. 38-39. 
- Para. 72. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
icj-cij.org/昀les/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf 
(дата обращения: 01.08.2020)

22 Там же. - P. 33-34. - Para. 64.
23 См.: Zemanek K. Max Plank Encyclopaedia of Public International 

Law, Armed Attack. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htt-
ps://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-
9780199231690-e241?rskey=Uc47TJ&result=1&prd=MPIL (дата 
обращения: 03.08.2020).

По мнению авторов Таллиннского руководства, деяния, ко-
торые могут квалифицироваться как «применение силы», могут 
быть совершены как вооружёнными силами государства, так и 
частными лицами24. Авторы этого документа определяют «при-
менение силы» следующим образом: «Кибероперация представ-
ляет собой применение силы, когда её объём и эффект сравнимы 
с обычными операциями, достигающими уровня применения 
силы», где «объём и эффект» понимаются как количественные и 
качественные показатели, подлежащие анализу25. Указанное ис-
следование предлагает потерпевшему государству в решении во-
проса о том, является ли конкретное деяние применением силы и 
вооружённым нападением, следить за реакцией международного 
сообщества26 и учитывать такие факторы, как степень, длитель-
ность, объём и серьёзность последствий кибероперации27.

В международных отношениях определяющими про-
грессивное сосуществование членов международного со-
общества являются такие факторы, как обеспечение безопас-
ности, соблюдение международно-правовых обязательств, 
включая обязательство сотрудничества, поддержание меж-
дународного правопорядка на основе мирного разрешения 
международных споров, особенно ввиду наличия возмож-
ности применения права на самооборону в отношении кибе-
ратак достаточной степени серьёзности. Особенно важно не 
предпринимать скоропостижных действий в отсутствие чет-
ких свидетельств в пользу того, что конкретное государство 
ответственно за совершение кибератак. 

Представляется возможным сделать вывод о том, что 
для того, чтобы правомерно присваивать ответственность 
в киберпространстве ввиду недостаточной степени урегу-
лирования этого вопроса, специфических характеристик 
киберпространства, необходимо применять стандарты до-
казывания в зависимости от характера предположительно 
нарушенной нормы международного права. Таким образом, 
международно-противоправные деяния, достигающие поро-
га применения силы, являются в достаточной степени серьёз-
ными для того, чтобы применить к ним выводы, изложенные 
МС ООН в решениях по Делу «О проливе Корфу» и по Делу 
«О применении Конвенции о предотвращении и наказании 
за преступление геноцида», согласно которым в случаях на-
рушений исключительной степени тяжести, доказательства 
должны быть неоспоримыми28, что было бы сообразно при-
менению стандарта доказывания «за пределами разумных 
сомнений»29.

24 Schmitt M. N. Tallinn Manual on the International Law Applicable to 
Cyber-Warfare. – New York, 2013. - P. 46. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf (дата 
обращения: 02.08.2020).

25 Там же. - P. 47.
26 Там же. - P. 49.
27 Там же.
28 The Corfu Channel Case (Merits), International Court of Justice, 

Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, 1949. - P. 17. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.icj-cij.org/
昀les/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf (дата обра-
щения: 03.08.2020); Case Concerning Application of the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Inter-
national Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions 
and Orders. 2007. - P. 90. - Para. 209. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.icj-cij.org/昀les/case-related/91/091-
20070226-JUD-01-00-EN.pdf (дата обращения: 03.08.2020).

29 См.: Ilyashevich M. V., Banis P. A. (2020) Application of Modern 
Technologies in Cyberspace and the International States Responsi-
bility. In: Bogoviz A., Ragulina Y. (eds) Industry Competitiveness: 
Digitalization, Management, and Integration. ISCI 2019. Lecture 
Notes in Networks and Systems, vol 115. Springer, Cham. [Электрон-
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Такой подход поможет избежать ошибочного присво-
ения противоправного поведения, а также представляется 
разумным ввиду того, что с развитием технологий и расши-
рением системы взаимодействия и сотрудничества между 
государствами в области обеспечения безопасности в ки-
берпространстве, присвоение поведения в нём станет менее 
сложным процессом. Это видится верным даже при условии 
того, что развитие технологий станет благоприятной почвой 
для развития средств сокрытия подлинных нарушителей 
норм международного права.
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

Универсальный характер правовых избирательных стан
дартов новых технологий голосования способствует динамич 
ному развитию различных избирательных систем. Цифровое  
воздействие на сферу общественных отношений неотделимо  
от аналогичного воздействия на избирательные правоотно 
шения и требует переоценки некоторых устоявшихся подхо 
дов к технологиям избирательного процесса. 

Краеугольным камнем в правовом фундаменте систем 
электронного голосования, применяемых в странах совре 
менной Европы, является документ, принятый Комитетом  
министров Совета Европы в 2017 году  Рекомендации Коми 
тета министров Совета Европы по стандартам электронного  
голосования1. Данный документ готовился рабочей группой  
из экспертов и практиков в области систем электронно 
го голосования, в которую входили, в том числе и предста 
вители ЦИК России. Правовые стандарты Рекомендаций  
включают в себя методологические основы электронного  
голосования(ЭГ), сущность которых представляет всеобщее,  
равное, свободное, тайное голосование. Важной составной  
частью Рекомендаций Комитета министров Совета Европы  
по стандартам электронного голосования является определе 
ние нормативных и организационных требований, прозрач 
ности и наблюдения, подотчетности, надежности и безопас 
ности системы. 

1 Комитет Министров Совета Европы. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details. 
aspx?ObjectId=0900001680726f6f (дата обращения: 19.02.2019).

Электронное голосование, как способ реализации избира
тельных прав может оказывать как положительное, так и отри 
цательное влияние на легитимность итогов выборов. Положи 
тельное влияние в случае соблюдения Рекомендаций Комитета  
министров Совета Европы по стандартам электронного голосо 
вания, отрицательное возможно в противном случае. 

При применении системы электронного голосования, ни
кто не может быть лишен права голоса в силу технических при 
чин. Виртуальность участия избирателей в процессе электрон 
ного голосования может способствовать волеизъявлению того  
меньшинства, которому доступны цифровые технологии. 

Существует различный уровень информационнокомму
никационной культуры и обеспеченности в разных слоях населе 
ния, так называемый «цифровой разрыв». Величина цифрового  
разрыва для стран ЕС значительно меньше чем для РФ, тем не  
менее, и в России она с каждым годом уменьшается. 

Влияние информационнокоммуникационных технологий 
на реализацию избирательных прав граждан весьма неоднознач 
но. При всей очевидности оптимизации процессов информиро 
вания, осуществления голосования и подведения результатов,  
российские и зарубежные авторы неоднократно указывали на  
определенные риски, связанные с применением ЭГ2. 

По мнению академика С.Ю. Глазьева «моментом начала 
информационноцифровой революции следует считать по 

2 Титовская А.В. Электронное тайное голосование в России и за  
рубежом: сравнительно-правовой анализ // Юридическая наука.  
2012. № 4. С. 106-108.
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явление электронновычислительных машин, которые без  
участия человека совершают операции с числами, получая,  
преобразовывая и передавая информацию. Хотя человек  
задаёт им программу и ставит задачи, ЭВМ самостоятельно  
оперирует с цифрами, генерируя, накапливая и передавая  
новую информацию»,3 а профессор, д.ю.н. В.П.Кириленко и  
доцент, к.ю.н. Г.В. Алексеев считают, что современное про 
граммное обеспечение, самостоятельно ставящее и решаю 
щее задачи, позволяет искусственному интеллекту «..если  
не претендовать на правосубъектность, то конкурировать с  
человеком»4. 

С другой стороны, известный американский лингвист 
и философ Джон Р. Сёрл и его известный мысленный экс 
перимент «Китайская комната» говорят о невозможности  
воспроизвести семантическую составляющую человеческого  
интеллекта синтаксическими средствами5. Джон Сёрл вво 
дит понятия Сильного и Слабого Искусственного интеллек 
та. Сильный искусственный интеллект не просто инструмент  
в руках человека, это программноаппаратный комплекс,  
способный пройти тесты Тьюринга. Но даже сильный искус 
ственный интеллект не имеет ничего общего с человеческим  
сознанием и интеллектом, приходит к выводу Джон Сёрл6. 

Второе десятилетие двадцать первого века прошло под 
знаком бурного развития областей науки и техники, которое  
было объединено понятием четвертой промышленной рево 
люции7. Вот основные технологии из этого стека: большие  
данные, интернет вещей, виртуальная и дополненная реаль 
ность, 3Dпечать, печатная электроника, квантовые вычис 
ления, блокчейн. Последователи философской концепции  
трансгуманизма справедливо полагают, что развитие техно 
логий поможет человечеству выжить в условиях глобальных  
проблем: перенаселение планеты, загрязнение окружающей  
среды, социальное расслоение. Существующее мироустрой 
ство не позволяет купировать в полной мере указанные про 
блемы. Системы искусственного интеллекта, нейронные сети  
– это наш мост в будущее. Какой бы сложной система не  
была она всего лишь инструмент в руках человека и не обла 
дает ничем похожим на человеческий интеллект, волю, твор 
ческую мысль. Ориентировано на решение, возможно сколь  
угодно сложных, но поставленных человеком задач. В этом и  
кроется краеугольный камень преткновения критиков и сто 
ронников развития систем искусственного интеллекта.  

 Вместе с тем, любая политическая система современно
сти не может сохранять баланс интересов в обществе, если  
не использует для выработки управленческих решений и  
коммуникации цифровые инструменты. Электронное голо 
сование сочетает передовые достижения науки и техники и  
современные представления о развитии гражданского обще 
ства. При строгом соблюдении избирательных стандартов  
электронное голосование становится источником легитим 
ности выборов8.

3 Глазьев С.Ю. Информационно-цифровая революция// Евразий- 
ская интеграция: экономика, право, политика. 2018. № 1. С. 70-83.

4 Кириленко В.П., Алексеев Г.В. Электронная демократия и гума- 
нистические принципы // Управленческое консультирование.  
2019. № 6.

5 Сёрл Д.Р. Искусственный интеллект:различные взгляды на про- 
блему // В мире науки. (Scientific American. Издание на русском  
языке). 1990. № 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://alt-future.narod.ru/Ai/sciam1.html.

6 Сёрл Д.Р.Сознание, мозг и наука // Путь. 1993. № 4. [Электрон- 
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/ 
msg/337875.html.

7 Klaus Schwab. The Forth Industrial Revolution // World Economic  
Forum. 2016. ISBN-13: 978-1-944835-01-9, ISBN-10: 1944835016

8  Федоров В.И. Электронное голосование: «ящик Пандоры» или  
основа демократий будущего? // Избирательные процессы и  
практика: монография/коллектив авторов под общей ред. Б.С.  
Эбзеева, И.Б. Гасанова. М.:РЦОИТ, 2018. 480 с.

Логика выборов при осуществлении ЭГ неизбежно бу
дет подчинена законом больших данных (bigdata). Существу 
ют риски, что при использовании принципов обработки и  
использования больших данных не будут соблюдаться прин 
ципы защиты прав частной жизни, персональных данных и  
другой закрытой информации. 

Результаты выборов не будут легитимными, если в про
цессе не удастся обеспечить понятный механизм верифика 
ции. Исходя из мирового опыта доверие общества к элек 
тронному голосованию возникает в случае, когда процедуру  
проверки результатов выборов может осуществить человек,  
не обладающий специальными техническими и юридиче 
скими знаниями. 

Как отмечает Н. Керстинг: «Предполагалось, что инте
рактивные выборы способны сделать электоральный про 
цесс более простым и дешёвым, а подсчёт голосов – более  
быстрым и достоверным. Снижение затрат, как ожидалось,  
могло бы придать новый импульс развитию инструментов  
прямой демократии»9. 

Однако опыт применения ЭГ в зарубежных странах по
казал, что оно не соответствует стандартам, изложенным в  
Рекомендациях Комитета министров Совета Европы по стан 
дартам ЭГ, таким как: доступность каждому избирателю, за 
щита персональных данных, соблюдение тайны голосования,  
надежность и безопасность способа передачи голоса. Элек 
тронные системы голосования непрозрачны для избирате 
лей и внешних наблюдателей, а также небезопасны.  

Для достижения безопасности ЭГ в избирательном про
цессе целесообразно использовать технологию «блокчейн». 

Блокчейн – это технология распределённого реестра, ко
торая представляет из себя постоянно растущую последова 
тельность блоков, которые разделяются между участниками.  
Эти блоки строго в определенном порядке складываются в  
цепочки («blockchain» — буквально «цепь блоков»).  

При добавлении нового блока информация, содержа
щаяся на нем, записывается на все существующие блоки, а  
на него в свою очередь дублируется ранее записанная инфор 
мация10. 

Блокчейн также действует на основе принципов откры
тости и безопасности. В соответствии с принципом откры 
тости каждый пользователь видит данные, которые отобра 
жаются в цепочке блоков, а также весь процесс добавления  
новых блоков. Невозможно взломать один блок в системе, не  
затронув при этом другие, поскольку в этом случае нарушит 
ся непрерывность цепочки. 

Наиболее эффективно внедрение технологии «блок
чейн» в избирательный процесс в сочетании с другими тех 
нологиями. Например, технологии окрашенных монет и  
«слепой подписи». Технология окрашенных монет позволяет  
привязать виртуальную монету к голосу избирателя. Прото 
кол «слепой подписи» позволяет соблюсти принцип тайно 
го голосования. Избиратель верифицирует свою личность с  
помощью электронной подписи, оставаясь анонимным для  
третьих лиц, в том числе для избирательных комиссий. Си 
стема шифрует информацию при обработке его голоса11. 

При внедрении технологии «блокчейн» необходимо га
рантировать доступность данной технологии для всех катего 
рий населения.  

Поданным международной консалтинговой компании 
GfK, занимающейся в том числе исследованием потреби 
тельского поведения в секторе телекоммуникаций, к нача

9 Керстинг Н. Электронное голосование и демократия в Европе //  
Политическая наука. 2007. № 4. С. 123.

10 Щербань Е. Что такое блокчейн и как это работает. [Электрон- 
ный ресурс]. – Режим доступа: https://revolverlab.com/how-its- 
works-blockchain-6d0355c43bfc.

11 Зворыкина Е.В. Перспективы применения технологии блокчейн на  
выборах в России // Гражданин, выборы, власть. 2018. № 4. С. 180.
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лу 2019 года количество интернетпользователей в РФ среди  
граждан в возрасте более 16 лет составило 90 млн. человек  
(прирост на 3 млн. человек по отношению к прошлому году)  
и достигло отметки 75,4 % взрослого населения РФ. Рост ау 
дитории интернета — это уже не главная новость. Последние  
годы аудитория интернета растет уже медленно и в основном  
за счет подключения к Сети пользователей старшего поколе 
ния. Среди молодежи и людей среднего возраста использо 
вание сети интернет близко к стопроцентному уровню. 

В 2018 году Россия заняла 25е место в рейтинге самых 
инновационных стран, который регулярно составляет агент 
ство Bloomberg12. 

Страны из списка агентства Bloomberg оцениваются экс
пертами по семи критериям, так называемому Bloomberg  
InnovationIndex, имеющим непосредственное отношение к  
производству и образованию, научноисследовательской дея 
тельности, бизнесу. Это, производительность, эффективность  
образования, расходы на научноисследовательскую деятель 
ность и ее плотность, добавленная стоимость производства,  
концентрация высокотехнологичных и исследовательских  
предприятий и компаний и количество зарегистрированных  
патентов. 

В нашей стране общая аудитория интернета (те, кто 
пользуются им хотя бы один раз в год) превысила в 2018 г.  
83 %  взрослого населения, в том числе почти 69 %  выходят  
в Сеть ежедневно. По активности использования интернета  
Россия находится на одном уровне с ведущими странами и  
даже несколько опережает их с учетом достигнутого уровня  
развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уже на те
кущий момент Интернет доступен большинству жителей  
Российской Федерации, и, как следствие, в избирательный  
процесс Российской Федерации возможно внедрение техно 
логий ЭГ. 

Современные технологии ЭГ могут обеспечить соблюде
ние конституционных принципов голосования, а примене 
ние технологии «блокчейн» способно обеспечить соблюдение  
тайны голосования. В результате применения ЭГ значитель 
но вырастет электоральная активность жителей городов, а  
особенно молодёжи, будет снижена нагрузка на членов из 
бирательных комиссий в день выборов, а также сэкономлены  
средства, затрачиваемые на проведение выборов. Преодо 
ление «цифрового разрыва» не является неразрешимой за 
дачей. Задача решается через увеличение интеллектуально 
го потенциала граждан, через совершенствование системы  
образования и профессиональной подготовки, акцентируя  
внимание на области цифровой грамотности. Также, не 
обходимо больше внимания уделять мерам общественного  
информирования при проведении выборов. Совместное ис 
пользование электронных и неэлектронных подходов к про 
цедуре голосования тоже оказывает благотворное влияние на  
решение проблемы «цифрового разрыва». 

Избирательная система РФ выстроена одновременно, 
как на международных избирательных стандартах, так и на  
сформированной и дополняющейся системе национальных  
правовых избирательных стандартов. 

Правовая основа технического развития ИС РФ с приме
нением ИКТ закреплена в Концепции создания ГАС «Выбо 
ры», утвержденной Постановлением ЦИК России от 12 июля  
1994 г. № 223. 

Правовую основу работы ГАС «Выборы» составляют по
ложения Конституции РФ, федеральные законы РФ, среди  
них нормативные правовые акты РФ в сфере информатиза 
ции и обеспечения безопасности информации федеральных  
государственных органов, а также нормативные правовые 

12 Bloomberg Innovation Index. [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/ 
germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation. 

акты ЦИК России по вопросам функционирования и разви 
тия ГАС «Выборы». 

ГАС «Выборы» дает возможность одновременно с голо
сованием проверять подлинность бюллетеней, обеспечивая  
техническую защиту результатов голосования. Система де 
монстрирует ход выборов по всем субъектам РФ в режиме  
реального времени. Данные, агрегированные с помощью  
ГАС «Выборы», оперативно отображаются для публичного  
использования на сайте ЦИК России в сети Интернет; итоги  
голосования с каждого избирательного участка размещаются  
на сайте ИКСРФ в установленные законодательством сроки,  
не позднее чем через день после окончания голосования. 

Система охватывает всю территорию РФ; вычислитель
ная сеть системы состоит из компьютеров, объединенных в  
единую сеть и принципиально отделенных от сети Интернет;  
централизованное агрегирование данных ведется по всей  
территории РФ. ГАС «Выборы» позволяет проводить выбо 
ры органов государственной или местной власти и их долж 
ностных лиц, не зависимо от того, имеется ли меняющиеся и  
пересекающиеся административнотерриториальные деле 
ния или нет, имеется ли синхронизация по времени или нет. 

За все время эксплуатации ГАС «Выборы» проведено 
значительное количество модернизаций системы, были до 
стигнуты такие значительные результаты, как «оптимиза 
ция использования сетевых ресурсов — серверов, активного  
сетевого оборудования, структурированной кабельной сети  
связи; повышение скорости и надежности доступа пользо 
вателей к информационным ресурсам ГАС «Выборы»; повы 
шение отказо устойчивости ГАС «Выборы» введением в со 
став комплексов средств автоматизации ЦИК России (далее  
— КСА ЦИК России) резервного кластера базы данных ГАС  
«Выборы»; повышение надежности системы бесперебойного  
(гарантированного) электроснабжения КСА ЦИК России» и  
многое другое. 

Можно смело утверждать, что ГАС «Выборы» является 
базой электронного голосования на территории РФ, которая  
имеет надежный инструмент государственного строитель 
ства, обеспечивающий объективность и точность отслежива 
ния проведения выборов и референдумов. 

На выборах РФ применяются следующие средства элек
тронного голосования: 

КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллете
ней) является самым распространенным и проверенным  
средством электронного голосования. В соответствии с По 
становлением ЦИК России13 КОИБ предназначен для авто 
матизированного подсчета голосов избирателей, участни 
ков референдума при проведении выборов и референдумов  
всех уровней; печати протокола УИК об итогах голосования.  
КОИБ составная часть КСА ГАС РФ «Выборы» для УИК. При 
меняется на выборах в большинстве субъектов РФ. 

КЭГ (комплекс для ЭГ). В соответствии с Постанов
лением ЦИК России14 КЭГ—КСА ГАС «Выборы», предна 
значенный для проведения электронного голосования с ис

13 Постановление Центральной избирательной комиссии Рос- 
сийской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 31/218-5«Об Ин- 
струкции о порядке использования комплексов обработки  
избирательных бюллетеней на выборах и референдумах, про- 
водимых на территории Российской Федерации». [Электрон- 
ный ресурс]. – Режим доступа: http://cikrf.ru/activity/docs/ 
postanovleniya/24019/.

14 Постановление Центральной избирательной комиссии Россий- 
ской Федерации от 14 июня 2006 г. № 181/1148-4 «Об Инструк- 
ции о порядке электронного голосования, подсчета голосов  
избирателей, участников референдума, установления итогов  
голосования на избирательном участке, участке референдума,  
установления итогов голосования и определения результатов  
выборов, референдума вышестоящими комиссиями». [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://cikrf.ru/activity/docs/ 
postanovleniya/23621/.
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пользованием электронного бюллетеня для голосования,  
автоматизированного подсчета голосов избирателей, уста 
новления итогов голосования и составления протокола УИК  
об итогах голосования в виде электронных документов и на  
бумажном носителе. 

КЭГ является уникальной разработкой, не имеющей 
аналогов в мире по применяемым аппаратнотехническим и  
программным средствам, неоднократно применялся на вы 
борах, показал высокую надежность и простоту подсчета ре 
зультатов голосования. Комплекс прост в обращении, а про 
цедура голосования не занимает более одной минуты. 

О необходимости применения в избирательном процес
се технологий дистанционного электронного голосования  
заявляют непосредственные организаторы выборов. По их  
мнению, технологии дистанционного электронного голосо 
вания обеспечивают решение целого спектра важных задач:  
снижение нагрузки на членов УИК при организации голосо 
вания; оптимизация территориальных границ избиратель 
ных участков внегородской местности; создание комфортной  
обстановки при организации голосования вне помещений 
избирательных участков.  

Перспективы реализации технологий удаленного элек
тронного голосования в избирательном процессе РФ иссле 
дованы в ходе экспериментов по применению нескольких  
технологий дистанционного электронного опроса избирате 
лей.Эксперименты велись с начала двухтысячных годов и по  
настоящее время. 

Экспериментальный порядок применения «СПК 
«ЮГРА» в ХМАОЮгра (2009 год), верификации пользова 
телей через Единую систему идентификации и аутентифи 
кации (ЕСИА) и последующего голосования по электронной  
почте за членов Общественной палаты Российской Феде 
рации (2014 год), комплексного применения электронной  
почты и СНИЛС на площадке Молодежного форума Орен 
бургской области (2016 год) и ряд других пилотных проектов  
свидетельствуют о новых подходах к реализации технологии  
удаленного ЭГ15. 

Бонсор К.и Стриклэнд Дж. Рассматривают ЭГ, как более 
глобальное понятие по отношению к голосованию через сеть  
Интернет. К содержательной стороне ЭГ они относят элек 
тронные средства голосования и подсчета голосов16. Гудман  
Н.связывает ЭГ в основном с интернетсервисами, считая его  
содержанием различные виды волеизъявления, при исполь 
зовании которых частично или полностью задействованы  
ИКТ, идентифицирующие, с одной стороны, избирателя и  
достоверность осуществления им дистанционного выбора, с  
другой, — подсчета голосов в автоматическом режиме17. 

Можно выделить несколько специфических терминов, 
описывающих организацию и проведение выборов безбу 
мажных бюллетеней. К их числу относятся: ЭГ и голосование  
с использованием ИКТ и программнотехнических средств.  
ЭГ в зависимости от физического присутствия избирателя  
предполагает два вида голосования: с явкой и без явки граж 
данина на ИУ. 

Голосование с использованием ИКТ средств — более 
широкий термин, охватывающий любые программнотехни 
ческие решения при организации проведении выборов. На 
пример, использование ГАС РФ «Выборы», внедрение в дея

15 Чимаров Н.С. Проблемы реализации правовых избирательных  
стандартов новых технологий голосования в Российской Федера- 
ции и зарубежных странах: конституционно-правовое исследо- 
вание. Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2017. 271 с.

16 Bonsor K., Strickland J. How E-voting Works. [Электронный ре- 
сурс]. – Режим доступа: https://people.howstuffworks.com/e-vot- 
ing.htm (дата обращения: 07.11.2019).

17 Goodman N. Online Voting: A Path Forward for Federal Elections.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.canada. 
ca/en/democratic-institutions/services/reports/online-voting-path- 
forward-federal-elections.html (дата обращения: 07.11.2019).

тельность УИК специального ПО для составления итогового  
протокола, установка КОИБ, комплексов ЭГ могут характе 
ризовать отечественные выборы как голосование с использо 
ванием современных ИКТ18. 

Перспективным направлением использования новых 
технологий дистанционного электронного голосования в из 
бирательной системе РФ является технология eproxyvoting,  
основанная на технологии «блокчейн». 

Эксперимент по электронному голосованию с примене
нием технологии «блокчейн» был проведен на выборах депу 
татов Московской городской Думы в единый день голосова 
ния 8 сентября 2019 года. 

21 мая 2019 года Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации был принят Федеральный  
закон № 103ФЗ «О проведении эксперимента по организа 
ции и осуществлению дистанционного электронного голо 
сования на выборах депутатов Московской городской Думы  
седьмого созыва». В данном Федеральном законе дано опре 
деление: «дистанционное электронное голосование  голо 
сование без использования бюллетеня, изготовленного на  
бумажном носителе, с использованием специального про 
граммного обеспечения регионального портала государ 
ственных и муниципальных услуг города Москвы»19, а также  
отражены следующие принципы проведения эксперимента: 

1. Эксперимент проходит в одномандатном избиратель
ном округе или округах города Москвы, определяемом Мо 
сковской городской избирательной комиссией. 

2. Дистанционное электронное голосование проводится 
синхронно с голосованием, проводимым в соответствии с по 
рядком, описанным главой девять 98ФЗ  

3. Для участия в дистанционном электронном голосо
вании избиратель подает специальное заявление в порядке,  
установленном Московской городской избирательной ко 
миссии. Срок подачи заявления определяется законом горо 
да Москвы о проведении данного эксперимента. 

4. Подача заявления и участие избирателя в дистанцион
ном электронном голосовании осуществляется с использова 
нием СПО РПГМУ города Москвы. 

5. Подача избирателем заявления, не лишает его права 
принять участие в голосовании в общем порядке в соответ 
ствии с правилами, описанными в главе девять 98ФЗ, при  
условии отзыва указанного ранее заявления в порядке, уста 
новленном Московской городской избирательной комиссии. 

22.05.2019 Московской городской Думой был принят за
кон города Москвы № 18 «О проведении эксперимента по  
организации и осуществлениюдистанционного электронно 
го голосования на выборах депутатов Московской городской  
Думы седьмого созыва», в котором регулируются отноше 
ния, возникающие в связи с проведением эксперимента по  
организации и осуществлению дистанционного электронно 
го голосования навыборах депутатов Московской городской  
Думы седьмого созыва20. 

Московская городская избирательная комиссия сво
ими решениями утвердила требования к специальному  
программному обеспечению регионального портала госу

18 Потужняя М.А. Электронное голосование: Перспективы право- 
вой регламентации в Российской Федерации // Гражданин. Вы- 
боры. Власть. 2019. № 3 (13).

19 Федеральный закон от 29.05.2019 № 103-ФЗ «О проведении экс- 
перимента по организации и осуществлению дистанционного  
электронного голосования на выборах депутатов Московской  
городской Думы седьмого созыва». СПС «Консультант плюс» до- 
ступ по паролю.

20 Закон города Москвы от 22.05.2019 № 18 «О проведении экс- 
перимента по организации и осуществлению дистанционного  
электронного голосования на выборах депутатов Московской  
городской Думы седьмого созыва». [Электронный ресурс]. – Ре- 
жим доступа: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/zakonodatel- 
stvo-goroda-moskvy1.
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дарственных и муниципальных услуг города Москвы21, по 
ложение о порядке дистанционного электронного голосова 
ния, форму списка избирателей по избирательному участку  
для дистанционного ЭГ, форму избирательного бюллетеня  
дистанционного ЭГ, требования к формированию и отобра 
жению избирательного бюллетеня дистанционного ЭГ, фор 
му протокола участковой избирательной комиссии об итогах  
дистанционного ЭГ22, а также порядок применения средств  
видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интер 
нет23 и дополнительные гарантии обеспечения гласности при  
проведении эксперимента по дистанционному электронно 
му голосованию24. 

Явка на онлайнвыборах депутатов Мосгордумы соста
вила 92,3 процента (10 396 человек). 

Проголосовать дистанционно с компьютера или смарт
фона могли жители трех экспериментальных округов — № 1  
(Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково),  
№ 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново  
Центральное, Чертаново Южное). Так, в округе № 1 явка со 
ставила 92,8 процента зарегистрированных пользователей, в  
округе № 10 — 92,2 процента, в округе № 30 — 92 процента. 

Голосование впервые прошло с использованием техно
логии блокчейна. Она обеспечила безопасность процесса и  
полную анонимность избирателей. Во время голосования  
пользователь перенаправлялся на адрес электронного бюл 
летеня при помощи анонимайзера. Уникальная ссылка фор 
мируется случайным образом из трех источников — личного  
кабинета избирателя на портале mos.ru, браузера и в защи 
щенной сети блокчейна. Благодаря этому отследить путь  
бюллетеня практически невозможно. На его заполнение от 
водилось 15 минут. 

Для участия в онлайнголосовании москвичи подавали 
заявку на включение в реестр электронных избирателей. При  
этом горожане в личном кабинет на портале mos.ru указы 
вали паспортные данные, адрес, СНИЛС, номер мобильно 
го телефона и адрес регистрации в Москве в одном из трех  
экспериментальных избирательных округов. Учетную запись  
нужно было подтвердить в любом центре «Мои документы». 

По результатам проведенного эксперимента Цен
тральной избирательной комиссией было принято  
Постановление«Об основных направлениях развития Го

21 Решение Московской городской избирательной комиссии №  
96/1 от 17 июня 2019 года «О требованиях к специальному про- 
граммному обеспечению регионального портала государствен- 
ных и муниципальных услуг города Москвы» (в ред. решений  
Московской городской избирательной комиссии от 18.07.2019 №  
102/3, от 23.07.2019 № 103/3). [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/resenia-moskovskoj- 
gorodskoj-izbiratel-noj-komissii8.

22 Решение Московской городской избирательной комиссии №  
102/3 от 18 июля 2019 года «Об утверждении Положения о по- 
рядке дистанционного электронного голосования на выборах  
депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» (в  
ред. решений Московской городской избирательной комиссии  
от 23.07.2019 № 103/3, от 03.09.2019 № 112/3). [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/ 
resenia-moskovskoj-gorodskoj-izbiratel-noj-komissii8.

23 Решение Московской городской избирательной комиссии №  
107/4 от 1 августа 2019 года «О Порядке применения средств  
видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изо- 
бражения в сети Интернет, а также хранения соответствующих  
видеозаписей на выборах в городе Москве в единый день голосо- 
вания 8 сентября 2019 года». [Электронный ресурс]. – Режим до- 
ступа: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/resenia-moskovskoj- 
gorodskoj-izbiratel-noj-komissii8.

24 Решение Московской городской избирательной комиссии №  
112/4 от 3 сентября 2019 года «О дополнительных гарантиях обе- 
спечения гласности при проведении эксперимента по дистан- 
ционному электронному голосованию. [Электронный ресурс].  
– Режим доступа: http://mosgorizbirkom.ru/web/guest/resenia- 
moskovskoj-gorodskoj-izbiratel-noj-komissii8.

сударственной автоматизированной системы Российской  
Федерации «Выборы» до 2022 года»25, определяющее ос 
новной маршрут дальнейших действий по развитию ГАС  
«Выборы».Основные направления совершенствования ГАС  
«Выборы»состоят в разработке цифровых сервисов, обеспе 
чении возможности проголосовать не зависимо от места ре 
гистрации и трансформация данных о кандидатах, избирате 
лях, членах УИК в цифровой формат. 

Целями развития ГАС «Выборы» являются дальнейшее 
совершенствование избирательной системы Российской Фе 
дерации за счет цифровизации, применение новейших циф 
ровых технических и платформенных решений на основе  
отечественного программного обеспечения, оборудования  
и программнотехнических комплексов. Среди основных на 
правлений – обеспечение цифровыми сервисами участников  
избирательного процесса и обеспечение возможности голо 
сования вне зависимости от места нахождения. 

Подытоживая опыт использования систем электронно
го голосования в России и странах ЕС, можно сделать вывод  
о недостаточной правовой встроенности в законодательную  
базу стран на федеральном уровне. Как правило, правовая  
основа использования систем электронного голосования  
прописана в нормативных документах организаций ответ 
ственных за проведение выборов, например, в решениях  
ЦИК России. Для обеспечения более быстрого и масштаб 
ного внедрения систем электронного голосования необхо 
дима разработка федерального закона, в качестве прототипа  
данного закона могут быть взяты положения Рекомендаций  
Комитета министров Совета Европы по стандартам элек 
тронного голосования. Данные выводы справедливы и в от 
ношении стран ЕС.  
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

Фалькина Т. Ю.

Воротникова М. В.  

Правовое положение личности и гражданина – фунда
ментальная основа реализации прав, свобод и обязанностей  
человека и гражданина в Европейском союзе. Фундаменталь 
ная правовая основа гарантирует положение личности и  
гражданина на уровне Европейского Союза.  

Институт правового положения личности существует 
как в рамках отдельных государствчленов ЕС, так и на над 
национальном уровне, т.е. в рамках Европейского Союза в  
целом. Институт основ правового положения личности со 
держит в себе правовые предписания, касающиеся правово 
го поведения граждан в отношении всего Союза. Кроме того,  
данный институт предусматривает основные начала взаимо 
отношений личности и органов государственной власти на  
всех уровнях.  

На современном этапе развития Европейского права ос
новы правового положения личности – это один из самосто 
ятельных элементов в системе Европейского права.  

В настоящее время институт правового положения лич
ности зафиксирован в учредительных договорах ЕС. 

Так, Договор о Европейском Союзе1 в статье 6 определя
ет особую значимость Хартии Европейского Союза об основ 
ных правах от 7 декабря 2000 года и Европейской Конвенции 

1 Договор о Европейском Союзе (новая редакция). [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: https://eulaw.ru/treaties/teu/.

о защите прав человека  
и основных свобод и под 
черкивает, что полностью  
признает права, свободы и  
принципы, провозглашен 
ные данными нормативны 
ми актами.  

Статья 10 Договора о 
Европейском Союзе под 
черкивает, что каждый  
гражданин может участво 
вать в демократической  
жизни Союза.  

Договор о функцио
нировании Европейского Союза 2 в своем содержании рас
крывает правовую природу статуса личности. Так, например,  
в статье 8 подчеркивается, что усилия Союза направлены на  
устранение неравенства граждан и развитию равноправного  
отношения между мужчинами и женщинами.  

Гражданство как институт призвано сыграть важную 
роль в процессе интеграции всего Союза. Институт граж

2 Договор о функционировании Европейского Союза (новая ре- 
дакция). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eulaw. 
ru/treaties/tfeu/.

Исакова И. В.
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данства расширяет экономические и политические возмож 
ности граждан Союза в реализации своих прав и свобод не  
только в пределах интеграционного пространства, но и в тре 
тьих странах3. 

Хартия Европейского Союза об Основных правах 4 в  
своем содержании определяет правовые предписания, каса 
ющиеся таких прав и свобод человека, как право на целост 
ность личности (статья 3), право на свободу и личную непри 
косновенность (статья 6), защиту данных личного характера  
(статья 8), уважение частной и семейной жизни (статья 7) и  
многие другие права и свободы.  

Определяя правовую природу статуса личности в Ев
ропейском Союзе, необходимо обратить внимание на такие  
содержательные элементы, как: гражданство ЕС, принципы  
правового положения человека и гражданина; классифика 
ция прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; га 
рантии прав и свобод человека и гражданина в Европейском  
Союзе.  

Гражданство Евросоюза – это стабильная законная вза
имосвязь лица с Евросоюзом, новая вариация гражданства    
наднациональное гражданство5. 

Политический механизм контроля и возможность вве 
дения санкций против государствачлена, которое не уважа 
ет основополагающие ценности интеграционного объедине 
ния, является фундаментальной основой при формировании  
готовности ЕС защищать и отстаивать права и свободы чело 
века и гражданина6. 

Признание гражданином ЕС является автоматическим в  
случае, когда он приобретает гражданство какоголибо госу 
дарствачлена. Если гражданство своей страны утрачивается,  
то гражданин автоматически лишается гражданства ЕС.  

Статья 20 Договора о функционировании Европейского 
Союза определяет, что граждане Союза имеют такие права,  
как: право свободно передвигаться и проживать на террито 
рии государствчленов; право избирать и быть избранными  
на выборах в Европейский парламент и другие права. Здесь  
же подчеркивается, что гражданство союза дополняет собой  
национальное гражданство и не подменяет его.  

В целом часть 2 Договора о функционировании Евро
пейского Союза имеет наименование «Недискриминация и  
гражданство союза». 

Институт союзного гражданства несет в себе ряд целей: 
вопервых, обеспечить защиту прав и свобод личности, уси 
лить притягательность европейской интеграции.  

Факт принадлежности гражданина к союзному граж
данству позволяет наделить его комплексом дополнитель 
ных прав и свобод дополнительно к тем, которые существуют  
у него как у национального гражданина.  

Анализ научной литературы7 позволяет выделить сле
дующие принципы правового статуса личности: принцип  
равенства, принцип уважения прав человека и его основных  
свобод; принцип гарантированных прав и свобод.  

Развитие общественных отношений породило появ
ление новых и способов признания, однако идея о том, что  
взаимное признание между «свободными разумными суще 
ствами» является необходимым условием их самосознания  
осознания прав и границ свободы других попрежнему про

3 Макуев Р. Х. Правовое положение личности и институт граждан- 
ства Европейского Союза// Вестник государственного и муници- 
пального управления. – 2016. – № 2 (21). – С. 111-114.

4 Хартия Европейского Союза об основных правах. [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: https://eulaw.ru/treaties/charter/

5 Иксанов И. С. Европейское право: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М,  
2019. — 182 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bf27084e15d60.286328
09. https://znanium.com/catalog/product/995610 (дата обраще-
ния: 21.07.2020). – С. 76.

6 Энтин Л. М. Европейское право. Основы интеграционного пра- 
ва Европейского Союза и Евразийского экономического союза:  
учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин, М. Л. Энтин. — М.:  
Норма: ИНФРА-М, 2020. – 528 с. [Электронный ресурс]. – Ре- 
жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1037432 (дата  
обращения: 21.07.2020). – С. 309. 

7 Макуев Р. Х. Правовое положение личности и институт граждан- 
ства Европейского Союза // Вестник государственного и муници- 
пального управления. – 2016. – № 2 (21). – С. 111-112. 

низывает общественные отношения или как говорил Фихте  
нужно быть признанным свободным другими и признавать  
других свободными8. 

В целом нормативные установления Договоров Евро 
пейского Союза, в том числе Хартия Европейского Союза, на 
целены на то, чтобы установить хотя бы минимальный стан 
дарт защиты основных прав человека и гражданина в ходе  
правоприменительной деятельности институтов и органов  
Европейского Союза, а также государствчленов9. 

Единая социальная политика государства строится на  
фундаментальной системе отношений государства в соци 
альноэкономической и политической сферах жизнедеятель 
ности.  

Формирование единого социального пространства в 
рамках становления социальной политики должно строить 
ся на учете различий в менталитете и особенностях каждого  
конкретного государства10. 

Таким образом, необходимо отметить, что правоприме 
нительная деятельность институтов и органов Европейского  
Союза должна основываться на обеспечении высокого стан 
дарта защиты основных прав и свобод человека и граждани 
на.  
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ПраВоВое реГУЛироВание МиГраЦионной ПоЛиТиКи В ес

В статье представлен анализ правового регулирования миграционной политики и миграционных процессов в Европейском 
Союзе. Актуальность исследуемой проблематики подтверждается следующими аспектами: Европейский Союз сталкивается 
с новыми проблемами, вытекающими из общей глобализации и расширения сотрудничества между государствами. Одной из 
таких проблем является усиление миграционных движений. Эффективность иммиграционной политики Европейского Союза 
оказывает существенное влияние на процессы консолидации общества по всей Европе. Когда иммигранты составляют 
значительную часть населения, их участие в жизни общества становится критически значимым. Успешная интеграция мигрантов 
в принимающее общество крайне важна для максимизации возможностей, предоставляемых легальной миграцией, и для 
реализации потенциала, который иммиграция имеет для развития Европейского Союза. 
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В целях регулирования и контроля большого числа 
мигрантов в результате миграционного кризиса в 2015 году 
Европейский Союз концентрирует свои силы на разработку 
эффективной европейской миграционной политики. Несмо-
тря на то, что миграционная политика определяется внутри 
страны, она также служит международным регулятором, по-
тому что связана с пересечением государственных границ. 
Соответственно, события на международном уровне напря-
мую влияют на разработку этого типа политики.

Лиссабонский договор, принятый в 2007 году и вступив-
ший в силу в 2009 г.1, существенно усилил наднациональную 
составляющую миграционной политики Евросоюза. Общая 
миграционная политика ЕС вошла в сферу совместных ком-
петенций институтов ЕС и государств-членов. Статья 78 До-
говора о функционировании ЕС предписывает Брюсселю 
проводить также общую политику по вопросам предостав-
ления убежища, субсидиарной и временной защиты.

В 1990-м году была принята Конвенция, определяющая 
государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о 
предоставлении убежища Дублин I2 Данная Конвенция вы-
ступала отдельным международно-правовым актом, целе-
направленно регламентирующая исключительно вопросы 
определения государства-члена, ответственного за рассмо-
трение ходатайств о предоставлении убежища. В 2003 году 

1 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the Euro-
pean Union // O�cial Journal. - 2010. - Р. 83.

2 Convention determining the State responsible for examining applica-
tions for asylum lodged in one of the Member States of the European 
Communities - Dublin Conventionhttps. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/
?uri=CELEX%3A41997A0819%2801%29 (дата обращения: 12.03. 
2020).

был принят Регламент 343/2003 о критериях механизма для 
определения государства-члена, ответственного за рассмо-
трение ходатайства о предоставлении убежища, поданного 
в одном из государств-членов гражданином третьей страны 
- Дублин II3.

Регламент 604/2013, устанавливающий критерии и меха-
низмы определения государств - членов ЕС, ответственных за 
рассмотрение ходатайств о предоставлении международной 
защиты, поданных гражданами третьих стран или лицами 
без гражданства в одном из государств-членов ЕС 2013 г. Ду-
блин III4, заменил Регламент Дублин II.

Начиная с 2015 года, многие страны Центральной Ев-
ропы в одностороннем порядке закрывали свои границы, 
заключая в тюрьму людей на границах стран ЕС для допол-
нительных расследований их дальнейших намерений и цели 
миграции, тем самым нанося ущерб солидарности стран 
Шенгенской зоны и нарушая Дублинский регламент ЕС № 
604/2013 Дублин III, который определяет процедуру рассмо-
трения заявок для международной защиты.

Шенгенское соглашение 1985 г. регулирует отмену вну-
треннего пограничного контроля между странами-участни-
цами, его положения регламентированы в Регламенте Евро-

3 Council Regulation (EC) № 343/2003 of 18 February 2003 establish-
ing the criteria and mechanisms for determining the Member State 
responsible for examining an asylum application lodged in one of the 
Member States by a third-country national OJ L 50, 25.2.2003, s. 
1-10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https ://eur-lex. eu-
ropa. eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003R0343 (access 
date: 04 April 2020).

4 Regulation (EU) № 604/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 26 June 2013. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj (дата обращения: 
12.03.2020).
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пейского парламента и Совета № 562/2006 от 15 марта 2006 
г5. Цель Дублинской конвенции состоит в разрешении про-
блемного вопроса, а именно: в стремлении мигрантов полу-
чить убежище на территории ЕС. 

Однако ни один из этих регламентов не затрагивает пра-
ва национальных правительств принимать решения о том, 
сколько мигрантов попадает на территорию страны; регла-
менты лишь устанавливают общие процедуры и права для 
приезжих. Аналогичным образом влияние ЕС на политику в 
области семейной миграции в государствах-членах остаётся 
весьма слабым, несмотря на попытки Комиссии установить 
минимальные стандарты в отношении условий, при которых 
легализуется воссоединение семей, и прав членов семей.

Помимо Дублинского регламента, ЕС соблюдает Кон-
венцию 1951 года о статусе беженцев, которая является ос-
новным законодательным актом, устанавливающим статус и 
права беженцев. Согласно основным положениям правового 
акта, основным аппаратом в урегулировании ситуаций с бе-
женцами является правительство, которое обязано осущест-
влять защиту прав и свобод внутренне перемещенных лиц и 
беженцев, но в то же время следить за созданием такого пра-
вового положения, которое используется всеми иностранца-
ми, прибывшими в чужую страну на общих основаниях6.

В 2015 году ЕС принял решение заблокировать миграци-
онный маршрут через Западные Балканы и позволить приез-
жать в Европу только тем мигрантам и беженцам, которые 
доберутся туда легальными путями через Турцию7. 

Таким образом, предполагалось, что: страны-участни-
цы навсегда прекратят проход мигрантов и беженцев через 
свою территорию; строгий контроль за въездом будет введен 
на внешних границах ЕС; Греция получит существенную фи-
нансовую помощь в связи с принятием сильного миграцион-
ного потока, а также с Анкарой будет достигнуто соглашение 
о том, что Турция не допустит нелегальных мигрантов через 
свою границу в Европу и вернет мигрантов, не допущенных 
в ЕС.

С августа 2015 года некоторые государства-члены, яв-
ляющиеся членами Шенгенской зоны, приняли независи-
мое решение о восстановлении пограничного контроля на 
внутренних границах. В соответствии с положениями Шен-
генского кодекса о границах8, временное восстановление по-
граничного контроля на национальном уровне допустимо, 
однако государство-член должно заранее уведомить о своем 
намерении, кроме того, продление периода восстановления 
возможно только на основании серьезной угрозы внутренней 
безопасности государства-члена (ст. ст. 25 - 35 с поправками)9. 

С лета 2018 г. в политической повестке дня Евросоюза и 
государств-членов центральными темами стало спасение ми-
грантов неправительственными организациями в ходе мор-

5 Regulation (EC) № 562/2006 of the European Parliament and of the 
Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules 
governing the movement of persons across borders (Schengen Bor-
ders Code). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.
europa.eu/eli/reg/2006/562/oj (дата обращения: 12.03.2020).

6 The 1951 Refugee Convention. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html (дата 
обращения: 12.03.2020).

7 Магомедова Д. М., Бийгишиева Д. Ш. Вопросы регулирования 
миграции в странах Европейского Союза // Закон и право. - 2019. 
- № 2. - С. 124-126.

8 Прим. авт. Шенгенский кодекс о границах закрепляет единые 
для всего «Шенгенского пространства» (неофициально – «Шен-
генской зоны») правила по вопросам пересечения границ госу-
дарств-членов ЕС как между собой («внутренних границ»), так и 
с другими – «третьими» странами («внешних границ»).

9 Regulation № 2016/399 of the European Parliament and of the 
Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the 
movement of persons across borders (Schengen Borders Code) // OJ 
L 77/1.

ских поисковых операций, а также криминализация не толь-
ко самой нелегальной миграции, но и помощи мигрантам. 

По данным Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ ООН) на октябрь в 2019 г. в Европу 
прибыли 77 400 нелегальных мигрантов, 45 600 -только в Гре-
цию. Со своей стороны, 2 октября министерство внутренних 
дел Турции сообщило о 315 тыс. человек, задержанных при 
попытке переместиться в Грецию10. 

Основываясь на статистике, опубликованной УВКБ 
ООН, эти решения ЕС значительно повлияли на количество 
людей, пересекающих греческую границу. Однако, по мне-
нию критиков, снижение миграции произошло из-за того, 
что люди в ожидании нового соглашения ЕС-Турция массово 
иммигрировали в Грецию до его принятия, чтобы избежать 
миграционных проблем после официального вступления со-
глашения в силу. Таким образом, новое соглашение не влия-
ет на сокращение числа мигрантов.

Принцип переселения беженцев по квотам не оправдал 
себя во всех странах Европейского Союза. Согласно статисти-
ческим данным за 2019 год, Мальта и Люксембург приняли 
максимальное число мигрантов среди всех стран ЕС, в сред-
нем 41-46 иммигрантов на 1000 человек населения11. Между 
тем Чехия, Хорватия, Болгария и Словакия приняли менее 5 
мигрантов на 1000 человек населения.

Решение проблемы распределения мигрантов изуча-
лось в Европейском Союзе с помощью различных методов: 
системы квот, финансовой поддержки тех государств-членов, 
которые принимают большее число беженцев. Разрабатыва-
ются и вносятся новые предложения о противодействии си-
туации с проблемой миграции. Так, к примеру, Правитель-
ство Германии распространило 25 ноября 2019 г документ, 
в котором изложило своё видение реформы Дублинского 
регламента № 604/2013, определяющего ответственность за 
прием ищущих убежище. Германия надеется завершить её в 
рамках своего председательства в Совете ЕС в середине 2020 г.

В германском документе изложены взгляды, на то, что 
действующая система предоставления убежища в ЕС неэф-
фективна: принцип ответственности страны первого въезда 
за рассмотрение заявления об убежище и меры по предот-
вращению вторичных перемещений ищущих убежище 
не работают на практике, а отсутствие солидарности госу-
дарств-членов только усиливают дисбаланс всей конструк-
ции. Берлин полагает, что реформа должна включать три 
взаимосвязанных элемента: первичное рассмотрение заявле-
ния претендента на границе; согласование нового механизма 
ответственности государства-члена за рассмотрение заявле-
ния и за распределение ищущих убежище по странам ЕС; 
совместное выполнение установленных правил с тем, чтобы 
воспрепятствовать вторичным перемещениям мигрантов12. 

Для эффективности процедуры предоставления убежи-
ща необходимо понимание того, какие элементы соответ-
ствующего законодательства следует, безусловно, гармони-
зировать, а какие оставить в компетенции государств-членов. 
Кроме того, чтобы политика убежища действительно рабо-
тала, необходимо применять и меры поощрения финансово-
го или иного характера. 

10 UNHCR, the UN Refugee Agency. Mediterranean situation. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://data2.unhcr.org/en/
situations/mediterranean (дата обращения: 12.03.2020).

11 Eurostat Statistics Explained. Asylum quarterly report. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/web/
asylum-and-managed-migration/publications (дата обращения: 
12.03. 2020).

12 Dublin Regulation on international protection applications. Euro-
pean Implementation Assessment. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2020/642813/EPRS_STU(2020)642813_EN.pdf (date of ac-
cess: 20.05.2020).
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До тех пор, пока число вновь прибывающих мигрантов 
остается приемлемым, существующая политика может счи-
таться достаточной, даже, несмотря на то, что ужасающие гу-
манитарные условия в некоторых из существующих лагерей 
беженцев (например, острова Кос, Хиос, Лесбос и Самос или 
в лагерях за пределами внешней границы ЕС) указывают на 
все еще существующие серьезные проблемы в миграцион-
ной политике. 

Сложные условия для беженцев и проблемы, связанные 
с поиском надлежащих политических мер реагирования, ве-
роятно, возрастут по мере увеличения числа прибывающих 
людей весной и летом.

Миграционные вызовы, стоящие перед Евросоюзом, 
обострили многие внутренние противоречия данного проек-
та политического объединения. Конфликтные напряжения, 
существовавшие в сфере межнациональных отношений, се-
годня заметно усилились. В результате традиционная евро-
пейская система мер в отношении миграционных потоков 
оказалась неэффективной.

Отправной точкой для решения проблематики ми-
грационной политики Европейского Союза должны стать 
многосторонние инвестиции в страны происхождения ми-
грантов в целях укрепления верховенства права и ускорения 
экономического и социального развития. Несмотря на слож-
ность и дороговизну, многое можно было бы достичь за счет 
небольшого объема средств, уже потраченных на сдержива-
ние миграционного потока и пограничный контроль.

Экстернализация миграции остается одним из наиболее 
важных аспектов внешней политики ЕС. Условия прав чело-
века, связанные с торговыми преференциями и беспошлин-
ным доступом к внутреннему рынку ЕС, оставались важными 
инструментами воздействия. Успешная интеграция мигран-
тов в принимающее общество крайне важна для максимиза-
ции возможностей, предоставляемых легальной миграцией, 
и для реализации потенциала, который иммиграция имеет 
для развития ЕС. Имея это в виду, ЕС продвигает европей-
ское сотрудничество для выработки общих подходов и обме-
на информацией на уровне ЕС.

ЕС решает проблему с помощью конкретных мер, на-
правленных на работодателей, которые нанимают незаяв-
ленных трудящихся-мигрантов, и стремится разработать 
гуманную и эффективную политику возвращения в соответ-
ствии с Хартией основных прав. 

Налаживание диалога и партнерских отношений, ос-
нованных на солидарности и совместной ответственности, 
также является важным аспектом общего подхода ЕС к ми-
грации. Глобальный подход к миграции и мобильности, об-
новленный в ноябре 2011 года, должен рассматриваться как 
всеобъемлющая основа для внешней миграционной полити-
ки ЕС, дополняющая внешнюю политику ЕС и сотрудниче-
ство в целях развития.

Тем не менее, непоколебимые права человека вступают 
в конфронтацию с лозунгами о высылке мигрантов, курс, ко-
торый провозгласил ЕС. Отношение государств к мигрантам, 
которые нарушают общественный порядок и навязывают 
свой собственный образ жизни, становится все жестче, что, 
безусловно, приводит к ограничению прав мигрантов.

Государства-члены ЕС не достаточно продуктивно коор-
динируют свои действия в определении единых стандартов 
процедуры предоставления убежища, в противовес, отгра-
ничиваясь, оставляют за собой принятие самостоятельных 
решений, рассогласованность которых приводит к серьезно-
му ухудшению внутри ЕС межгосударственных отношений. 

ЕС решает проблематику нерегулируемой миграции 
посредством принятия конкретных мер, направленных на 
работодателей, которые нанимают незаявленных трудящих-
ся мигрантов, и стремится разработать гуманную и эффек-
тивную политику. Тем не менее, выделяются противоречия 
между политикой государств-членов ЕС, обусловленные ре-

зультатом «кризиса беженцев», что в итоге приводит к мно-
жественным коллизиям в миграционной политике Европей-
ского Союза. 

В результате проведенного анализа можно сделать вы-
вод, что налаживание диалога и партнерских отношений, 
основанных на солидарности и совместной ответственности, 
является важным аспектом общего подхода Европейского 
Союза к миграции. 
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В апреле 2019 г. вышел доклад третейской группы по 
спору США – Различные методологии сравнения (DS534)1. 
Предметом жалобы Канады были антидемпинговые по-
шлины США на импорт древесины хвойных пород (много-
страдальный товар, который на протяжении последних 
десятилетий неоднократно становился объектом баталий 
между Канадой и США на площадке Органа по разреше-
нию споров). Произошло невероятное: третейская группа 
сделала вывод, что пресловутая методология обнуления, 
используемая США при расчете демпинговой маржи2, 
является законной. Это было равносильно взорвавшейся 
бомбе. В комментариях к этому решению многие экспер-
ты указывали, что третейская группа вышла за границы до-
зволенного, что ее позиция идет вразрез со сложившейся 
прецедентной практикой разрешения споров по вопросу 

1 Panel Report, United States – Anti-Dumping Measures Applying 
Di昀 erential Pricing Methodology to Softwood Lumber from Canada, 
WT/DS534/R and Add.1, circulated to WTO Members 9 April 2019. 
(далее – “Panel Report, United States –Di昀 erential Pricing Method-
ology”).

2 Применяемая ранее и признанная незаконной методология об-
нуления США заключалась в том, что орган расследования при 
агрегировании промежуточных результатов сравнения нормаль-
ной стоимости и экспортной цены игнорировал (обнулял) от-
рицательные результаты сравнения, и учитывал в расчете дем-
пинговой маржи только положительные результаты. Это вело к 
увеличению размера демпинга и, соответственно, к применению 
завышенных антидемпинговых пошлин. 

обнуления. Высказывались опасения, что доклад по спору 
DS534 станет началом хаоса, в результате чего безопасность 
и предсказуемость многосторонней торговой системы ока-
жутся под угрозой. В своей апелляции Канада попросила 
Апелляционный орган сделать вывод о том, что при осу-
ществлении своих функций третейская группа допустила 
ошибку по статье 11 Договоренности о разрешении спо-
ров (далее – «ДРС»), отклонившись без «убедительных при-
чин» («cogent reasons») от правильного толкования, которое ра-
нее было изложено в докладе Апелляционного органа по спору 
США - Стиральные машины3. Канада также заявила, что хотя 
третейская группа признала существование правового стандарта 
«убедительных причин», который вытекает из текста ДРС, она 
не представила оснований, оправдывающих отступление от по-
зиции Апелляционного органа4. 

Апелляция пока не рассмотрена ввиду нефункционирую-
щего в данный момент Апелляционного органа. Существуют как 
минимум две причины – общая и частная, в силу которых об-

3 Appellate Body Report, United States – Anti-Dumping and Coun-
tervailing Measures on Large Residential Washers from Korea, WT/
DS464/AB/R and Add.1, adopted 26 September 2016, DSR 2016:V. 
- P. 2275.

4 Noti昀 cation of an appeal by Canada under Article 16.4 and Article 17 
of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settle-
ment of Disputes (DSU), and under Rule 20(1) of the Working Proce-
dures for Appellate Review, WT/DS534/5 dated 5 June 2019. (далее 
– Уведомление об апелляции)   
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новленный Апелляционный орган, скорее всего, не поддержит 
позицию Канады.   

Во-первых, напомним, как появилась концепция 
«cogent reasons». В докладе по спору США – Нержавеющая 
сталь (Мексика)5 Апелляционный орган пояснил, что «обе-
спечение ‘безопасности и предсказуемости’ системы раз-
решения споров, как предусмотрено Статьей 3.2 [ДРС], 
предполагает, что в отсутствие убедительных причин су-
дебный орган будет принимать такое же решение по тому 
же правовому вопросу при рассмотрении последующих 
споров». Концепция «убедительных причин» получи-
ла свое развитие в решении третейской группы по спору 
США – Компенсационные и антидемпинговые меры (Китай)6, 
где были сформулированы условия, позволяющие отсту-
пать от предыдущих правовых толкований в строго огра-
ниченных случаях7. Из этой концепции следует, что по об-
щему правилу третейские группы и Апелляционный орган 
связаны предыдущими толкованиями. В то же время, если 
вглядеться в текст ДРС, становится очевидным, что пред-
посылок для концепции «cogent reasons» в нем нет. Ско-
рее наоборот. Согласно статье 11 ДРС, третейская группа 
должна «объективно оценить поставленный перед ней во-
прос, включая объективную оценку фактических обстоя-
тельств дела, применимость соответствующих охваченных 
соглашений и соответствие им»8. Из этой формулировки 
следует, что третейская группа должна сфокусировать-
ся на рассматриваемом конкретном споре, всесторонне и 
тщательно изучить обстоятельства дела и аргументы сто-
рон. Именно в этом состоит стандарт объективной оценки 
по статье 11 ДРС, а не в том, чтобы слепо следовать пре-
дыдущим толкованиям9. Кроме того, аргумент Канады о 
том, что согласно решению США – Стиральные машины10, 

5 Appellate Body Report, United States – Final Anti-Dumping Mea-
sures on Stainless Steel from Mexico, WT/DS344/AB/R, adopted 20 
May 2008. Рara. 160 (footnotes omitted). See also: Appellate Body 
Report, United States – Continued Existence and Application of Ze-
roing Methodology, WT/DS350/AB/R, adopted 19 February 2009. - 
Рara. 362.

6 Panel Report, United States – Countervailing and Anti-Dumping 
Measures on Certain Products from China, WT/DS449/R and Add.1, 
adopted 22 July 2014, as modi昀ed by Appellate Body Report WT/
DS449/AB/R, DSR 2014:VIII. - P. 3175. - Рara.7.317.

7 Наличие (i) обязательного толкования по Статье IX:2 Согла-
шения ВТО, отступающее от толкования, предложенного ранее 
Апелляционным органом; (ii) Демонстрация того, что предше-
ствующее толкование Апелляционного органа неприменимо при 
конкретном стечении обстоятельств, подпадающих под действие 
рассматриваемого обязательства; (iii) Демонстрация того, что 
предшествующее толкование Апелляционного органа вступает 
в противоречие с другим положением многостороннего торгово-
го соглашения, которое не было представлено на рассмотрение 
Апелляционного органа; (iv) Доказательство того, что толкова-
ние Апелляционного органа было основано на неверных факти-
ческих предпосылках. 

8  Выделено нами.
9  Не в последнюю очередь связано это с тем, что исход дела, как 

правило, обусловлен позициями сторон, которые задают кон-
цептуальные рамки спора. Бывают ситуации, когда сторона в 
силу разных причин занимает ограниченную, недальновидную, 
тактически непродуманную, а порой даже ошибочную позицию. 
Можно ожидать, что соответствующие дефекты повлияют на 
решение по спору. На наш взгляд, абсолютно неприемлемо ис-
ходить из того, что толкование, принятое в рамках такого спора, 
может и тем более должно связывать стороны в будущих спорах. 

10 Appellate Body Report, United States – Anti-Dumping and Coun-
tervailing Measures on Large Residential Washers from Korea, WT/

стандарт «убедительных оснований» вытекает из текста ДРС11, 
фактически неверен. Ни в параграфе 7.107 доклада третейской 
группы, на который ссылается Канада, ни в иных параграфах 
указанного доклада нет аргумента группы о том, что концепция 
«убедительных оснований» основывается на тексте ДРС. Та-
ким образом, поиски концепции «cogent reasons» в ДРС будут 
сродни поиску отсутствующей в темной комнате черной 
кошки. 

Во-вторых, анализ положений Статьи 2.4.2 Антидемпин-
гового соглашения12 дает основания для вывода, что позиция 
третейской группы о допустимости в рассмотренном ею случае 
методологии обнуления является верной. Cтатья 2.4.2 пред-
усматривает три методологии сравнения нормальной 
стоимости и экспортной цены товара-объекта расследо-
вания – две симметричные и одну асимметричную. Дем-
пинговая маржа, как правило, устанавливается на основе 
сравнения средневзвешенной нормальной стоимости со 
средневзвешенными ценами всех сопоставимых экспорт-
ных сделок (1-ый способ сравнения, получивший название 
«W-W»13), либо путем сравнения нормальной стоимости с 
экспортными ценами по конкретным сделкам (2-ой способ 
«T-T»14)15. Средневзвешенная нормальная стоимость может 
быть также сопоставлена с ценами конкретных экспортных 
сделок, если орган расследования выявит закономерность 
(«pattern») экспортных цен, существенно различающихся 
между различными покупателями, регионами или пери-
одами времени (3-й способ «W-T»16)17. Третий – несимме-
тричный – способ сравнения позволяет выявлять точечный 
либо целенаправленный демпинг, когда, например, суще-
ственно завышенные экспортные цены маскируют суще-
ственно заниженные цены. 

В решении по спору США – Стиральные машины 
Апелляционный орган заявил, что методология W-T тре-
бует сравнения между средневзвешенной нормальной сто-
имостью и «всей совокупностью экспортных сделок, под-
падающих под закономерность [нетипичных экспортных 
продаж], независимо от того, является ли экспортная цена 
отдельных «нетипичных сделок» выше или ниже нормаль-
ной стоимости. И хотя текст второго предложения Статьи 
2.4.2 позволяет органу расследования при определении 
демпинговой маржи в соответствии с W-T методологией 
сосредоточиться на «нетипичных сделках» и исключить 
из рассмотрения «типичные» [выпадающие из закономер-
ности], он не позволяет обнулять результаты сравнения 
по конкретным «нетипичным сделкам», когда экспортная 

DS464/AB/R and Add.1, adopted 26 September 2016, DSR 2016:V. - 
P. 2275. (далее – “Appellate Body Report, US – Washing Machines”).

11 См. Уведомление об апелляции. - С. 2. 
12 Статья 2.4.2 Антидемпингового соглашения являлась одним из 

правовых оснований жалобы Канады, вопрос обнуления был 
сфокусирован именно в ней.

13 Weighted average-to-weighted average basis.
14 Transaction-to-transaction basis.
15 В рамках антидемпинговых расследований, как правило, приме-

няется одна из двух симметричных методологий.  
16 Weighted average-to-transaction basis.
17 Третий метод является исключительным, поскольку его приме-

нение разрешено только при кумулятивном наличии двух усло-
вий, указанных во втором предложении статьи 2.4.2. См. Panel 
Report, United States – Anti-Dumping Measures Applying Di昀eren-
tial Pricing Methodology”. - Para 7.15; Appellate Body Reports, US 
– Softwood Lumber V (Article 21.5 – Canada). - Para 97, EC – Bed 
Linen, para. 62; US – Washing Machines. - Para 5.17.   
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цена таких сделок превышает нормальную стоимость18. 
При рассмотрении спора США – Различные методологии 
сравнения, третейская группа согласилась с тем, что обну-
ление запрещено в рамках симметричных методологий 
W-W и T-T19. После досконального изучения второго пред-
ложения Статьи 2.4.2 группа не согласилась с мнением 
Апелляционного органа о том, что способ сравнения W-T 
также запрещает обнуление. Третейская группа указала, 
что органу расследования разрешается применять методо-
логию W-T к подпадающим под определенную закономер-
ность сделкам, но он должен применять методологию W-W 
или T-T к сделкам, выпадающим из такой закономерности. 
Третейская группа, не согласившись с Апелляционным ор-
ганом по спору США – Стиральные машины, также поясни-
ла, что второе предложение Статьи 2.4.2 позволяет органу 
расследования сравнивать средневзвешенную нормальную 
стоимость (W) с ценами «конкретных» экспортных сделок 
(T). Определение термина «экспортные сделки» через сло-
во «конкретных», а не слово «всех» предполагает, что дем-
пинговая маржа по методологии W-T не должна основы-
ваться на результатах сравнения всех экспортных сделок20. 
Соответственно, орган расследования может разграничи-
вать экспортные сделки, которые маскируют другие экс-
портные сделки, от сделок, которые маскируются. Из этого 
следует, что при определении демпинга с точки зрения 
методологии орган расследования может применять раз-
личные подходы к этим двум типам экспортных сделок – 
подпадающим под закономерность и выпадающим из нее. 
Интерпретировать Статью 2.4.2 как запрещающую обнуле-
ние в рамках всех трех методов сравнения означало бы, что 
методология сравнения W-T превращается в методологию 
W-W, изложенную в первом предложении (в том числе по 
причине того, что результаты сравнений будут математи-
чески эквивалентны). Это свело бы на нет цель исключи-
тельной методологии второго предложения статьи 2.4.2, 
позволяющей членам ВТО выявлять определенную зако-
номерность экспортных цен, которая не может быть уста-
новлена в рамках W-W и T-T способов сравнения21. Таким 
образом, обнуление запрещено в рамках методологий 
W-W и T-T, но не методологии W-T22. 

Как видится, позиция третейской группы основана на 
правильном толковании Статьи 2.4.2 Антидемпингового 
соглашения. В то же время, вопросов больше чем ответов. 
Во-первых, ключевой остается проблема определения «за-
кономерности экспортных цен» по смыслу Статьи 2.4.2. 
Как вывести такую закономерность из сотен экспортных 
сделок? Каковы объективные контуры такой закономер-
ности? Во-вторых, на чем должен основываться вывод, что 
отдельные сделки именно «маскируют» другие сделки? 
В-третьих, если в результате применения W-T методоло-

18 Appellate Body Report, US – Washing Machines. - Para 5.178.   
19 Panel Report, United States –Differential Pricing Methodology. - 

Para 7.19
20 Panel Report, United States – Differential Pricing Methodology, 

para. 7.103. Этот вывод третейской группы совпадает с осо-
бым мнением одного из арбитров в споре США – Стираль-
ные машины (Appellate Body Report, US – Washing Machines. 
- Para 5.201).  

21 Panel Report, United States –Di昀erential Pricing Methodology. - 
Para. 7.106.

22 Panel Report, United States –Differential Pricing Methodology. - 
Para 7.108.

гии сделан положительный вывод о наличии демпинга, 
а при применении W-W либо T-T методологии демпинг 
не выявлен, как соотнести эти результаты друг с другом? 
В-четвертых, может ли, например, точечный демпинг 
в определенном регионе рассматриваться как причина 
ущерба всей промышленности страны, которая проводит 
расследование? Ведь в Статьях 3.1 и 3.2 Антидемпингового 
соглашения использован термин «демпинговый импорт» 
как единая категория, т.е. под ним понимается вся сово-
купность импорта, являющегося товаром-объектом рас-
следования. В-пятых, как соотнести второе предложение 
Статьи 2.4.2 со статьей 3.5 Антидемпингового соглашения, 
которая, в частности, гласит, что ущерб, наносимый таки-
ми факторами, как объем и цены импорта, не проданного 
по демпинговым ценам, должен быть отделен от влияния 
демпингового импорта? Как можно на практике отграни-
чить влияние отдельных объемов импорта из одной и той 
же страны? Поставленные вопросы требуют всесторонне-
го, тщательного обдумывания, ведь от ответа на каждый из 
них может зависеть доступ экспорта конкретной россий-
ской компании на внешние рынки. Эти вопросы также с 
наглядностью демонстрируют, что международное право 
может быть очень и очень техничным. И для того, чтобы 
развязать такой «клубок», необходимо предельное внима-
ние к деталям.       
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Чан Т. Т. З

ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 – это катастрофа для здоровья, раз-

рушающая мировую экономику. Это приведет как к задерж-
ке многих ожидающих рассмотрения арбитражных дел, так 
и к возникновению новых споров, которые трудно разрешить 
из-за соображений безопасности и ограничений обществен-
ного здравоохранения, направленных на ограничение или за-
медление распространения вирусов. Воздействие COVID-19 
вынудило многие компании не выполнять свои соглашения, 
что привело к увеличению количества споров и арбитражей. 
Между тем, пандемия затронула и сам арбитраж. Как ком-
мерческие арбитры, будучи неотъемлемым гибким методом 
разрешения коммерческих споров, будут справляться с про-
блемами коронавируса?

1. Прямой эффект от пандемии COVID-19: Задержки
Зачастую плохие времена для экономики означают хо-

рошие времена для специалистов по разрешению споров. 
Однако это влияние пандемии коронавируса сказывается не 
только на экономике, но и на методах разрешения споров, 
включая коммерческий арбитраж. Юрисдикции не позволя-
ют сотрудникам работать в офисе, международные поездки 
ограничены, а даты слушаний отодвигаются на месяцы или 

даже годы. Действительно, международная торговая пала-
та (ICC) и Лондонский международный арбитражный суд 
(LCIA) прямо предупредили о задержках в вынесении ар-
битражных решений. Аналогичные проблемы возникают и 
с другими учреждениями. «Отложенное правосудие-отказ в 
правосудии.» В период серьезного кризиса, подобного тому, 
с которым мы сталкиваемся, истцы могут пожелать перейти 
к результату как можно скорее, и ответчики не хотят, чтобы 
их дело перешло к арбитражному решению. График работы 
арбитров может быть очень напряженным, и слушание мо-
жет быть перенесено на несколько месяцев позже. Это при-
вело к тому, что сторонам, возможно, придется платить за 
отмену сборов за место проведения, полеты и проживание 
участников; юридические и экспертные расходы могут уве-
личиться.

2. Усилия арбитражных учреждений
2.1. Приют в домашнем офисе
Первое действие международных арбитражных учреж-

дений заключалось в том, что они закрыли свои помещения, 
заявили, что больше не будут принимать никаких услуг по 
доставке документов из рук в руки, и спрятались в своих вну-
тренних кабинетах. Одним из вопросов, который арбитраж-
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ные учреждения сразу же осознали, была необходимость 
приостановить все критические сроки и отложить физиче-
ские слушания, особенно когда они должны были прово-
диться в помещениях арбитражных учреждений.

2.2. Внесены поправки в более гибкие арбитражные 
правила и руководящие принципы

Ведущие международные арбитражные институты, в 
свою очередь, объявили о внесении изменений в Арбитраж-
ный регламент и руководящие принципы арбитражного 
разбирательства в контексте пандемии COVID-19.

Международная торговая палата: в 9 апреля 2020 года 
Международный арбитражный суд при МТП опубликовал 
свою руководящую записку ICC о возможных мерах, направ-
ленных на смягчение последствий пандемии COVID-19 («Ру-
ководящая записка ICC»). Примечание в руководящих прин-
ципах ICC изложен ряд мер, призванных помочь свести к 
минимуму воздействие пандемии гриппа а-19 на арбитраж-
ное разбирательство. В частности, он включает информацию 
об организации виртуальных слушаний, два приложения, 
включающие контрольный перечень для протокола вирту-
альных слушаний, а также предлагаемые положения для ки-
берпротоколов и процедурных постановлений, касающихся 
организации виртуальных слушаний1.

Лондонский международный арбитражный суд опу-
бликовал обновление услуг 18 марта 2020 года, заявив, что 
со следующего дня он будет работать удаленно и предостав-
лять инструкции сторонам и арбитрам о том, как общаться 
с LCIA2.

Гонконгский Международный арбитражный центр 
(HKIAC) также подготовил руководящие принципы для вир-
туальных слушаний. Эти руководящие принципы направле-
ны на то, чтобы обеспечить участникам беспрепятственное 
и эффективное виртуальное слушание. Слушания, которые 
будут применяться, могут быть полностью или частично вир-
туальными3.

Венский Международный арбитражный центр (VIAC) 
опубликовал контрольный список по проведению арби-
тражных и посреднических слушаний во времена COVID-19, 
составленный Хафезом Вирджи (Delos Dispute Resolution) и 
Марией Хаузер-Морель (Hanefeld Rechtsanwälte)4.

Арбитражный институт Стокгольмской торговой пала-
ты (SCC) предложил платформу SCC для проведения специ-
альных арбитражных разбирательств по всему миру, начиная 
с мая 2020 года. Предполагается, что специальная платформа 
SCC будет представлять собой защищенную цифровую плат-

1	 МЕЖДУНАРОДНЫЙ	 КАМЕРНЫЙ	 КОМ.,	 Руководящая	 запи-
ска	 ICC	 о	 возможных	 мерах,	 направленных	 на	 смягчение	 по-
следствий	 пандемии	 COVID-19,	 22	 (2020).	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://iccwbo.org/content/uploads./
sites/3/2020/04/guidance-note-possible-measures-mitigating-	 ef-
fects-covid-19-english.pdf.

2	 Обновление	LCIA	услуги:	COVID-19.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://www.lcia.org/lcia-services-	 update-covid-19.
aspx	(18	марта	2020	года).

3	 Руководящие	 принципы	 HKIAC	 для	 виртуальных	 слушаний,	
HKIAC	(2020).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.hkiac.org/sites/default/昀les	 /ck_昀lebro.wser/HKIAC%20
Guidelines%20for%20Virtual%20Hearings_0.pdf.

4	 Контрольный	список	по	проведению	слушаний	во	времена	CO-
VID-19,	VIAC.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.viac.eu/en/news/	 checklist-on-holding-hearings-in-times-of-
covid-19	(дата	обращения:	10	сентября	2020	года).

форму для связи и обмена файлами между сторонами и три-
буналом.5

Международный центр по Урегулированию Инвести-
ционных Споров (МЦУИС) объявил, что арбитражные за-
просы, ходатайства и заявления после вынесения судебного 
решения будут подаваться в режиме онлайн. Институт также 
консультировал представителей сторон по всем находящим-
ся на рассмотрении делам МЦУИС об услугах и технологиях 
МЦУИС для виртуальных слушаний по электронной почте 
16 апреля 2020 года. Новые услуги включают аудио и видео 
высокой четкости для до 1000 участников, с возможностью 
видеть и слышать всех членов судебной коллегии, консуль-
тантов, экспертов и свидетелей, надежную безопасность, 
отчетность суда в режиме реального времени, синхронный 
перевод и обмен файлами, а также функцию виртуального 
чата для переписки между отдельными лицами или со всеми 
участниками слушаний6.

Американская арбитражная ассоциация-Международ-
ный Центр разрешения споров (AAA-ICDR) опубликовала 
руководство по виртуальным слушаниям для арбитров и сто-
рон, руководство по виртуальным слушаниям для арбитров 
и сторон, использующих ZOOM, а также Типовой порядок и 
процедуры проведения виртуальных слушаний с помощью 
видеоконференции7.

Китайская международная экономическая и торговая 
арбитражная комиссия (CIETAC) запустила проект CIETAC: 
руководящие принципы активного и надлежащего арби-
тражного разбирательства во время пандемии COVID-19 
(Trial). Эти руководящие принципы содержат конкретные 
меры по использованию онлайн-системы подачи дел, пода-
чи документов и слушаний. Существует также приложение, 
содержащее положения о виртуальных слушаниях. Руково-
дящие принципы вступили в силу 1 мая 2020 года и переста-
нут действовать, когда пандемия закончится8.

В частности, 16 апреля, 2020, наиболее авторитетных 
международных арбитражных институтов, в том числе ICC, 
ICSID, AAA-ICDR, HKIAC, SCC, SIAC, VIAC, Каирский Ре-
гиональный центр Международного коммерческого арби-
тража (CRC ICA), Корейский коммерческий арбитражный 
Совет (KCAB), Международная федерация коммерческих 
арбитражных учреждений (ICFAI), немецкий Арбитражный 
институт (DIS) и Миланская Арбитражная палата (CAM) 
опубликовали совместное заявление под названием “Арби-
траж и COVID-19: институты говорить одним голосом”, 
поощрение участников и арбитров обсуждать любые воздей-
ствия пандемии, а также возможные пути для устранения 
его открытым и конструктивным образом в целях сведения 

5	 Платформа	SCC,	доступная	для	специальных	арбитражных	раз-
бирательств	по	всему	миру,	SCC	 (Apr.	23,	2020).	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://	sccinstitute.com/about-the-scc/
news/2020/scc-platform-made-available-to-ad-hoc-arbitrations-
glob	ally/?link_id=GZORGcLaWyIa.

6	 Вильске	 С.,	 влияние	 COVID-19	 на	 международный	 арбитраж-
икота	или	поворотный	момент?	 (29	мая	2020	 года).	Современ-
ный	Азиатский	Арбитражный	Журнал,	Том.	13,	№	1,	стр.	18,	май	
2020	 г.,	доступно	по	адресу	SSRN:	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	https://ssrn.com/abstract=3616660.

7	 Виртуальные	 слушания,	 ААА-ICDR.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://go.adr.org/covid-19-virtual-hearings.html	
(дата	обращения:	22	мая	2020	года).

8	 CIETAC	запускает	руководящие	принципы	по	активному	и	над-
лежащему	 арбитражному	 разбирательству	 во	 время	 пандемии	
COVID-19	(Trail),	CIETAC	(28	апреля	2020	 года).	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.cietac.org/index.ph	п?m=Ar
ticle&a=show&id=16919&l=en.
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к минимуму воздействия COVID-19, использование соответ-
ствующих институциональных правил и методов ведения 
дел, которые могут позволить арбитражу существенно про-
двинуться вперед без неоправданных задержек. Это было 
первое совместное заявление ведущих международных ар-
битражных институтов такого рода. Этим посланием пред-
ставители международного арбитража по всему миру хотят 
выразить свою поддержку в трудное время, выступают за 
потенциальное использование цифровых опционов, а также 
призывают трибуналы и стороны поддерживать динамику в 
рассматриваемых делах в максимально возможной степени, 
говорит генеральный секретарь SCC Аннет Магнуссон9.

3. Результаты
На самом деле, использование видеоконференции или 

других технических средств казалось волшебным решени-
ем. Сеульский Международный Центр разрешения споров 
(IDRC) сообщает, что по сравнению с 2019 годом количество 
дел и дней слушаний с использованием услуг виртуального 
слушания IDRC увеличилось на 500 % по количеству и на 460 
% по дням10.

HKIAC также сообщает, что спрос на услуги вирту-
ального слуха HKIAC значительно возрос с наступлением 
COVID-19. В период с февраля по сентябрь 2020 года 65 % 
всех запросов, связанных со слухом, полученных HKIAC, ка-
сались виртуальной слуховой поддержки11.

В результате, как представляется, опыт виртуальных 
слушаний был положительным. Единоличный арбитр заслу-
шал дело в марте 2020 года, причем обе стороны и адвокат 
истца физически присутствовали в Сингапуре, а адвокат от-
ветчика в Лондоне участвовал в видеоконференции и шесть 
свидетелей давали показания из Лондона, Сиднея и Тайбэя. 
Он поделился своим опытом из этого дела, что «слушание 
устных аргументов на самом деле ничем не отличается от фи-
зических слушаний»12.

4. Оценка ответов арбитражных учреждений
Коммерческий арбитражный центр очень быстро отре-

агировал на проблему, вызванную пандемией короны. Боль-
шинство новых дополнительных правил в очень срочном по-
ложении институтов основаны на существующих правилах, 
что свидетельствует о том, что они по своей сути построили 
очень эффективную и прочную систему правил.

4.1. Использование чрезвычайного арбитра.
Исторически сложилось так, что сторонам Междуна-

родного арбитражного соглашения приходилось ждать до 
учреждения третейского суда, чтобы обратиться за помо-
щью. Обычно это занимает не менее нескольких недель. В 
результате стороны вынуждены полагаться на национальные 

9	 Арбитражный	институт	Торговой	палаты	Стокгольма,	Новости,	
16	 апреля	2020	 года.	 [Электронный	 ресурс].	–	 Режим	 доступа:	
https://sccinstitute.com/about-the-scc/news/2020/arbitration-and-
covid-19-institutions-speak-with-one-voice/.

10	 Вильске	С.,	влияние	COVID-19	на	международный	арбитраж-ико-
та	 или	 поворотный	 момент?	 (29	 мая	 2020	 года).	 Современный	
Азиатский	Арбитражный	Журнал,	Том.	13,	май	2020,	№	1,	С.	13.

11	 Вильске	С.,	влияние	COVID-19	на	международный	арбитраж-ико-
та	 или	 поворотный	 момент?	 (29	 мая	 2020	 года).	 Современный	
Азиатский	Арбитражный	Журнал,	Том.	13,	май	2020,	№	1,	С.	13.

12	 Росс.	 Э.,	 19	 лет:	 участники	 дела	 CIAC	 делятся	 успехом	 вирту-
ального	 слушания,	 Гэри	 (23	 апреля	 2020	 года).	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://globalarbitrationreview.com/
article/1225832/covid-19-participants-in-siac-case-share-	 success-
of-virtual-hearing.

суды для оказания чрезвычайной помощи – вариант, кото-
рый не является привлекательным для сторон по соображе-
ниям конфиденциальности или озабоченности отсутствием 
опыта.

В последние годы многие арбитражные учреждения 
разработали положения о чрезвычайных арбитрах, которые 
могут быть использованы в случае необходимости оказания 
чрезвычайной помощи. По состоянию на 2019 год почти все 
крупные учреждения установили такие положения, включая 
AAA-ICDR; SCC; SIAC; ICC; HKIAC; LCIA; Арбитражный 
институт швейцарских палат; Международный институт по 
предотвращению и разрешению конфликтов и Китайскую 
международную экономическую и торговую арбитраж-
ную комиссию. Использование этих положений возросло в 
международных коммерческих арбитражных разбиратель-
ствах и, возможно, еще более необходимо в условиях панде-
мии COVID-19. Этот метод позволяет сторонам принимать 
чрезвычайные меры по оказанию помощи до учреждения 
третейских судов. Таким образом, доступ к чрезвычайной 
помощи может помочь компаниям быстро разрешить свои 
споры и как можно скорее вернуться к другим неотложным 
проблемам своего бизнеса. Чрезвычайные арбитры могут 
оказаться более часто используемыми для предварительного 
определения применимости положений о неблагоприятном 
изменении, прекращении действия и серьезных неблаго-
приятных изменениях. Во время пандемии COVID заявки 
на чрезвычайных арбитров также были оцифрованы неко-
торыми арбитражными организациями, такими как ICC и 
LCIA. МУС издал руководство 17 марта 2020 года, в котором 
говорится, что все запросы на чрезвычайных арбитров долж-
ны подаваться в секретариат по адресу: emergencyarbitrator@
iccwbo.org-да. Аналогичным образом, LCIA также указывает, 
что все сотрудники работают удаленно, и если какая-либо 
сторона намерена подать заявление об ускоренном форми-
ровании трибунала или назначении чрезвычайного арбитра, 
она должна заранее уведомить LCIA об этом. casework@lcia.
org или accounts@lcia.org (по мере необходимости).

4.2. Использование виртуального слуха
Как и в национальных судах, адвокат склонен полагать, 

что клиент может быть надлежащим образом представлен 
только лично, и иногда незнаком с телематическими инстру-
ментами и, возможно, скептически относится к их надежно-
сти. Однако видеоконференции все еще широко используют-
ся в арбитраже в течение многих лет. Например, статья 19.2 
регламента LCIA гласит, что Арбитражный суд организует 
проведение любого слушания заранее, в консультации со 
сторонами. Арбитражный суд обладает всеми полномочи-
ями, предусмотренными арбитражным соглашением, для 
установления порядка проведения слушания, включая его 
дату, форму, содержание, процедуру, сроки и географиче-
ское место. Что касается формы, то слушание может быть 
проведено посредством видео-или телефонной конферен-
ции или лично (или в сочетании всех трех).

Кроме того, как юристы, работающие в сфере между-
народного арбитража, так и большинство арбитров уже 
привыкли регулярно использовать электронную почту, 
электронные документы, видеоконференции и онлайн-плат-
формы управления делами, что на сегодняшний день явля-
ется одним из наиболее существенных преимуществ арби-
тража перед судебными разбирательствами в эти трудные и 
непредсказуемые времена.

Использование виртуальных слушаний может сокра-
тить время и затраты, особенно когда речь заходит о путеше-
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ствиях и проживании. Это весьма характерно для свидетелей, 
для предоставления доказательств с помощью видео-связи. 
Этот метод может быть расширен, чтобы позволить всем сто-
ронам спора присутствовать практически на слушании. По-
скольку во всем мире действуют запреты на поездки и меры 
изоляции, виртуальные слушания будут восприниматься 
всерьез, если будут проводиться арбитражные слушания.

5. Проблемы остаются
Конечно, в новом цифровом мире международного ар-

битража все еще существуют проблемы, такие как техноло-
гические сбои, разница во времени, проблема виртуального 
перекрестного допроса. Однако гибкость международного 
арбитража делает его исключительно удобным для адапта-
ции к новой норме.

Еще один вопрос связан с тем, что национальные суды, 
где стороны должны добиваться приведения в исполнение 
арбитражных решений, как правило, не применяли дис-
танционные технологии ни в какой форме. Эти суды будут 
рассматривать слушания по удаленным доказательствам как 
процедурно несправедливые. Тем не менее, COVID-19 име-
ет здесь уравновешивающий эффект. Национальные суды 
были вынуждены использовать дистанционные технологии, 
чтобы сохранить свои подошвы в рабочем состоянии в этом 
кризисе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Международный арбитраж с присущей ему гибкостью 

будет играть важную роль в борьбе с последствиями коро-
навируса в ближайшие месяцы и годы. Хотя арбитраж был 
затронут пандемией COVID-19, его воздействие на текущие 
арбитражные разбирательства и потенциальные новые дела 
явно менее существенно, чем воздействие на национальные 
судебные процессы. В то время как многие национальные 
суды остаются закрытыми или рассматривают только сроч-
ные и важные дела, международные арбитражные учреж-
дения продолжают функционировать в полном объеме, 
действуют дистанционно и оказывают полную администра-
тивную поддержку. Однако существует необходимость в 
повышении надежности виртуальных слушаний, а также 
технологий. Потому что многие стороны не хотят действо-
вать нормально, поскольку они либо хотят воспользоваться 
правительственными ограничениями для затягивания раз-
бирательства, либо, что более серьезно, испытывают оза-
боченность по поводу надлежащей правовой процедуры в 
ходе слушаний. Повышение доверия и развитие технологий 
снизят риск того, что спорящие стороны воспользуются си-
туацией, подобной этой. Когда COVID-19 пройдет, бизнес 
трансграничного арбитража вполне может продолжаться, 
как и раньше - “но с повышенным осознанием риска за-
рубежных поездок и необходимости сбалансировать эко-
номические, коммерческие и юридические императивы с 
человеческими”13. В конце концов, вспышка COVID-19, безус-
ловно, не изменит основных элементов международного ар-
битража, то есть беспристрастного и независимого принятия 
решений в трансграничных спорах на основе добровольного 
и гибкого процесса.

13	 Росс.	Э.,	Коронавирус:	Какое	Влияние?	 Глобальный	Арбитраж-
ный	Обзор	(7	марта	2020	года),	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://globalarbitrationreview.com/article/1215931/the-
coronavirus-what-impact.
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Мансур Мохаммад

Актуальность данной темы определяется тем, что законо
дательство арабских государств, как в целом, так и отдельных  
стран, представляет собой неотъемлемую часть мировых торго 
воэкономических отношений, элементом современной право 
вой культуры, без знания и учета которых невозможно пози 
тивное развитие как внутренних, так и внешних экономических  
отношений, развитие продуктивного и взаимовыгодного гло 
бального сотрудничества. 

Правовая политика Египта касательно регулирования тор
гового оборота строится на основе Конституции Египта, зако 
нов и иных нормативных правовых актов страны, соблюдения  
общепризнанных принципов и норм международного права, а  
также обязательств, вытекающих из международных договоров  
Египта. 

Закон об авторском праве Египта юридически опре
деляет права создателей творческих и художественных  
произведений в соответствии с египетским законодатель 
ством. При этом, товарный знак  это знак, который иден 
тифицирует услуги и / или товары определенного пред 
приятия и отличает их от услуг или товаров конкурентов  
такого предприятия. Согласно международным догово 
рам и египетским законам, товарные знаки должны быть  
отличительными и не вводить в заблуждение, чтобы их  
можно было зарегистрировать.

Существует ряд международных договоров, которые в ос
новном регулируют общие стандарты охраны товарных знаков,  
предоставляемые их договаривающимися государствами Меж 
дународные регистрационные системы для получения охраны  
товарных знаков («международные регистрационные систе 
мы»); Международные классификационные системы товарных  
знаков («классификационные системы»); и связанные с торгов 
лей аспекты прав интеллектуальной собственности. 

Общие стандарты регулируются Парижской Конвенцией, 
Договором о праве на товарные знаки, сингапурским догово 
ром и Найробийским договором.  

В этой связи Египет является договаривающимся государ
ством Парижской конвенции, Договора о праве на товарные  
знаки и Найробийского договора, стоит отметить, что Египет  
не делал никаких заявлений или оговорок в отношении Дого 
вора о праве на товарные знаки или Найробийского договора.  
Однако Египет заявил, что он не связан положениями пункта 1  
статьи 28 Парижской конвенции, касающимися компетенции  
Международного суда в отношении любого спора между двумя  
или более договаривающимися государствами относительно  
толкования или применения Парижской конвенции. Необхо 
димо обратить внимание на следующее: 

– международные регистрационные системы регулируют
ся мадридским соглашением, которое было заключено Егип
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том 1 июля 1951 года, и связанным с ним мадридским протоко-
лом, который был заключен Египтом 3 сентября 2009 года;

- системы классификации регулируются Ниццким согла-
шением о международной классификации услуг и товаров для 
целей регистрации знаков («Ниццкое соглашение»); и Венским 
соглашением об установлении международной классифика-
ции образных элементов знаков («Венское соглашение»). В этой 
связи Египет связан только положениями Ниццкого соглаше-
ния. Однако Египет еще не присоединился к Венскому согла-
шению;

- связанные с торговлей аспекты прав интеллектуальной
собственности в основном регулируются соглашением по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной собственности, которое 
является частью Марракешского соглашения об учреждении 
Всемирной торговой организации. 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности определяет виды знаков, которые подлежат 
охране в качестве товарного знака или знака обслуживания, и 
минимальные права, которые должны быть приобретены их 
владельцами. 

Товарные знаки, получившие широкую известность в той 
или иной стране, подлежат дополнительной правовой охране. 
Кроме того, соглашение по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности устанавливает ряд обязательств в от-
ношении использования товарных знаков и знаков обслужива-
ния, срока их охраны, а также их лицензирования или уступки. 
Египет является договаривающимся государством Соглашения 
по ТАПИС и не освобождается от применения любого из его 
положений и Мадридское соглашение о международной реги-
страции знаков 1891 года (в ред. от 02.10.1979), Протокол к Ма-
дридскому соглашению о международной регистрации знаков 
1989 года, Ниццкое соглашение о международной классифика-
ции изделий и услуг для регистрации знаков 1957 года, Венское 
соглашение о классификации изобразительных элементов зна-
ка 1973 года. Ряд положений об охране товарных знаков содер-
жит и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности 1994 года (ТРИПС)1. 

Регистрация товарных знаков в Египте происходит следу-
ющим образом. Для того чтобы товарный знак был зарегистри-
рован в Египте, в Управление по товарным знакам должен быть 
представлен ряд конкретных документов, подтверждающих 
право собственности на товарный знак, а затем указанные до-
кументы должны быть рассмотрены на следующих этапах экс-
пертизы:

1) правовая экспертиза, включающая рассмотрение всех
документов и данных с юридической точки зрения для обеспе-
чения соответствия таких документов и данных египетским за-
конам, включая, в частности, публичную политику.

2) техническая экспертиза, предполагающая проведение
экспертизы с технической точки зрения для обеспечения того, 
чтобы товарный знак был отличительным и не вводил в заблуж-
дение2.

Отдельно следует указать каковы запрещенные товарные 
знаки в соответствии с египетским законодательством. Так, 
египетский законодательв статье 63 Закона 2002 года № 82 «Об 
интеллектуальной собственности» (далее – Закон № 82) устано-
вил, что: «товарный знак является любым знаком, отличающим 
товары, будь то продукты или услуги, и включает в себя, в част-
ности, названия, представленные отличительным образом, под-
писи, слова, буквы, цифры, конструкции, символы, указатели, 
штампы, печати, рисунки, гравюры, комбинацию отчетливо 
сформированных цветов и любую другую комбинацию этих 
элементов, если они используются или предназначены для 
использования, чтобы отличить продукцию конкретной про-

1 Одинцов С.В., Мансур М. Особенности правового регули-
рования регистрации и охраны прав на торговую марку в ОАЭ 
// Современное право. 2019. № 10. С. 128-134. DOI 10.25799/
NI.2019.51.50.002.

2 Dr. Hassan El Badrawi (2004-06-04). «Role of the Judiciary in 
the Enforcement of Intellectual Property Rights» (PDF) in Advi-
sory Committee on Enforcement: Second Session. WIPO/ACE/2/6, 
Geneva: World Intellectual Property Organization. (дата обраще-
ния: 23.07.2020).

мышленности, сельскохозяйственного, лесного или горнодо-
бывающего предприятия или любой товар, или для указания 
происхождения продукции или товаров, или их качества, ка-
тегории, гарантии, процесса подготовки, или указать на предо-
ставление какой-либо услуги. Во всех случаях товарным знаком 
является знак, узнаваемый на глаз».

Тем самым Закон № 82 запрещает регистрировать следу-
ющие знаки (обозначения) в качестве товарных знаков или их 
компонентов:

1) знаки, лишенные какого-либо отличительного признака
или состоящие из знаков или утверждений, которые относятся 
к продуктам, или которые являются их обычным изображени-
ем или изображением.

2) любой знак, противоречащий общественному порядку
или морали.

3) государственные гербы, флаги и другие эмблемы, отно-
сящиеся к государству или любому другому государству, реги-
ональным или международным организациям, а также любые 
их имитации.

4) знаки, идентичные или сходные с символами религиоз-
ного характера.

5) символы Красного Креста или Красного полумесяца,
или любая другая эмблема того же характера, а также любые 
их имитации.

6) портрет какого-либо лица или его гербовые знаки, за ис-
ключением случаев, когда на то имеется его согласие.

7) присвоение почетных степеней, право на которые заяви-
тель не может доказать.

8) знаки и географические указания, которые могут ввести
в заблуждение или ввести в заблуждение общественность или 
которые содержат ложные описания происхождения товаров, 
будь то товары или услуги, или их других качеств, а также зна-
ки, содержащие указание на вымышленное, имитированное 
или поддельное торговое наименование.

В правоприменительной практике возникают следующие 
вопросы: кто имеет право зарегистрировать товарный знак в 
Египте и можно ли зарегистрировать товарный знак, не имея 
штаб-квартирыили филиала в Египте, или заявитель должен 
иметь его.

Любое физическое или юридическое лицо может зареги-
стрировать свой товарный знак в Египте, независимо от того, 
является ли оно египтянином или иностранцем и осуществля-
ет ли свою деятельность в стране или юридическом лице-члене 
Всемирной торговой организации или которое применяет вза-
имность с Египтом.

Вышеуказанные положения подтверждаются статьей 66 
Закона№ 82, которая гласит «без ущерба для положений меж-
дународных конвенций, применяемых в Египте, любое физи-
ческое или юридическое лицо, египетское или иностранное, 
принадлежащее или имеющее штаб-квартиру в стране-члене 
Всемирной торговой организации или применяющее взаим-
ность к Египту, имеет право зарегистрировать свой товарный 
знак в Департаменте Торгового реестра Египта с обеспечением 
прав в соответствии с положениями настоящего Закона»3. 

Для регистрации товарного знака в Египте необходим 
следующий порядок действий и документов. Владелец торго-
вой марки всегда стремятся зарегистрировать свой товарный 
знак, чтобы гарантировать его исключительное право на его 
использование и не допускать недобросовестной конкуренции 
со стороны третьих лиц, поэтому,проверьтедокументы, необхо-
димые для регистрации товарного знака в Египте следующим 
образом:

1) нотариально заверенная доверенность от компетентно-
го нотариуса в стране товарного знака владельца, то сказал, что 
пакет документов должны быть легализованы, получены серти-
фикаты от египетского консульства;

2) учредительный договор или коммерческий реестр ком-
пании, подлежащий легализации в египетском консульстве;

3) копия товарного знака;

3 Закон об охране интеллектуальной собственности в Египте № 
82 от 2002 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.du.edu.eg/upFilesCenter/qaap/1388160304.pdf (дата обра-
щения: 25.07.2020).
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4) класс товарного знака (классы)4.
Однако египетский законодатель ограничивает выбор

владельца знака для внесения этой поправки. То есть поправ-
ка никоим образом не должна затрагивать сущность знака или 
его идентичность, что логично в данном случае существенной 
поправки к знаку, где мы будем находиться в процессе новой 
регистрации другого знака, отличного от просто поправки.

Кроме того, владелец знака не может вносить изменения 
путем дополнения в отношении продукции, предназначен-
ной для маркировки зарегистрированным знаком, поскольку 
это рассматривается как распространение охраны на другую 
отрасль продукции, не охваченную правовой охраной зареги-
стрированного знака. Что касается права владельца удалить 
часть этих продуктов, то это не должно наносить ущерба и, сле-
довательно, может быть допустимо.

Решение органа коммерческой регистрации по этому во-
просу выносится в соответствии с материальными условиями 
и решениями по первоначальным заявлениям о регистрации 
(статья 85 Закона № 82). На решение органа в этой связи рас-
пространяются положения, предусмотренные в возражении, 
возражении, апелляции и публикации, которые ранее были 
упомянуты в регистрационной записи соответствующего то-
варного знака.

Статьи 99 и 100 имплементационного регламента включа-
ли Положения «О внесении изменений в ранее зарегистриро-
ванный знак по просьбе его владельца». В статье 1/199 данного 
регламента постулировалось, что владелец зарегистрированно-
го знака или любое лицо, действующее от его имени по специ-
альной доверенности, может потребовать изменения знака или 
записи связанных с ним данных таким образом, чтобы это не 
повлияло на его личность. Заявление подается собственником 
или его представителем, имеющим специальную доверен-
ность. Из этого видно, что законодатель устанавливает, что до-
веренность не должна быть общей, а должна быть специальной 
и прямо обозначать право на изменение данного знака. Второй 
абзац той же статьи добавляет, что заявление должно быть при-
ложено с заверенными подтверждающими документами и с 
четырьмя экземплярами знака после внесения изменений или 
регистрации5.

При осуществлении этого египетский законодатель обя-
зал орган коммерческой регистрации регистрировать сведения, 
связанные с отменой или изменением регистрации знака, либо 
вносить их в реестр и публиковать в официальном Вестнике. 
Издание включает в себя порядковый номер знака, имя его вла-
дельца и описание записей или изменений, внесенных в знак, 
со ссылкой на номер, дату и объем официального бюллетеня, 
в котором была опубликована Регистрация знака6. Для прове-
дения поиска товарного знака срок получения отчетов о поиске 
составляет 10-14 рабочих дней.

Египет использует Международную классификацию то-
варного знака. Не существуют товары или услуги, для которых 
знак не может быть зарегистрирован, все товары, подпадающие 
под Ниццкую классификацию, могут быть защищены. Это за-
висит от класса целевых, а также указанных товаров или услуг 
ограничивает ли спецификация товаров какого-либо класса 
защиту указанных товаров или дает дополнительную защиту 
всем товарам данного класса.

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя более 
чем одного заявителя (то есть совместной заявки). Для этого 
требуются документы, аналогичные требованиям к подаче еди-

4 Защита вашей торговой марки и авторских прав в Египте. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lexology.com/
library/detail.aspx?g=1d9519d6-67e5-4bbf-80dd-01d935ac3064 
(дата обращения: 28.07.2020).

5 Dr. Hassan El Badrawi (2004-12-01). «The Egyptian Intellectual 
Property Law: Main Features and Compatibility with International 
Standards» (PDF) in WIPO National Training Workshop on Intellec-
tual Property for Diplomats. WIPO/IP/DIPL/CAI/04/2, Cairo: World 
Intellectual Property Organization. (дата обращения: 27.07.2020).

6 Судебные процедуры и стратегии: Египет: причины иска. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.worldtrade-
markreview.com/enforcement-and-litigation/litigation-procedures-
and-strategies-egypt (дата обращения: 27.07.2020).

ного заявления заявителем, отмечая, что легализованный пакет 
документов на имя заявителей предусмотрен.

Заявка может ли быть подана без ее полных документов 
за 6 месяцев. Египетское законодательство допускает много-
классовые заявки; если при регистрации выдается единый сер-
тификат для всех классов, то такие заявки не рекомендуются 
из-за того, что задержка регистрации в одном классе приведет 
к задержке регистрации в других классах, поэтому этот тип по-
дачи редко принимается. Может быть заявлен приоритет в со-
ответствии с Парижской Конвенцией7. Срок охраны товарного 
знака 10 лет, с момента подачи заявки. Маркировка не является 
обязательной. В случае, если товарный знак не будет продлен 
в установленный срок, а другая компания зарегистрирует тот 
же товарный знак, может первоначальный владелец возражать 
против регистрации.

Каждая ошибка исправляется по-разному, ошибки, свя-
занные с резким изменением формы знака, не могут быть ис-
правлены и должна быть подана новая заявка, в то время как 
другие ошибки, связанные с информацией заявителя, могут 
быть исправлены с помощью руководство торговых знаков или 
свидетельства о регистрации заявителя.

Денежное вознаграждение должно быть включено в акт 
уступки. Можно оспорить заявку на товарный знак, при этом 
срок подачи возражения в двухмесячный срок со дня публика-
ции в Официальном вестнике.

На протяжении многих лет Египет признает важность за-
щиты прав интеллектуальной собственности и ее прямую связь 
с обеспечением здоровой окружающей среды для инвестиций. 
Помимо того, что Конституция Египта является одним из пи-
онеров в деле принятия законодательства, защищающего пра-
ва интеллектуальной собственности, она гарантирует защиту 
интеллектуальных и промышленных прав. Египетские законы 
и нормативные акты также направлены на защиту прав интел-
лектуальной собственности. Например, Декрет министра здра-
воохранения № (297) от 2009 года требует, чтобы владелец реги-
страции фармацевтического продукта подписал обязательство, 
подтверждающее соответствие египетскому Закону № (82) 2002 
года8. Другой пример - Декрет министра внутренней торговли 
№ 1 (43) 2016 года, подтверждающего необходимость регистра-
ции товарных знаков в Генеральной организации экспортно-
импортного контроля при ввозе отдельных видов продукции.

В любом случае регистрация товарного знака необходима 
для обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собствен-
ности в Египте. Владелец регистрации товарного знака вправе 
запретить другим лицам регистрировать или использовать 
идентичные или аналогичные товарные знаки посредством сле-
дующих действий9:

– возражение против регистрации аналогичного товарно-
го знака. Несмотря на то, что любая заинтересованная сторона 
вправе возражать против регистрации товарного знака, шансы 
на успех в случае наличия регистрации товарного знака значи-
тельно выше;

– инициировать рейд против торговцев контрафактной
продукцией (то есть продукцией, имеющей сходный или иден-
тичный товарный знак);

– инициировать прямое нарушение правил имитации то-
варного знака в отношении торговцев контрафактной продук-
цией; и

– подать иск о компенсации понесенных убытков и упу-
щенной выгоды в результате нарушения прав на товарный знак.

7 Yasser OMAR AMINE, «Abrogeons l’article 148 du Code égyptien 
de la propriété intellectuelle (droit de traduction et droit d’auteur en 
Égypte)», Communication - commerce électronique. Nov 2011. № 11. 
Alerte 88. P. 2.

8 Dr. Hassan El Badrawi (2004-12-01). «The Egyptian Intellectual 
Property Law: Main Features and Compatibility with International 
Standards» (PDF) in WIPO National Training Workshop on Intellec-
tual Property for Diplomats. WIPO/IP/DIPL/CAI/04/2, Cairo: World 
Intellectual Property Organization. (дата обращения: 27.07.2020). 

9 Yasser OMAR AMINE, «Le droit international privé du droit d’auteur 
en Égypte : à la croisée des chemins», Revue Critique de Droit 
International Privé, janvier-mars 2013/1, pp. 75-100 (дата обраще-
ния: 24.07.2020).
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Следует отметить, что хорошо известные товарные знаки 
пользуются особой и более широкой охраной в соответствии с 
египетскими законами. Несмотря на то, что нет никаких крите-
риев для подтверждения статуса «хорошо известного», оценка 
товарных знаков и выполнение так называемых «хорошо из-
вестных» критериев находятся исключительно на усмотрении 
суда.

Что касается авторских прав, то как и товарные знаки, 
право собственности на защищенный авторским правом кон-
тент подтверждается либо первой публикацией, либо предва-
рительным представлением. Авторское право в Египте делится 
на три раздела10:

1. Рисунки. К ним относятся мультяшные персонажи,
творческие фигуры и художественные рисунки. Такой контент 
зарегистрирован в секторе изобразительного искусства при 
Высшем совете культуры.

2. Книги. Это включает в себя книги и сценарии. Эти книги
зарегистрированы в Национальной библиотеке.

3. Программный код. Это в основном программный код и
язык приложений или программного обеспечения. Программ-
ные коды регистрируются в Агентстве по развитию индустрии 
информационных технологий («ITIDA»).

Кроме того, агентство, ответственное за соблюдение автор-
ских прав, зависит от копирайтного контента. В случае рисун-
ков и книг ответственным органом является цензура художе-
ственных произведений. Между тем бюро расследований при 
содействии Института телевидения бизнеса и дизайна отвечает 
за обеспечение соблюдения авторских программных кодов.

Согласно Закону № 82 изобретение может быть запатен-
товано при выполнении определенных условий: - новшество; 
- изобретательский шаг; - возможность экономической эксплу-
атации11.

Наибольшей интерес представляет собой следующая 
египетская практика по спорам в отношении схожих то-
варных знаков. Так международная компания СТАРБАКС 
(StarbucksInternational) подала иск против регистрации торго-
вой марки компании ФРУЗИ ЕГИПЕТ /FROZYEGYPT (далее 
- ФРУЗИ ЕГИПЕТ) ввиду подражания (схожести до степени
смешения). ФРУЗИ ЕГИПЕТ использует слишком похожий
товарный знак под называнием КАСАБАКС. Надо отметить,
что обе компании обладают технологиями в сфере общепита и
большим количеством кофеен в разных точках мира. В начале
марта 2015 года ФРУЗИ ЕГИПЕТ подает заявку на регистрации
товарного знака КАСАБАКС за номером 315956, которая была
одобрена решением национального патентного ведомства через
год - в марте 2016 года. Компания СТАРБАКС подала в связи с
этим жалобы в египтеское Управление по товарным знакам на
основании того, что она существует на рынке уже долгое время
и обладает зарегистрированными средствами индивидуализа-
ции своих кофеен, вследствие чего не допускает третьим лицам
использовать схожие обозначения, ввиду того, что это может
негативно повлиять на репутации компания СТАРБАКС. 12-го
декабря 2018 года египетское Управление по товарным знакам в
заседании по рассмотрению указанной жалобы,заслушив мне-
ния сторон, вынесло решение о возможности дальнейшего ис-
пользования товарного знака КАСАБАКС, но при условии ис-
правления обозначения в виде добавления слова КАСАБАКС
на арабском алфавите рядом с английским (ققققق -Qasabuks)12.

Выводы:
Египет занимает первое место среди арабских государств 

по количеству международных конвенций, к которым присо-
единились 11 государств из 24. Египетский законодатель создал 
целостную систему защиты прав интеллектуальной собствен-
ности, которая предполагает принудительное осуществление 

10 Регистрация товарных знаков в Египте. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.shandpartners. com /registration-
trademarks-egypt/ (дата обращения: 26.07.2020).

11 Защита вашей торговой марки и авторских прав в Египте. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lexology.com/
library/detail.aspx?g =1d9519d6-67e5-4bbf-80dd-01d935ac3064 
(дата обращения: 28.07.2020).

12 Ахмед Абд Алхади. Журнал Седьмой День. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.youm7.com/story/2020/1/5/.

прав охраны. Хотя египетская система правовой охраны являет-
ся неоптимальной, поскольку все еще претерпевает значимые 
изменения и модернизацию в попытке достичь оптимальной 
структуры защиты объектов интеллектуальной собственности, 
и тем самым свести к минимуму нарушения таких прав и инте-
ресов правообладателей.

Следует отметить, что правовая охрана в соответствии с 
египетским законом об интеллектуальной собственности не 
ограничивается только зарегистрированными товарными зна-
ками, поскольку она распространяется также на незарегистри-
рованные товарные знаки и предоставляет владельцам извест-
ного товарного знака законное право защищать свой товарный 
знак, даже если товарный знак не зарегистрирован в Египте.
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Устойчивое развитие отечественной нефтегазовой отрасли, 
играющей ведущую роль в формировании государственного бюд-
жета, является одной из основных государственных задач. В усло-
виях растущей конкурентной среды на мировом энергетическом 
рынке растут как внешние, так и внутренние риски долгосрочного 
развития. Нивелирование рисков достигается в том числе благода-
ря активному внедрению инновационных решений на всех этапах 
жизненного цикла производства. Сегодня создаются необходи-
мые условия для достижения технологической независимости и 
повышения конкурентоспособности отечественных нефтегазовых 
корпораций1.  

1 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 
2035 года. Утверждена распоряжением Правительством Россий-
ской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р.

Инновационная деятельность нефтегазовых корпора-
ций реализуется на основании управленческих решений 
руководства в области стратегического развития компа-
нии. Основным источником инновационного развития 
выступает бюджет НИОКР, за счет которого финанси-
руются исследования и разработки. Данный метод инве-
стирования в инновации корпорации является традици-
онным и осуществляется на всех крупных предприятиях. 
Для мотивации руководства к активному инвестированию 
традиционными методами государство реализует ряд 
мер поддержки, который в целом включает одинаковый 
набор инструментов в большинстве стран. Так, например, 
создана система налоговых льгот, определены условия 
ускоренной амортизации оборудования, предоставляют-
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ся субсидии, налоговые кредиты на осуществление значи 
мых проектов2.

Несмотря на это, на данный момент большинство крупней
ших отечественных нефтегазовых компаний выделяет менее 0,4 %  
от выручки на НИОКР, значительно отставая по масштабам ин 
вестиций в инновации от конкурентов из США, Европы и Азии3. 
Сложившаяся ситуация недофинансирования НИОКР может  
привести к возникновению значительных стратегических рисков,  
ведущих к снижению экономической безопасности страны.  

Для повышения финансирования научноисследователь
ской деятельности нефтегазовых корпораций возможно при 
менение нетрадиционных методов инвестирования, прежде  
всего инструмента венчурного инвестирования. Венчурный ка 
питал  это форма частного капитала и вид финансирования, в  
рамках которого инвесторы предоставляют стартовый капитал  
стартапам и малым предприятиям, имеющим долгосрочный  
потенциал роста. К венчурному инвестированию прибегают  
крупные фонды, банки и корпорации для поддержки перспек 
тивных, но высокорисковых проектов.  

Сегодня нефтегазовые корпорации Европы и Северной 
Америки являются активными участниками венчурного рынка. 

Практика венчурного инвестирования применяется в 
таких компаниях как Chevron4, ExxonMobil5, Total S.A.6, Royal 

* Отчет “Венчурная Россия 2019”, Dsight.
2 Никулина О. В., Сердюк А. А. Налоговое регулирование инно- 

вационной деятельности как фактор развития системы государ- 
ственной поддержки инновационного предпринимательства //  
Финансы и кредит. - 2016. - № 27 (699). [Электронный ресурс].  
– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovoe- 
regulirovanie-innovatsionnoy-deyatelnosti-kak-faktor-razvitiya- 
sistemy-gosudarstvennoy-podderzhki-innovatsionnogo.

3 Лобов Д. С. Оценка инвестиционной и патентной активности  
отечественных и зарубежных нефтегазовых, нефтехимических  
компаний в рамках реализации энергетической стратегии Рос- 
сийской Федерации на период до 2035 года // Друкеровский  
вестник. - 2020. - Т. 5. - № 38.

4 Официальный сайт Сhevron. Сhevron technology ventures. [Элек- 
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.chevron.com/ 
technology/technology-ventures.

5 Официальный сайт ExxonMobil. Exxonmobil is scouting for a few  
good startups. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
energyfactor.exxonmobil.com/science-technology/scouting-for- 
startups/.

6 Официальный сайт Total S.A. Total Carbon Neutrality Ventures.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ventures. 
total/en/portfolio.

Dutch Shell7, BP8 и т.д. Данные нефтегазовые корпорации под 
держивают широкий портфель проектов: помимо традици 
онных разработок по добыче и переработке, они финанси 
руют решения для применения в смежных или абсолютно  
иных областях экономической деятельности. 

Венчурное инвестирование является эффективным ин
струментом поддержки перспективных отраслей, имеющих  
стратегическое значение в будущем, в связи с этим значи 
тельно выросла доля «экологических» стартапов, посвящен 
ных разработке альтернативных источников энергии, устой 
чивому развитию и новым материалам, в числе проектов  
венчурных фондов в области нефти и газа.  

В России на данный момент практика применения ин
струментов венчурного инвестирования в инновационные  
нефтегазовые проекты только формируется, несмотря на то,  
что в России высок уровень осознанности как инвесторов, так  
и специалистов о роли венчурного капитала в увеличении  
эффективности привлечения финансирования в первые эта 
пы разработки наукоемких проектов.  

Одним из предприятий нефтегазовой отрасли, актив
но сотрудничающим с внешними источниками получения  
инноваций, является компания ПАО «Газпром нефть», соз 
давшая в 2019 году совместно с ГПБ (АО), РВК и «ВЭБ Инно 
вации» венчурный фонд «Новая индустрия». Целью данного  
фонда является поддержка технологических компаний, спе 
циализирующихся на разработке новых материалов, техно 
логий, продуктов и сервисов для нефтегазовой отрасли, не 
фтегазохимии и энергетики, в том числе — альтернативной.  

Деятельность ПАО «Газпром нефть» должна стать по
ложительным опытом участия крупной добывающей ком 
пании в венчурном инвестировании, примером для других  
корпораций. Согласно Стратегии развития рынка венчурных  
и прямых инвестиций в Российской Федерации на период до  
2025 года и на дальнейшую перспективу до 2030 года одним  
из индикаторов достижения поставленных целей являет 
ся увеличение объема капитала корпоративных венчурных 

7 Официальный сайт Royal Dutch Shell. Shell Ventures. [Электрон- 
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.shell.com/energy- 
and-innovation/new-energies/shell-ventures.html.

8 Официальный сайт BP. BP ventures. [Электронный ресурс]. – Ре- 
жим доступа: https://www.bp.com/en/global/corporate/what-we- 
do/bp-ventures.html.

Таблица 2. Венчурные портфели мировых нефтегазовых корпораций

Компания Портфель Направления  

Chevron Microfabrica, Maana, Foro Energy … Новые материалы, альтернативная энергети-
ка, ИТ, нефтедобыча 

BP Advanced Beyond Limits, Saltworks Technologies… Новые материалы, ИТ, устойчивое развитие 

Royal Dutch  
Shell

Airborne Oil and Gas, Bluware, Quantico Energy Solutions … Нефтедобыча, ИТ, альтернативная энергетика
устойчивое развитие 

Total S.A. Circulor, Chargetrip, PEG Africa…. Информационные технологии, альтернатив- 
ная энергетика

Таблица 1. Объем венчурных сделок в Европе за 2019 год (млрд долл.)*

Энергетика 0,5  

ИТ 0,2  

Здравоохранение 1,9  

Сектор услуг и сервисов для бизнеса 0,9  

Потребительские товары и услуги 0,7 
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фондов и инвестиций корпораций до 470 млрд. рублей к  
2025 году (то есть на 420 млрд. рублей по отношению к 2017  
году) и до 1 трлн. рублей к 2030 году.  

К сожалению, на данный момент не удается достичь вы
сокого уровня активности корпораций, что подтверждается  
аналитиками Российской венчурной компанией (РВК). В 2019  
году доля крупнейших российских компаний в развитии вен 
чурного капитала составила лишь 15 % при этом участия не 
фтегазовых корпораций практически не наблюдалось9.

Государство является основным драйвером развития 
венчурного инвестирования в России. Сама история рынка  
началась в 2000 году с запуска Министерством промышлен 
ности, науки и технологий России Венчурного инвестици 
онного фонда с капиталом в 10 млн долларов США. При  
поддержке государства была создана Российская венчурная  
компания» – ключевой институт поддержки и развития рос 
сийского рынка венчурного капитала. В 2010 году был создан  
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации  
новых технологий — Фонд Сколково, современный научно 
технологический инновационный комплекс по разработке и  
коммерциализации новых технологий.  

Очевидно, что текущее недофинансирование НИОКР и 
низкий уровень активности в области венчурного инвестиро 
вания корпораций обуславливают необходимость активного  
участия государства в формировании благоприятных усло 
вий развития инноваций в области нефти и газа. Тем более,  
что нефтегазовая отрасль является основным источником  
финансирования бюджета. На данный момент российские  
добывающие, перерабатывающие и нефтехимические ком 
пании находятся под значительным налоговым давлением.  
Овчар О. В., предлагая новые подходы к налоговому регули 
рованию нефтегазовой отрасли, отмечает особенности теку

** Новостной портал HIS Markit. 2019 oil and gas corporate venture 
capital investments in cleantech startups at record high. [Электрон- 
ный ресурс]. – Режим доступа: https://ihsmarkit.com/research- 
analysis/2019-oil-and-gas-corporate-venture-cleantech-invest- 
ments.html.

9 Овчар О. В. Совершенствование налогового регулирования нефте- 
газового сектора в Российской Федерации: автореферат дис. кан- 
дидата экономических наук: 08.00.10 / Овчар Олег Валентинович;  
[Место защиты: Юж. федер. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2017. - 26 с.

щей системы, создающей препятствия для инновационного  
развития, в том числе в связи с большой налоговой нагруз 
кой: согласно исследованию, общая величина изъятий из вы 
ручки в добывающем сегменте, без учета льгот, в России пре 
вышает 70 % против 37 % у ведущих мировых нефтегазовых  
компаний.   

Для повышения заинтересованности крупного бизнеса 
в развитии венчурного инвестирования возможно выделение  
целевых средств из государственного бюджета, складываю 
щегося в большей степени за счет налоговых поступлений от  
нефтегазовых компаний с большой долей государственного  
участия.  
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В условиях, сформировавшихся в последние десяти-
летия нигилистических взглядов у населения страны1, обу-
словленных отсутствием реальной конкуренции во власти2, 
неэффективностью государственной экономической полити-

1 Вражнов А.С. Правовой нигилизм – естественное состояние со-
временного российского общества // Гражданское общество в 
России и за рубежом. 2018. № 2. С. 42-44.

2 Свершившиеся антиправовые конституционные изменения в 
июле 2020 г., облеченные в форму общероссийского голосова-
ния, привели к окончательному закреплению негативных анти-
демократических тенденций в общественной жизни страны, вы-
ражающихся в официальном закреплении следующих основных 
постулатов, присущих сформировавшемуся авторитарному по-
литическому строю: несменяемости ныне действующего руково-
дителя государства, фактической невозможности обжалования 
действий (бездействия) и решений органов государственной 
(муниципальной) власти в международных судебных инстанци-
ях, утрате самостоятельности местного самоуправления. 

ки3, низким уровнем социальных гарантий4 и невостребован-

3 Как показала санкционная практика последних лет, многомил-
лиардные денежные поступления от нефтегазовых сверхдоходов 
в федеральный бюджет в 2007-2014 гг. необходимо было вклады-
вать не в создание государственных корпораций, не в проведение 
грандиозных спортивных мероприятий (Зимние Олимпийские 
игры 2014, Чемпионат мира по футболу 2018), не в имитацион-
ные модернизационные проекты (в частности, Инновационный 
центр «Сколково») и не осуществлять их хранение в Фонде на-
ционального благосостояния, а инвестировать в восстановление 
производственно-технологической сферы в субъектах Россий-
ской Федерации, что позволило бы уже к настоящему времени за 
счет повышения объемов выпуска соответствующей продукции 
заместить резко снизившиеся доходы от продажи углеводородов 
в структуре бюджетных поступлений.

4 Во многих субъектах Российской Федерации, в условиях настой-
чиво проводимой оптимизации расходов на социальную сферу, 
продолжает снижаться доступность дошкольного, общего об-
разования и медицинской помощи. Кроме этого, несмотря на 
декларируемые в российских нормативно-правовых актах меры 
по социальной поддержке различных групп населения, в стране 
сохраняются крайне низкие показатели минимального размера 
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ностью морально-нравственных и (или) религиозных норм5, 
многие ученые-правоведы в своих научных публикациях об-
ращаются к теме гражданского общества в России.

Понятие «гражданское общество» зародилось во време-
на античности и «восходит своими корнями к идее полиса 
Платона и Аристотеля (koinoia politike – гражданское обще-
ство), societas civilis Цицерона и идеям естественного права»6. 
В средневековье, в условиях усиления роли церкви произо-
шло разграничение понятий «общество» и «государство», 
нашедшее отражение в трудах Аврелия Августина и Фомы 
Аквинского, в обиходе в тот период времени употреблялось 
словосочетание «societascivili ssiverespublica», под которым 
понималась фактически любая форма социально-политиче-
ской организации – от феодального уклада до средневековых 
государственно-политических образований. В эпоху Возрож-
дения стало уделяться внимание частной сфере жизни обще-
ства (труд, семья, удовлетворение личных потребностей и 
пр.), в трудах отдельных исследователей (в частности, Никко-
ло Макиавелли) стали переосмысливаться взаимоотношения 
конкретного человека и государства. В современном смысле 
понятие «гражданское общество» сформировалось в эпоху 
Просвещения, когда центральное место в научных дискусси-
ях, а именно – в работах Томаса Гоббса, Джона Локка, Шарля 
Луи Монтескье, Жан-Жака Руссо, стало уделяться роли лич-
ности в обществе и государстве, пределам человеческой сво-
боды и естественному праву7. 

В российской политико-правовой мысли идеи граждан-
ского общества появились лишь в XIX в., и получили свое 
выражение в трудах М.А. Бакунина, К.М. Коркунова, П.А. 
Кропоткина, Б.Н. Чичерина и иных исследователей8. Вплоть 
до революционных событий в 1917 г., российские правоведы 
и государствоведы (в частности, М.М. Ковалевский, Ф.Ф. Ко-
кошкин, В.М. Хвостов, Г.Ф. Шершеневич) развивали учение о 
гражданском обществе: предлагали терминологию, уточня-
ли содержание, оценивали взаимосвязь с государством и его 

оплаты труда (12 130 рублей), минимальной величины пособия 
по безработице (1500 рублей), размера государственной акаде-
мической стипендии для студентов, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего 
образования (539 рублей и 1484 рубля) и пр. 

5 В условиях отсутствия в Российской Федерации национальной 
идеи, объединяющей большинство населения страны, усугублен-
ной агрессивной пропагандой низменных ценностей в средствах 
массовой информации, фальсификацией исторических событий, 
противоречащих официальной точке зрения властей, а также 
миграции наиболее активной части интеллигенции, произошло 
нивелирование общепризнанных морально-нравственных и ре-
лигиозных норм.

6 Грудцына Л.Ю. Свобода личности и гражданское общество в Рос-
сии // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нота-
риата. 2011. № 1. С. 58.

7 Белолюбская Г.С. Эволюция представлений о гражданском об-
ществе в истории политической мысли // Вестник Северо-Вос-
точного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: 
История, Политология, Право. 2016. № 1. С. 29-38; Вершинин 
А.А. Становление гражданского общества на Западе: история и 
осмысление // Контуры глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право. 2014. № 2. С. 53; Доманов В.Г. Исторические 
формы существования гражданского общества // Философия 
права. 2008. № 6 (31). С. 64-68.

8 См.: Боярских А.В. Этапы становления теоретических концепций 
гражданского общества // Административное и муниципальное 
право. 2012. № 1. С. 16; Никитина Е.Е. Развитие идеи граждан-
ского общества в трудах российских правоведов конца XIX – на-
чала XX в. // Журнал российского права. 2017. № 3. С. 31-33.

институтами, определяли роль каждого индивида в социаль-
но-правовой общности9. 

В период времени с 1917 по 1985 гг. тема гражданского 
общества не рассматривалась в официальной научной пе-
чати, но отдельные вопросы взаимодействия государства и 
общества, реализации прав и свобод человека и гражданина 
неоднократно обсуждались в самиздатовских сборниках10.

Вновь к исследованию гражданского общества, как опре-
деленной системы самоорганизации людей, отечественные 
исследователи вернулись лишь с началом экономических и 
политических реформ в СССР, инициированных М.С. Гор-
бачёвым11.

За прошедшие десятилетия в исследовательской сре-
де так не сложился единый подход к определению понятия 
«гражданское общество» и его содержательной характери-
стике. В настоящее время существует множество дефиниций 
данной межнаучной категории, выражающих абстрактную и 
конкретную природу, объединяющих и разграничивающих 
с иными явлениями и институтами общественной жизни, а 
также определяющих ее значение для каждого человека. 

В качестве отдельных примеров определений вышеназ-
ванного понятия, которые содержатся в монографической и 
периодической юридической литературе, процитируем сле-
дующие:

1) гражданское общество – это «общество сознательных
граждан и активных участников общественных процессов; в 
нем существует внутреннее единство во имя стратегических 
социальных и политических целей, когда нет условий непри-
миримой конфликтности различных общественных слоев, 
групп, сил; предполагается наличие общественных дел и са-
мостоятельных общественных механизмов управления ими; 
общество не противопоставляется государству, а исходит из 
потребности в конструктивном взаимодействии с ним; обще-
ство проявляет максимальное внимание к человеку, его лич-
ным заботам и проблемам, воспитывает граждан в духе со-
четания индивидуальных и общественных интересов»12 (С.А. 
Авакьян);

2) «гражданское общество можно кратко определить
как систему негосударственных организаций, объединений, 
учреждений, институтов, политических партий, профессио-
нальных и иных союзов, других неправительственных струк-
тур, взаимодействующих с официальной властью на равно-
правной основе»13 (Н.И. Матузов);

3) «гражданское общество представлено системой со-
циальных отношений и институтов, функционирующих 
независимо от политической власти и способных на неё 
воздействовать»14 (К.А. Струсь);

9 См.: Никитина Е.Е. Указ. соч. С. 35–39.
10 В частности, проблематика гражданского общества была затро-

нута в самиздатовском сборнике «Из-под глыб» (статьи А.И. 
Солженицына, И.Р. Шафаревича и иных диссидентов).

11 В указанные годы, помимо научных работ, вопросы построения 
гражданского общества активно обсуждались в средствах массо-
вой информации, а именно: в газетных заметках (наиболее из-
вестной является статья Н. Андреевой, адресованная властям) и в 
телевизионных передачах (например, «Взгляд», «600 секунд»). 
См.: Андреева Н. Не могу поступиться принципами // Советская 
Россия. 1988. 13 марта. №60. С. 3.

12 Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс: в 2 т. Т. 1. 
М., 2007. С. 441.

13 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учеб. М., 
2011. С. 104.

14 Малько А.В., Струсь К.А. Правовые основы формирования граж-
данского общества в современной России (обзор материалов 
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4) «гражданское общество есть сфера формирования, 
существования и развития опосредуемых политической и, 
в конечном итоге, государственной властью общезначимых 
интересов и отношений в жизни частных лиц»15 (Л.Ю. Груд-
цына, С.М. Петров).

Применительно к теме нашего исследования, наиболее 
удачным представляется следующая общераспространенная 
дефиниция: гражданское общество – это «совокупность ин-
ститутов гражданского общества»16.

В свою очередь, институтом гражданского общества, 
соглашаясь с Ю.А. Тихомировым, можно считать «обуслов-
ленный конституционными принципами народовластия 
и приоритета прав и свобод человека и гражданина струк-
турно-правовой способ легального самовыражения и соци-
ализации личности; способ непосредственного выражения 
мнений, предложений, позиций граждан по вопросам обще-
ственной жизни; способ прямого участия в принятии соци-
ально значимых решений»17.

Основными институтами гражданского общества при-
нято считать следующие объединения людей и их произво-
дные составляющие: политические партии, общественные 
организации и движения, профессиональные и творческие 
союзы, некоммерческие организации, в т.ч. и религиозные, 
формы непосредственного волеизъявления граждан (рефе-
рендум, выборы) и иные формы общественной активности 
(собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирова-
ния и др.), в т.ч. и ситуационные, средства массовой инфор-
мации, местные сообщества, общественные советы при ор-
ганах государственной и муниципальной власти, трудовые 
коллективы, семьи (роды, кланы)18.

Среди различных критериев отнесения какого-либо 
объединения людей или его производного составляющего к 
институту гражданского общества19, определяющими следу-
ет признать возможность влияния на принятие управленче-
ских решений, а также политическую независимость и эко-
номическую самостоятельность. В современных российских 
реалиях, лишь отдельные институты гражданского общества 
соответствуют указанным критериям.

К их числу, на наш взгляд, следует отнести: некоммер-
ческие организации, средства массовой информации, объ-
единения исследователей, а также различные формы обще-
ственной активности, ориентированные на реализацию прав 
и свобод человека и гражданина20.

Всероссийского научно-практического «круглого стола») // Го-
сударство и право. 2011. №9. С. 113.

15 Грудцына Л.Ю., Петров С.М. Гражданское общество, народ и 
власть: концептуальное понимание и российская специфика // 
Государство и право. 2012. № 6. С. 9.

16 Никитина Е.Е. Институализация гражданского общества в Рос-
сии: историко-теоретический аспект // Журнал российского пра-
ва. 2017. № 2. С. 38.

17 Тихомиров Ю.А. Гражданское общество в фокусе права // Жур-
нал российского права. 2013. №10. С. 39.

18 См.: Грудцына Л.Ю. Содержание и классификация институтов 
гражданского общества в России // Современное право. 2007. № 
12-1. С. 23-24; Никитина Е.Е. Система институтов гражданского 
общества в России: конституционно-правовой аспект // Журнал 
российского права. 2017. С. 44-45; Тихомиров Ю.А. Указ. соч.

19 См.: Усватов И.С. К вопросу о структуре гражданского общества: 
определение понятия института гражданского общества // Про-
белы в российском законодательстве. 2009. № 4. С. 83. 

20 Иные, выделяемые в научной литературе институты граж-
данского общества в стране, например, гражданские форумы, 
местные сообщества, Общероссийское общественное движение 
«Народный фронт «За Россию», Общероссийская общественная 
организация «Российский союз промышленников и предприни-

Некоммерческие организации, в условиях отсутствия 
в России эффективной государственной политики, направ-
ленной на обеспечение действия конституционных норм, 
фактически являются важнейшим институтом гражданского 
общества. Создаваемые для достижения социальных, благо-
творительных, культурных и иных целей, некоммерческие 
организации, принимая ответственность за ситуацию в стра-
не, добровольно возлагают на себя функции государственных 
(муниципальных) органов власти, осуществляя помощь лю-
дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выполняя 
просветительскую работу, оказывая безвозмездную юриди-
ческую помощь и т.д.21 Особое место занимают правозащит-
ные организации, которые способствуют раскрытию фактов 
коррупции в высших эшелонах власти, обеспечивают кон-
троль объективного подсчета голосов на выборах различного 
уровня и занимаются иными видами деятельности, фактиче-
ски не реализуемыми политическими партиями22. В послед-
ние годы в стране наметилась крайне негативная тенденция 
со стороны институтов власти, направленная на системати-
ческое противодействие независимым некоммерческим ор-
ганизациям различной правозащитной направленности23, 
влекущая за собой уменьшение возможностей реальной за-
щиты прав и свобод конкретного человека в судебных спорах 
с государством.

Средства массовой информации (СМИ), несмотря на 
существующую самоцензуру, присущую многим ведущим 
телерадиовещания и авторам печатных изданий24 при осве-
щении злободневных вопросов жизни страны (отдельного 
субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования), продолжают оставаться значимым институтом 
гражданского общества25. Официальные средства массовой 

мателей», Общественная палата Российской Федерации, религи-
озные организации, на наш взгляд, зависят от органов государ-
ственной (муниципальной) власти, ориентированы на предпри-
нимательскую деятельность, решают малозначительные вопро-
сы. См.: Воробьёва Ю.Ю. Религиозные организации как институт 
гражданского общества: особенности правового статуса // Адми-
нистративное и муниципальное право. 2015. № 8. С. 865; Галки-
на Е.В. Гражданские форумы как форма развития гражданского 
общества в современной России // Вестник Ставропольского го-
сударственного университета. 2006. № 44. С. 212-219; Грудцына 
Л.Ю., Дмитриев Ю.А. Институты гражданского общества в поли-
цейском государстве: особенности российского симбиоза // Госу-
дарство и право. 2011. № 5. С. 20; Киселева А.М. Местное сообще-
ство как основа формирования гражданского общества в России 
// Вестник Омского университета. Сер. Экономика. 2007. № 1. С. 
66-67; Лагуткин А.В., Грудцына Л.Ю., Трубников В.И. Формиро-
вание гражданского общества в России: концептуальный аспект 
// Современное право. 2013. № 5. С. 14.

21 Наиболее известной российской некоммерческой организацией, 
в т.ч. и за рубежом, можно считать Благотворительный фонд им. 
Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». 

22 Например, Ассоциация некоммерческих организаций «В защи-
ту прав избирателей «ГОЛОС», Некоммерческая организация 
«Фонд борьбы с коррупцией» и др.

23 Данное противодействие заключается в необоснованном при-
влечении к административной и уголовной ответственности ру-
ководителей некоммерческих объединений, включении юриди-
ческих лиц в реестр НКО, выполняющих функции иностранного 
агента, проведении органами государственной (муниципальной) 
власти необоснованных проверок деятельности отдельных орга-
низаций и т.д.

24 Наиболее характерна самоцензура для региональных и местных 
средств массовой информации, которые в условиях недостатка 
финансирования становятся зависимыми от власти и представи-
телей бизнеса.

25 Потенциал средств массовой информации заключается в следу-
ющем: стандарты деятельности СМИ основаны на классических 
конституционных идеалах свободы слова и плюрализма; СМИ 
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информации ориентированы на международную повестку 
дня, а внутренние проблемы Российской Федерации ими за-
частую замалчиваются и, как правило, объективные данные о 
реальном положении дел в стране содержатся лишь на раз-
личных независимых порталах в сети Интернет26. Отдельного 
внимания, среди средств массовой информации, заслужива-
ет авторское кино, в котором наглядным, художественным 
образом демонстрируется жизнь обычных людей в россий-
ской глубинке и их взаимоотношения с должностными ли-
цами различных органов власти, работниками медицинских, 
образовательных и социальных учреждений, служителями 
религиозного культа27. В целом, самостоятельные средства 
массовой информации, освещающие актуальные темы защи-
ты прав и свобод конкретного человека (группы людей), как 
и аналогичные им некоммерческие организации, находят-
ся под постоянным давлением административного ресурса, 
присущего институтам власти.

Объединения исследователей, учитывая еще сохраня-
ющуюся в высших учебных заведениях и научных органи-
зациях академическую свободу, являются специфическим 
институтом гражданского общества, особенности которого 
заключаются в возможности обсуждения в данных кругах 
различных теоретических концепций и практических поло-
жений, зачастую неофициально не рекомендуемых властью 
к публичному рассмотрению кроме сообществ специали-
стов28. Среди исследовательских объединений, которые име-
ют реальную возможность оказывать влияние на принятие 
государственных (муниципальных) решений, можно выде-
лить: общественные творческие научные организации29, на-
учные школы30 и разовые (периодические) творческие союзы 
отдельных ученых31. Вместе с тем, результаты научных изы-

созданы для формирования атмосферы результативной публичной 
дискуссии; коллектив сотрудников СМИ представляет собой группу 
профессионалов по работе с общественно значимой информацией; 
редакции СМИ и журналисты располагают дополнительными га-
рантиями защиты; СМИ вправе проводить журналистские расследо-
вания. См.: Шевердяев С.Н. Потенциал средств массовой информа-
ции как института общественного антикоррупционного контроля // 
Журнал российского права. 2017. № 9. С. 144-146.

26 Имеются и исключения, например, российское общественно-по-
литическое издание – «Новая газета», в т.ч. издаваемое и типо-
графским способом.

27 В частности, к числу данных кинофильмов относятся: «Дурак», 
«Завод», «Жить», «Язычники» и др.

28 Например, в рамках криминалистических изысканий такими 
вопросами являются: конкретные алгоритмы совершения опре-
деленных преступлений и методика их выявления, особенности 
специального программного обеспечения, применяемого право-
охранительными органами и др.

29 В качестве примера можно привести Российскую академию 
естественных наук (РАЕН), которая «объединила ученых всех 
направлений – естествоиспытателей, создателей наукоемких 
технологий и гуманитариев, движимых общим стремлением 
способствовать самовыражению, творческой личности, разви-
тию образования, расширению фундаментальных и прикладных 
научных исследований». См.: Лагуткин А.В., Грудцына Л.Ю., 
Трубников В.И. Указ. соч.

30 Мы в целом разделяем скептическое отношение к научным шко-
лам (в т.ч. и юридической направленности), которое основано 
на: исчерпанности большинства тем, над которыми представи-
тели данных творческих объединений продолжают работу на 
протяжении нескольких десятков лет, негативном влиянии ма-
ститых ученых на проблематику изучаемых проблем молодыми 
исследователями, а также в целом на их бюрократизации и ком-
мерциализации. 

31 Как правило, данные творческие объединения формируются для 
совместного обсуждения одной или нескольких взаимосвязан-
ных научных проблем и последующей публикации полученных 
результатов. 

сканий большинства объединений исследователей остаются 
неизвестными широкому кругу заинтересованных лиц, т.к. 
публикуются в различных безымянных сборниках заочных 
конференций или аналогичных им журналах и распростра-
няются лишь среди авторов данных статей.

Собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикети-
рования и иные публичные мероприятия32, проводимые по 
различным вопросам жизни страны, являются формой пря-
мого волеизъявления мнения народа, оставшейся доступной 
в условиях фактической невозможности проведения рефе-
рендума в России, и как следствие – наиболее непосредствен-
ным институтом гражданского общества. В последнее время, 
характерной чертой большинства форм общественной ак-
тивности является неготовность людей мириться с конкрет-
ными незаконными или несправедливыми решениями, а 
также с антисоциальными высказываниями отдельных пред-
ставителей органов государственной (муниципальной) вла-
сти33. Следует признать, что все чаще гражданские активисты 
сталкиваются с недружелюбным отношением к ним властей 
всех уровней, в т.ч. и при проведении санкционированных 
мероприятий, а также становятся объектом манипуляции 
со стороны различных политических сил, которые стремятся 
использовать народное недовольство для повышения своего 
рейтинга.

Изложенная характеристика современного состояния 
основных объединений людей и их производных составля-
ющих в России, позволяет нам предположить, что при со-
хранении сложившейся конъюнктуры на территории страны 
и за ее пределами, институты гражданского общества будут 
иметь следующие последовательные тенденции развития.

Во-первых, нарастание противостояния между властны-
ми структурами и большинством институтов гражданско-
го общества, которое будет выражаться, с одной стороны, в 
стремлении полностью подчинить интересам государства все 
объединения людей и их производные составляющие, в т.ч. 
и с помощью квазиобщественных организаций, а с другой 

32 Например, публикация гражданских инициатив в сети «Интер-
нет», создание общественных комиссий, осуществляющих кон-
троль выполнения органами власти и должностными лицами 
выдвинутых требований населения, формирование параллель-
ного правительства из числа представителей независимых пар-
тий и некоммерческих организаций, ведущих экспертов в раз-
личных областях знаний и др.

33 Наиболее обсуждаемыми темами общественной повестки за про-
шедшие годы, которые вызвали резкий рост гражданской активно-
сти населения, стали решения властей по повышению пенсионного 
возраста в стране, утилизации мусора в ряде субъектов Российской 
Федерации, недопуску оппозиционно настроенных кандидатов к 
выборам в Московскую городскую думу, привлечению к уголовной 
ответственности отдельных руководителей регионов. Среди офици-
альных высказываний ряда должностных лиц, поражающих своей 
вопиющей, противообщественной направленностью, особо стоит 
выделить заявление О. Глацких, сделанное 24 октября 2018 г. на 
встрече со школьниками в г. Кировоград Свердловской области, 
и выражение Главы Чувашии М. Игнатьева, озвученное 18 янва-
ря 2020 г. в рамках торжественного мероприятия, посвященного 
Дням российской и чувашской печати. См.: Уральская чиновница 
объяснила детям, что государство ничего им не должно, так как не 
просило их рожать // Newsru.com: новостной портал. 2018. 5 нояб. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.newsru.com/
russia/05nov2018/olga.html (дата обращения: 14.07.2020); Игнатьев 
дал поручение «мочить» за «искаженную» информацию // Прав-
да ПФО: средство массовой информации. 18.01.2020. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://pravdapfo.ru/news/95346-
ignatev-dal-poruchenie-mochit-za?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews (дата обращения: 14.07.2020).
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стороны, в радикализации выражения своего мнения населе-
нием.

Во-вторых, возрождение ряда фундаментальных инсти-
тутов гражданского общества (политические партии и адво-
катура) и появление новых способов взаимодействия людей 
(например, в информационно-телекоммуникационных се-
тях), ориентированных на построение правового государства 
в России.

В-третьих, формирование готовности подавляющей 
части населения страны, составляющей институты граж-
данского общества к принятию ответственности за будущее 
российского государства, невзирая на внутреннее и внешнее 
противодействие.

Естественно, что приведенная схематичная характери-
стика основных институтов гражданского общества в России, 
а также описанные тенденции их развития являются услов-
ными, основанными на авторском видении сложившейся си-
туации в стране и мире34. 

Подводя итог настоящей публикации, следует отметить, 
что именно от функционирования институтов гражданского 
общества, являющихся базисом любого свободного и наро-
доуправляемого государства зависит жизнь каждого челове-
ка в нем. Следовательно, поддержка различных независимых 
объединений людей и их производных составляющих, ори-
ентированных на защиту прав человека является нашей об-
щей обязанностью перед ныне живущими и последующими 
поколениями.
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Реализация права есть процесс превращения идеальных 
юридических моделей, отражающих нужные для общества со-
стояния, в практическую реальность, в действующую систему об-
щественных отношений. Как отмечал Г. Пухта: «Право, которое 
не может быть осуществлено, не есть право». Способность права 
действовать, продуцировать правомерное поведение субъектов 
общественных отношений и направлять его в социально полез-
ное русло – не менее важные характеристики права, чем его си-
стемность, нормативность, формальная определенность и иные. 

В процессе обеспечения правореализации велико значение 
системы средств, функциональное назначение каждого из кото-
рых невероятно существенно, поскольку, даже самая  совершен-
ная, с позиции законодателя, правовая норма, не будет эффек-
тивно действенной без необходимых обеспечительных средств. 
Соответственно, к основным задачам государства следует отнести 
не только разработку и принятие норм права, но и определение 
конкретного комплекса разумно согласованных условий их реали-
зации, законодательное закрепление механизма их реализации.

Должная реализация правовых норм обеспечивается слож-
ной системой согласованных и взаимосвязанных средств как 
общесоциального, так и специально характера и назначения. Со-
образно этому выделяют общесоциальные и специально-юри-
дические, и именно вторым принадлежит главенствующая, фун-
даментальная роль в правообеспечительном процессе. К ним, в 
частности, относится юридическая техника, - средство, приоб-
ретшее в последнее время небывалую популярность и интерес 
в научных кругах.

Реализация правовых предписаний во многом зависит от 
их качества, которое следует понимать в двух взаимосвязанных 
аспектах:

– социальный аспект, характеризующий фактическое со-
держание права;

– специально-юридический аспект, отражающий качество 
юридической формы1. 

Внешним проявлением социального аспекта правовых 
норм служит их социальная обусловленность, отражение сущ-
ности регламентируемых общественных отношений, интересов 
населения, закрепление процессуальных норм, обеспечиваю-
щих реализацию норм материального права, исключая которую 
право для субъектов социального общения обесценивается, а 
создание эффективных и качественных законов не представляет-
ся возможным.

1 См.: Мирошенко К.А. Технико-правовые аспекты содержания и 
структуры нормативных актов // Аналитический юридический 
журнал. 2011. № 2. С. 31.

Сказанное, бесспорно, к специально-юридическим сред-
ствам обеспечения правореализации позволяет отнести юридиче-
скую технику, как совокупность приемов и средств, используемых 
в соответствии с принятыми правилами при разработке, при-
менении и систематизации правовых актов в целях обеспечения 
их высокого качества и эффективности реализации. Грамотно 
сформулированное, внутренне логичное и системно включенное 
в действующее законодательство правило поведения – залог его 
реализации. В.В. Борисов утверждал, что «чем больше и мелоч-
нее правовая регламентация, тем меньше с ней считаются, тем 
меньше ее социальный эффект. И наоборот, чем меньше право-
вой регламентации, чем выше ее универсальность – тем больше 
социальный эффект и стабильность, тем прочнее правопорядок»2.

Среди видового многообразия юридической техники, выде-
ляется законодательная техника, как разновидность правотвор-
ческой, представляющая собой систему правил и приемов, не-
обходимых для создания внутренне структурированных, внешне 
целесообразных, качественных и совершенных законопроектов, 
обеспечивающих так называемое единство правового замысла 
законодателя и внешнего его выражения («дух» и «буква» закона 
совпадают), доступность, непротиворечивость и полноту норма-
тивного материала. По мнению Ю.А. Тихомирова, «недооценка 
законодательной техники или ее игнорирование порождает мас-
су законодательных ошибок, цена которых очень велика. Речь 
идет не только о недопустимых отступлениях от формальных 
правил, но даже и о нарушении законности»3.

Соответственно, основное назначение юридической техни-
ки в правотворческой деятельности в закреплении воли зако-
нодателя в документах, техника – это средства выражения норм 
права. Искажение таких средств может привести к искажению 
модели поведения, установленного правовой нормой. А по-
скольку законодательное установление внешне может быть вы-
ражено лишь языковыми, и никакими иными средствами, то и 
реализовываться на практике будет то, что в нем выражено (и не 
всегда, то, что внешне словесно закреплено, совпадает с тем, что 
на самом деле хотел выразить законодатель). 

Требования формальной логики роднят качественные ха-
рактеристики норм права со свойствами определенности, не-
противоречивости, означающими ее ясность и точность, то есть 
доступность для восприятия как юридически образованными 

2 Борисов В.В. О связи правопорядка и правовых отношений // Во-
просы теории государства и права. Актуальные проблемы теории 
социалистического государства и права. Саратов, 1983. С. 38.

3 Законодательная техника: научно-практическое пособие / Под 
ред. Ю.А. Тихомирова. М., 2000. С. 11.
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лицами, так и обывателями. Случаи конкуренции (дисбаланса) 
между ясностью и точностью правовых норм далеко не редкость. 
Т.В. Кашанина утверждает, что «ясность нормы может быть по-
мехой ее точности, и наоборот – чрезмерное внимание к ее точно-
сти может привести к неясности»4. Таким образом, обеспечение 
правореализации возможно лишь при условии баланса между 
ясностью и точностью, а в случае конкуренции – предпочтение 
отдается точности нормы. Именно юридической технике отво-
дится преобразующая роль, именно на ней лежит ответствен-
ность за четкое отражение волеизъявления правотворческих ор-
ганов в текстах нормативных правовых актов. В последние годы 
достаточно активно в текстах нормативных правовых актов при-
меняются технические термины, понимать и использовать кото-
рые следует именно в том значении, которое для них определено 
соответствующей областью знания. 

Обозначенные правила изложения юридических докумен-
тов (язы ковые правила), объединяющие в себе требования о сти-
ле документов, языке, порядке использования терминологии, 
логичности, последовательности и об исключении двусмыслен-
ности предписаний, находят воплощение в сложной, внутренне 
структурированной системе знаний – законодательной технике. 
Более того, к числу таких требований относятся также прави-
ла внешнего оформления правовых документов касающиеся, в 
первую очередь, наличия и порядка использования реквизитов, 
как обязательных элементов текста актов. Игнорирование рекви-
зитных правил затрудняет поисковые возможности правопри-
менителя, наносит ущерб эстетическо-юридической стороне 
какого-либо акта и правовой культуре. Поэтому данные правила 
должны быть унифицированы и содержать единые требования к 
реквизитам правового документа. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих актах 
подчеркивает необходимость соблюдения обращенного к законо-
дателю требования определенности, ясности, недвусмысленности 
правовой нормы, ее согласованности с системой действующего 
правового регулирования. Он выводит данное требование из кон-
ституционных принципов юридического равенства и справед-
ливости5. Учитывая статус Конституционного Суда Российской 
Федерации6, соответствующие сформулированные им позиции 
могут оказать достаточно серьезное воздействие на правотворче-
скую практику и в известной степени обеспечить более высокое 
качество принимаемых правовых норм и уровень их реализации.

В продолжение изложенного позволим себе не согласиться 
с утверждением ряда исследователей, относящих юридическую 
технику к формам обеспечения должной реализации права, а 
не к средствам. Формой обеспечения признается регламенти-
рованная правом деятельность компетентных органов в опреде-
ленной области, выбор которой предопределяется стоящими 
перед ними задачами и функциями. Техника является верным 
спутником правотворческого процесса на всех его стадиях, а ее 
структурные составляющие способны скорректировать норму 
права на всех этапах ее существования, обеспечив тем самым вы-
сокий уровень ее реализации на практике. Соответственно тех-
ника – это средство, пронизывающее все формы деятельности: 
правотворческую, правоприменительную, интерпретационную. 

В целях обеспечения правореализации наибольший инте-
рес вызывают такие элементы юридической техники, как юри-
дические термины и юридические конструкции. Юридическая 
терминология представляет собой базу, основной смысловой 
фундамент правового текста и нормативного материала. Основ-
ные юридические термины, под которыми понимаются, употре-
бляемые в нормативных актах обобщенные слова или словосоче-
тания, отличающиеся смысловой однозначностью, содержатся в 
наиболее важных законодательных актах, которые определяют 
их дальнейшее использование в подзаконных актах. 

К числу наиболее интересных и сложных, неоднозначных 
технико-юридических средств относится юридическая конструк-
ция, основоположником которой был Р. Иеринг, рассматри-

4 Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М., 2007. С. 120.
5 См., например, постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28.02.2006. № 2-П по делу о проверке конституци-
онности отдельных положений Федерального закона «О связи» в 
вязи с запросом Думы Корякского автономного округа // СЗ РФ от 
13.03.2006. № 11. Ст. 1230; от 14.11.2005. № 10-П по делу о проверке 
конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граж-
дан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 47. Ст. 4968. и др.

6 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994. №1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» (ред. от 
29.07.2018. №1-ФКЗ) // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.

вающий ее, прежде всего, с позиции средства, заполняющего 
пробелы в праве. Юридическая конструкция — рационально 
упорядочивающая правовую материю модель, отражающая 
правовое состояние структурно организованного явления право-
вой жизни. Работоспособность юридической конструкции зави-
сит от сбалансированности в ее содержании субъективных прав 
и юридических обязанностей участ ников будущих правовых от-
ношений, а также гарантированности возможного применения 
юридической ответственности. Использование юридических 
конструкций и терминов облегчает формулирование юриди-
ческих норм, придает нормативной регламентации четкость и 
определенность. 

Принятые в спешке, детально не проработанные норма-
тивные акты, без четкого соблюдения требований к форме и 
структуре, не будут эффективными на практике. Более того, их 
практическая реализация может привести к коллизиям юриди-
ческих норм, серьезным противоречиям всей системы россий-
ского законодательства, несоответствию требованиям времени. 
Соответственно, основное назначение юридической техники 
видится в обеспечении качества законодательства, она выступает 
средством обеспечения правореализации. Выражение в законах 
точной, адекватной, недвусмысленной воли законодателя невоз-
можно без грамотного использования средств юридической тех-
ники, служащих важным фактором внутреннего развития пра-
вовых актов и обретения ими ценностных свойств. Так, в Законе 
«О почтовой связи»7 закрепляются нормы, регламентирующие, 
в соответствии как с национальным законодательством, так и с 
международным правом, социальную поддержку работников 
организаций почтовой связи. Однако подобных положений не 
встречается больше ни в одном из действующих документов, и 
каким образом эти нормы могут быть интерпретированы субъек-
тами правоотношений и в дальнейшем реализованы, непонятно. 
Налоговый кодекс РФ довольно активно оперирует категорией 
«крупнейший налогоплательщик», однако четкого определе-
ния ее не содержит. С целью избежать погрешностей в процессе 
правоприменения, законодатель, пытается разрешить эту про-
блему на подзаконном уровне, посредством принятия актов, ре-
гламентирующих критерии отнесения  организаций – юридиче-
ских лиц к этой категории налогоплательщиков. Полагаем, что 
с применением правил юридической техники законодателю не-
обходимо категорию «крупнейший налогоплательщик», а также 
специфику его правового статуса закрепить в Налоговом кодексе 
РФ, а подзаконные акты могут лишь конкретизировать и детали-
зировать положения кодекса. 

Конечно, процесс создания качественных и эффективных 
нормативных правовых актов не стоит связывать исключительно 
с возможностями юридической техники, хотя важность их техни-
ческой проработанности, бесспорно, важнейшая предпосылка 
обеспечения должной реализации права. Требуется учет иных, 
не менее важных в данном процессе факторов: уровень правосо-
знания и правовой культуры правотворческих органов, свойства 
и неотъемлемые признаки права и др. Не стоит забывать, что лю-
бая, даже, казалось бы, самая малая неточность и ошибка в тексте 
закона, может привести на практике к непоправимым послед-
ствиям. Поэтому, все, предъявляемые юридической техникой 
требования как в содержанию, так и внешней форме выражения 
нормативного правового акта, системным связям норм как вну-
три самого закона, так и с другими законодательными актами, 
к стилю законодательства, необходимо строго соблюдать. Чем 
выше уровень законодательной техники и степень соблюдения 
ее требований, тем выше качество и действенность закона, его ав-
торитет в обществе.
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Орлов М. А.

Пандемия коронавируса COVID19 явилась серьезным со
циальным вызовом для всех государств. Меры, предпринятые во  
избежание распространения коронавируса COVID19, оказались  
беспрецедентными в новейшей истории. Правительства различ 
ных стран выделяют существенные объемы денежных средств для  
преодоления последствий распространения пандемии1. Панде
мия также показала опасность социальной и правовой дестаби 
лизации как в отдельном государстве, так и в мировом масштабе.  
Необходимость цифровизации, автоматизации, а в некоторых  
случаях – перестройки существующих процессов правотворчества  
и правоприменения стала очевидной для многих государств. 

Цифровизация и автоматизация как социальные процес
сы были свойственны российской правовой системе задолго  
до начала пандемии коронавируса COVID19.  Заинтересован 
ность в скорейшем внедрении процессов цифровизации и ав 
томатизации в правотворчестве и правоприменении регуляр 
но демонстрируется со стороны российских властей. Еще в 1993  
году была утверждена Концепция правовой информатизации  
Российской Федерации, которая провозглашала своей целью  
формирование в России единого информационноправового  
пространства, обеспечивающего правовую информирован 
ность всех структур общества и каждого гражданина в отдель 
ности2. Планировалось внедрение процессов информатизации 

1 Обзор экономических мер, применяемых странами в условиях рас- 
пространения Covid-19. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://roscongress.org/upload/medialibrary/c98/Obzor_eco_mer_fi- 
nal2.pdf (дата обращения: 05.09.2020).

2 Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. N 966 «О Концепции право- 
вой информатизации России» // Собрание актов Президента и Пра- 
вительства Российской Федерации от 5 июля 1993 г. № 27. Ст. 2521.

в правотворческой и правореализационной деятельности, соз 
дание банков данных и инфраструктуры для обмена информа 
цией между различными органами государственной власти.  

Основными итогами информатизации в российской 
правовой системе явились созданные государственные ав 
томатизированные системы (ГАС). Основные задачи ГАС  
сводятся к выполнению функций банка данных, обеспе 
чения доступа к данным и их надлежащего анализа. При  
этом структура ГАС не предполагает наличие какихлибо  
других функций, как, например, функций координации  
государственных органов или функций автоматизирован 
ного контроля. По состоянию на 2020 год были созданы  
три таких системы – ГАС Выборы (1995г.), ГАС Правосу 
дие (2006г.) и ГАС Управление (2009г.). Данные ГАС не 
однократно модернизировались для соответствия требо 
ваниям времени. 

Информатизации также способствовало принятие та
ких НПА, как Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126ФЗ  
«О связи», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ  
«Об информации, информационных технологиях и о за 
щите информации», Федеральный закон «Об электронной  
цифровой подписи» от 10 января 2002 года № 1ФЗ и других.  
Созданная этими НПА нормативная база позволила доста 
точно быстро провести информатизацию правовой системы,  
установив круг отношений, подлежащий соответствующему  
регулированию и закрепив легальные определения понятий  
в сфере информатизации и информационных технологий. 

Несмотря на то, что первичная информатизация 
правовой системы решила задачу создания специальных  
банков данных, она не позволила создать инструменты 
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для их оперативного наполнения правовой информаци-
ей. Например, это выражалось в ручном вводе информа-
ции в ГАС. Внедрение цифровизации в данные системы 
существенно ускорило наполнение информацией банков 
данных, хотя процессы цифровизации затронули лишь 
небольшую часть системы и незначительно влияют на ее 
общее функционирование. К примеру, количество изби-
рательных участков, оснащенных КОИБ (комплексом обра-
ботки избирательных бюллетеней) на выборах Президента 
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года составило 10 0013, при этом общее количество изби-
рательных участков оценивается в 97 000. Таким образом, 
примерный процент избирательных участков, оснащен-
ных КОИБ, составляет 10,3% от общего числа избиратель-
ных участков. И даже несмотря на наличие возможности 
у КОИБ передавать данные о результатах голосования че-
рез сеть «Интернет», во многих случаях ввод данных в ГАС 
«Выборы» производился вручную4. Также частым явлени-
ем были технические отказы работы КОИБ.

С другой стороны, следует отметить наличие более 
удачных решений в сфере цифровизации и автоматизации 
российской правовой системы. К таким решениям автор от-
носит систему налогового контроля Федеральной налоговой 
службы АСК НДС-2 и информационную систему Федераль-
ных арбитражных судов «Мой Арбитр», разработанную во 
исполнение федеральной целевой программы «Развитие су-
дебной системы России на 2013 - 2020 годы». Программный 
комплекс АСК НДС-2  был введен в эксплуатацию в 2015 году 
и представляет собой полностью автоматизированную систе-
му контроля подаваемых налогоплательщиками деклараций 
по НДС5. Возможно говорить о первом программном обеспе-
чении такого рода в России по масштабу автоматизирован-
ных процессов и степени ограниченности человеческого фак-
тора. Эффективности работы данной системы способствовал 
принятый в 2014 году Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-
ФЗ, согласно пп. «а» п. 2 ст. 12 в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации вводится обязанность налогоплательщиков 
предоставлять декларацию по НДС исключительно в элек-
тронной форме. Развитием данной системы является про-
граммный комплекс АСК НДС-3, действующий в тестовом 
режиме с 01.02.2018 года. По сравнению с прошлой версией, 
система будет получать больше данных из различных источ-
ников для анализа6.

3 Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 17 
января 2018 г. № 129/1072-7 «Об использовании при голосова-
нии на выборах Президента Российской Федерации технических 
средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных 
бюллетеней». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71755936/ (дата обраще-
ния: 07.09.2020).

4 Балтрушевич Ю. В. и др. КОИБ: история создания и применения: 
сборник материалов / Центральная избирательная комис. Рос-
сийской Федерации. Москва: ЦИК Российской Федерации, 2014. 
С. 144-145.

5 Бахаев А.Ю. Система «Big Data» и Система АСК НДС-2 как ин-
новации в системе налогообложения РФ. Потенциал российской 
экономики и инновационные пути его реализации // Материалы 
международной научно-практической конференции студентов 
и аспирантов. Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Омский филиал. 2016. С. 22.

6 Булдыгин П.А., Кириллова А.С. Оптимизация системы нало-
гового администрирования и контроля с использованием ав-
томатизированного программного комплекса «АСК-НДС 3» // 
Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 4-2. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
optimizatsiya-sistemy-nalogovogo-administrirovaniya-i-kontrolya-
s-ispolzovaniem-avtomatizirovannogo-programmnogo-kompleksa-
ask-nds-3. (дата обращения: 10.09.2020).

В информационной системе «Мой Арбитр»7, в свою оче-
редь, автоматизация правовых отношений не является целью 
ее создания и функционирования, хотя полностью и не ис-
ключается из возможных функций. Использование данной 
системы направлено на постепенный отказ от бумажного 
документооборота в Арбитражных судах путем внедрения 
электронной системы взаимодействия суда и лиц, участву-
ющих в деле. Предоставление процессуальных документов в 
электронной форме ускоряет производство по делу, т.к. ис-
ключается этап физической передачи документов в суд. Ав-
томатизация в данной системе проявляется, прежде всего, в 
автоматическом информировании лиц, участвующих в деле, 
о движении дела.

 Следующий этап цифровизации российской право-
вой системы пришелся на 2018 год, когда была разработана 
и утверждена Национальная программа «Цифровая эконо-
мика» в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». В целом, данную национальную программу можно 
рассматривать как «дорожную карту» внедрения цифрови-
зации и автоматизации в национальную правовую систему. 
Особое внимание стоит уделить разделу 4.1. паспорта наци-
ональной программы, посвященной Федеральному проекту 
«Нормативное регулирование цифровой среды». Помимо 
положений о регулировании механизмов формирования и 
использования «облачной» электронной подписи, формиро-
вании благоприятных условий для сбора, хранения и обра-
ботки персональных данных, особый интерес представляет п. 
1.2. раздела 4.1. Паспорта вышеназванной программы. Пред-
лагалось до 31.12.2018 принять закон, закрепляющий статус 
автоматизированных («самоисполняемых») договоров. К со-
жалению, данный закон еще не принят, хотя тот факт, что 
возможность автоматизированных правоотношений была 
принята во внимание разработчиками паспорта нацио-
нальной программы, говорит о ее инновационной направ-
ленности. Более того, в разделе 6 паспорта национальной 
программы прямо декларируется постепенное внедрение 
процессов автоматизации в правотворчестве и правоприме-
нении, создании машиночитаемых норм права с помощью 
применения современных и перспективных информацион-
ных технологий, таких как искусственный интеллект, обра-
ботка больших данных, распределенные реестры и прочие. 
Основные положения концепции машиночитаемого права 
уже разработаны и опубликованы8, хотя не все ее положения 
можно считать обоснованными.

Было бы неверно говорить о том, что вопросы внедре-
ния автоматизации и цифровизации в правовую систему 
Российской Федерации ограничивались только разделом 4.1. 
национальной программы. Помимо правового регулирова-
ния необходимо выстроить информационную экосистему 
взаимодействия органов государственной власти между со-
бой и с гражданами и организациями, разработать соответ-
ствующее программное обеспечение. Уже после построения 
такой информационной системы и разработки необходи-
мых программ, необходимо создать правовые механизмы 
для обеспечения их надлежащего функционирования. Сле-
дованию такой логике отчасти объясняется существенный 
разрыв в эффективности реализации раздела 4.1. и раздела 

7 Введена приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ от 27.12.2016 № 251 «Об утверждении Порядка подачи в фе-
деральные суды общей юрисдикции документов в электронной 
форме, в том числе в форме электронного документа // ЭПС 
«КонсультантПлюс». 1992‒2017. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 07.09.2020).

8 Будущее права. Версия 1.1. Автоматизация права. Основные тен-
денции и тренды. Перспективы юридической профессии. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http:// future.simp.lawyer 
(дата обращения: 10.09.2020).
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4.6. “Цифровое государственное управление” национальной 
программы.9

Проблема автоматизации в праве широко освещается 
российскими исследователями с 2018 года и с каждым годом 
издается все больше статей по данной тематике. Применение 
процессов автоматизации сыграет немаловажную роль во 
время введения ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Именно авто-
матизация правоприменения позволит решить задачи опе-
ративного выполнения требований законодательства, в том 
числе, принятого уже после введения ограничений.

Таким образом, к началу пандемии COVID-19 россий-
ская правовая система уже находилась в векторе последова-
тельной цифровизации и автоматизации. Данные процессы 
были наиболее эффективно внедрены в отрасли администра-
тивного и конституционного права. Сфера регулирования 
электронной коммерции также подверглась существенному 
влиянию данных процессов, однако их скорое внедрение и 
развитие было достигнуто за счет деятельности коммерче-
ских организаций. В других сферах регулирования отмеча-
ется незначительная цифровизация и автоматизация право-
применения относительно названных выше. 

После введения ограничений, направленных на пресе-
чение масштабного распространения вируса SARS-Cov-2 на 
территории России, возник вопрос о сохранении стабильно-
го функционирования правовой системы. Также предстояло 
разрешить проблему контроля за исполнением законода-
тельных новелл, регулирующих правовой статус лиц, нахо-
дящихся на медицинском наблюдении или помещенных в 
обсервацию. Данные проблемы должны были быть разре-
шены в условиях невозможности быстрого набора квалифи-
цированного персонала, а при необходимости – в условиях 
недостатка такого персонала. 

Другим драйвером воздействия на правовую систему 
явились поправки в Конституцию Российской Федерации, 
принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 
года. Поправки предусматривают отнесение к ведению Рос-
сийской Федерации информационных технологий (п. «и» 
ст. 71 Конституции) и обеспечение безопасности личности, 
общества и государства при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных (п. «м» ст. 71 Консти-
туции). Процедура принятия поправок привнесла некото-
рые цифровые новшества в избирательное законодательство 
России. Впервые была реализована возможность полноцен-
ного дистанционного электронного голосования в Москве и 
Нижегородской области с использованием ЕПГУ10. В отли-
чие от неудачных экспериментов десятилетней давности11, 
дистанционное электронное голосование по поправкам в 
Конституцию можно считать относительно успешным при-
мером цифровизации отдельно взятой правовой процеду-
ры. Идентификация избирателя происходила с помощью 
зарекомендовавшей себя системы ЕСИА12, от избирателя не 
требовалось специальных знаний для использования данной 
системы. Однако остаются открытыми вопросы соблюдения 
тайны голосования, возможности недопустимого влияния 
на результат голосования как со стороны администратора 

9 Гринчак Н.П., Богачёв В.Р., Кудревич В.В. О ходе выполнения про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Между-
народный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 
3-2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.
ru/article/n/o-hode-vypolneniya-programmy-tsifrovaya-ekonomika-
rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 13.09.2020).

10 Единый портал государственных и муниципальных услуг.
11 Цаплин А. Ю. Перспективы дистанционного электронного голо-

сования в России // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. 
Политология. 2016. № 3. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-distantsionnogo-
elektronnogo-golosovaniya-v-rossii (дата обращения: 24.09.2020).

12 Единая система идентификации и аутентификации.

системы, так и со стороны избирателей. В целом, данная си-
стема нуждается в доработке, которая помогла бы разрешить 
подобные проблемы.

Отрасль административного права продолжала свое 
бурное развитие в условиях действующих ограничений. Так, 
например, был принят Федеральный закон от 8 июня 2020 г. 
№ 168-ФЗ «О едином федеральном информационном реги-
стре, содержащем сведения о населении Российской Феде-
рации», устанавливающий новый уровень цифровизации в 
отношениях между государством и обществом. Предполага-
ется создание единой информационной базы данных, объ-
единяющей в себе персональные данные граждан России, 
которые уже имеются у различных органов государствен-
ной власти. Несмотря на то, что сама идея данного закона 
является дискуссионной и вызывает ряд вопросов у иссле-
дователей13, его разработка и принятие находится в векторе 
цифровой трансформации российской правовой системы. 
Противиться течению прогресса, как показывает мировая 
история, бессмысленно. Основная задача законодателя в пе-
риод цифровой трансформации правовой системы – найти 
справедливый баланс между принципами тайны частной 
жизни, защиты персональных данных и необходимости огра-
ничения данных принципов в угоду прогресса и экономиче-
ской эффективности. 

На региональном уровне можно отметить законодатель-
ную инициативу Московской городской думы о введении в 
Кодекс города Москвы об административных правонару-
шениях новой статьи 3.18.1 «Нарушение требований нор-
мативных правовых актов города Москвы, направленных на 
введение и обеспечение режима повышенной готовности на 
территории города Москвы». Пункт 2 названной статьи пред-
усматривает наказание за неисполнение гражданами требо-
ваний нормативных актов города Москвы,  направленных на 
введение и обеспечение режима повышенной готовности на 
территории города Москвы. Однако в рамках данной статьи 
особый интерес представляет процесс привлечения граждан 
к ответственности, назначения наказания и порядок обжало-
вания постановления об административном нарушении.

Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ уста-
новлено, что пациенты с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, проходящие лечение на дому, обязаны исполь-
зовать технологии электронного мониторинга геолокации, 
в том числе сервис «Социальный мониторинг». По делам о 
нарушении пункта 2 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы ши-
роко применяется использование данных геолокации в каче-
стве основного доказательства о нарушении. В купе с автома-
тизированным сбором таких доказательств и обязанностью 
использования сервиса «Социальный мониторинг», процесс 
применения данной нормы предполагал широкое использо-
вание цифровизации и автоматизации. 

Однако, как показал опыт применения пункта 2 статьи 
3.18.1 КоАП города Москвы, исключительное доверие циф-
ровым технологиям не способствует  справедливому и все-
стороннему рассмотрению каждого конкретного дела. Сер-
вис «Социальный мониторинг» периодически неправильно 
определял геопозицию пользователя и (или) не синхронизи-
ровался с базами, содержащими данные о состоянии здоро-
вья пользователя. Такое массовое назначение наказаний не 
могло не отобразиться на деятельности судов города Москвы, 
которые были вынуждены столкнуться с наплывом жалоб 
граждан.  При этом подавляющее большинство штрафов, 
на которые были представлены жалобы, были отменены в 

13 Мельничук М.А., Коцурба С.С. Проблемы цифровизации населения 
в современных условиях // Сборник статей XXIX международной 
научно-практической конференции, часть II Москва: «Научно-из-
дательский центр «Актуальность.РФ», 2020. C. 137-140.
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порядке досудебного урегулирования14. Этому также спо-
собствовало появление специальных программных средств, 
разработанных энтузиастами, которые позволяли составить 
типовую жалобу по данным случаям. 

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на судопроиз-
водство в Российской Федерации. До введения ограничений 
цифровизация и автоматизация затронула по большей ча-
сти только систему Арбитражных судов. Однако уже после 
введения ограничений стала ясна необходимость ускорен-
ной доработки системы взаимодействия судов общей юрис-
дикции с участниками процесса. Отмечались неудобство 
и излишний формализм данной системы15. В связи с этим, 
было принято решение об интеграции Портала «Госуслуги», 
ЕСИА и ГАС «Правосудие» для упрощения подачи процес-
суальных документов. Данное нововведение положительно 
отразилось на удобстве системы и позволило обработать 
свыше 500 тыс. процессуальных документов, поступивших в 
электронном виде в суды общей юрисдикции в период дей-
ствия ограничений16.

В целом, портал государственных услуг Российской Фе-
дерации («Госуслуги»), существующий с 2009 года, раскрыл 
свой потенциал именно во время пандемии COVID-19. Дан-
ная система стала основным связующим звеном между госу-
дарством и обществом в вопросах административного регу-
лирования. С другой стороны, функционирование данной 
системы при возросшей нагрузке оставалась под вопросом. 
Неготовность системы была продемонстрирована после объ-
явленных Президентом России дополнительных мерах под-
держки семей с детьми17, когда портал «Госуслуги» стал ра-
ботать с ограничениями или периодически не работал.

Таким образом, влияние пандемии COVID-19 на процес-
сы цифровизации и автоматизации в правовой системе Рос-
сии оказалось не настолько существенным, как это могло 
показаться на первый взгляд.

Правовая система, ее институты уже прошли этап ин-
форматизации, и в настоящее время находятся на пути 
масштабного внедрения названных процессов. Введенные 
ограничения несколько ускорили уже происходившие про-
цессы цифровой трансформации, глобально не повлияв ни 
на структуру, ни на содержание действующих институтов. В 
то же время, введенные ограничения способствовали переос-
мыслению роли бумажного документооборота в экстренных 
ситуациях и существенно повлияли на скорость принимае-
мых решений.

К выводу о том, что процессы цифровизации и автома-
тизации в правовых системах различных стран будут суще-
ственно ускорены, также пришли и зарубежные исследова-
тели. Так, Клаус Преттнер и Дэвид Е. Блум указывают, что 
«Пандемия COVID-19, вероятно, ускорит разработку и вне-
дрение технологий автоматизации, роботизации и искус-
ственного интеллекта»18. К похожему выводу пришли М.В. 

14 Москвичам отменили большинство штрафов за нарушение са-
моизоляции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
newizv.ru/news/society/15-07-2020/moskvicham-otmenili-
bolshinstvo-shtrafov-za-narushenie-samoizolyatsii (дата обраще-
ния: 16.09.2020).

15 Калиниченко П.А. Cравнительный анализ систем электронного 
правосудия в гражданском и арбитражном процессе Российской 
Федерации // Журнал «Аллея науки». № 6 (33). Издательский 
центр «Quantum», 2019. С. 619.

16 В Суддепе рассказали о планах интеграции ГАС «Правосудие» с 
порталом госуслуг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
rapsinews.ru/judicial_department_news/20200708/306016095.html 
(дата обращения: 18.09.2020).

17 Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Пути-
на. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.
ru/rbcfreenews/5eb9759a9a79477c3b3b1b79 (дата обращения: 
19.09.2020).

18 Prettner, Klaus. and David E. Bloom. «Peering into the future: 
long-run economic and social consequences of automation; with an 

Залойло и Н.Н. Черногор19 Признавая ускорение процессов 
автоматизации из-за пандемии COVID-19, Адам Дж. Сулков-
ский призывает «сохранять роль человеческого усмотрения, 
когда случается непредвиденное»20.

Полностью оценить воздействие пандемии COVID-19 
можно будет только через несколько лет, когда фактор ко-
ронавируса SARS-Cov-2 будет сведен к минимуму и будет 
возможно проследить последствия в условиях мира «пост-
пандемии». Однако уже можно утверждать, что пандемия 
COVID-19 существенно приблизила мир к разработке и 
внедрению концепций машиночитаемого, автоматического 
права и его тотальной цифровизации.
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Шадрин В. В.

Одной из современных тенденций российского обще
ственнополитического и научного дискурса является ста 
бильность государства, поскольку нынешние реалии за 
ставляют задуматься о том, насколько государство способно  
отвечать на внутренние и внешние вызовы, сохраняя стабиль 
ное, устойчивое положение. В данной статье мы попытаемся  
понять, что представляет из себя стабильность государства и  
какой она действительно должна быть. 

Слово «стабильность» (от лат. stabilitas) переводится как 
прочность, устойчивость, твердость, стойкость, надежность,  
неизменность1. Понятие стабильности применяется к раз 
ным явлениям и процессам и может пониматься как способ 
ность системы функционировать, сохраняя неизменной свою  
структуру и поддерживая равновесие2. Может ли государ 
ство быть стабильным? На наш взгляд, свойство стабильно 
сти можно применить к государству, поскольку государство  
как организация политической власти общества должно  
быть устойчивым, прочным, надежным и неизменным, как в  
текущий момент, так и в исторической перспективе. С одной  
стороны, деятельность государства невозможна без стабиль 
ности в управлении обществом, с другой – государство как  
общественнополитический институт не может не обладать  
стабильностью, иначе, возникнув однажды, без стабильности  
оно бы исчезло. 

Однако мы не будем углубляться в историю развития го
сударства, поскольку нас интересует стабильность современ 
ного демократического государства как наиболее развитой  
модели государства. Не будем здесь так же искать разницу  
между стабильностью и схожими понятиями. Например,  
Н.Ю. Чаплин соотносит понятия устойчивость, стабильность  
и безопасность, при этом понятие устойчивости включает 

1 Большой латинско-русский словарь. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://linguaeterna.com/vocabula/index.php (дата  
обращения: 10.08.2020).

2 Социологический энциклопедический словарь. – М.: Издатель- 
ская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – С. 339.

понятие стабильности и, по его мнение, оно шире, гибче и  
больше отвечает государству3. Не умаляя важность и необ 
ходимость четкой и понятной терминологии, мы позволим  
посчитать эти понятия синонимичными и применять в даль 
нейшем привычный и устоявшийся термин – стабильность.  
Также нужно установить водораздел между стабильностью  
государства и политической стабильностью, которая опре 
деляется как состояние политической системы, характери 
зующееся наличием необходимых условий и факторов, обе 
спечивающих сохранение обществом своей идентичности,  
гражданского мира и согласия на основе достижения баланса  
интересов различных социальных субъектов и политических  
сил, своевременного легитимного разрешения возникаю 
щих проблем и противоречий в сфере политики с помощью  
предусмотренных законом механизмов и средств4. Таким об 
разом, политическая стабильность – понятие более обшир 
ное, включающее в себя множество аспектов, в том числе  
предполагающее стабильность государства. И конечно же,  
мы в первую очередь заинтересованы в исследовании этого  
вопроса в контексте российской науки и практики, посколь 
ку мы находимся в стадии развития демократического госу 
дарства, стабильность которого мы стремимся рассмотреть. 

Что же именно представляет из себя стабильность госу
дарства? В современной российской науке и практике сложи 
лись неоднозначные представления о стабильности государ 
ства. Проблема, собственно, не в трактовке определения, а в  
понимании и применении данного понятия. Преобладаю 
щая точка зрения о стабильности государства строится вокруг 

3 Чаплин Н.Ю. О сотношении понятий «устойчивость», «стабиль- 
ность», «безопасность» в контексте исследования устойчивости  
государства // Вестник международного юридического институ- 
та. – 2017. – № 1 (60). – С. 111.

4 Новая философская энциклопедия. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/ 
document/HASH6e47209660a3b926ebfc6e (дата обращения:  
10.08.2020).
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тезиса о том, что стабильность государства – это обязатель 
ное условие развития страны, которое придает уверенность  
и надежность гражданам и инвесторам в отсутствии полити 
ческих потрясений5, это гарантия безопасности государства  
от цветных революций и внешних угроз6. При этом стабиль 
ность государства важнее сменяемости власти, поскольку для  
этого нет необходимых ресурсов, устойчивых политических  
партий, уверенности в себе7. Стабильность государства, в дан 
ной интерпретации, невозможна без сильной президентской  
власти, и в целом в России исторически стабильность госу 
дарства зависит в том числе от стабильности политического  
руководства8. Только сильный лидер, умеющий принимать  
порой жесткие и бескомпромиссные решения обеспечивает  
стабильность, безопасность и независимость государства9.  

Вышесказанная позиция не лишена смысла и действи
тельно поддерживается большинством. Однако на наш  
взгляд, стабильность государства должна пониматься на  
принципиально ином уровне. Попытаемся дать характерные  
черты стабильности современного развитого демократиче 
ского государства с точки зрения права. 

 Вопервых, стабильность государства не должна напря
мую зависеть от личностей, которые это государство пред 
ставляют и возглавляют. Существенным препятствием для  
стабильности государства становится персонификация вла 
сти. Не вдаваясь в подробности того, каковы корни персо 
нификации власти – в социальнокультурных особенностях  
нашей страны, т.н. «менталитете» русского народа, или же  
в организационных несовершенствах политикоправовой си 
стемы, следует признать, что в России такая проблема есть.  
Демократическая система ценностей и отношений в обще 
стве направлена на деперсонификацию власти. Схема управ 
ления строится таким образом, чтобы система работала не 
зависимо от того, кто именно занимает в ней определённое  
место. Иными словами, демократическая концепция имеет  
перед собой задачу свести до минимума влияние личности  
на историю, унифицировать систему управления, обезопа 
сив её от любых неожиданностей, связанных с индивидуаль 
ными чертами характера людей10.  

К сожалению, такой подход у нас хоть и провозглаша
ется, но реально не осуществляется. На наш взгляд, стабиль 
ность государства действительно зависит от степени депер 
сонификации власти, поскольку власть, государство должны  
оставаться незыблемыми и константными институтами, а не  
воплощаться в личности человека, чьи качества и действия  
зависят только от него и могут оцениваться поразному. Пре 
выше всего должны ставиться интересы общества, государ 
ства и права, а не интересы и амбиции государственных и  
политических деятелей.  

Особенно это касается фигуры главы государства, в на
шем случае – Президента. С точки зрения права, глава госу 
дарства должен восприниматься в первую очередь как храни 
тель конституционного строя и гарант прав и свобод человека  
и гражданина. По мнению М.А. Краснова, современному 

5 В. Путин: Стабильность – важнейшее условие развития страны.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/so 
ciety/20/12/2012/5704014d9a7947fcbd443d48 (дата обращения:  
11.08.2020).

6 Н. Патрушев не допустит «оранжевой революции» в России.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/po 
litics/18/12/2012/570401289a7947fcbd443b3b (дата обращения:  
11.08.2020).

7 Путин: сейчас важнее стабильность, а не сменяемость власти.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommer- 
sant.ru/doc/4282507 (дата обращения: 11.08.2020).

8 Китаев С.В. Проблема политической стабильности и устойчиво- 
го развития российского государства // Научный вестник Волго- 
градского филиала РАНХиГС. Серия: Политология и социоло- 
гия. – 2017. – № 2. – С. 38.

9 Клюшкин Е.А., Красницкая А.В. Взаимосвязь качеств личности  
главы государства и стабильности государства // Научное обе- 
спечение агропромышленного комплекса: сборник статей по ма- 
териалам конференции. – 2017. – С. 756.

10 Романович Н.А. К вопросу о персонификации власти в России //  
Власть. – 2009. – № 9. – С. 13.

государству нужен не его глава, а хранитель конституцион
ного строя и государственного суверенитета. Эта роль вовсе  
не означает институциональной слабости главы государства,  
но, наоборот, требует действенных властных прерогатив. Они  
позволят, с одной стороны, выводить из возможных полити 
ческих тупиков, а с другой – ограждать конституционный  
строй от разрушения11. В плане стабильности государства,  
это очень важно, поскольку значимой становится не сама фи 
гура Президента и его личностные качества, а то, зачем он,  
собственно, нужен и чем будет заниматься. 

Вовторых, стабильность государства должна гарантиро
ваться сменяемостью власти, которая, в свою очередь, зиж 
дется на периодичности выборов в прозрачной и честной из 
бирательной системе. Для современного демократического  
государства это – основа основ, не позволяющая узурпиро 
вать власть. Именно сменяемость власти предотвращает ан 
тиконституционные методы обновления власти и обеспечи 
вает реальную стабильность государства. Это обеспечивается  
периодичностью выборов и обновлением состава высших ор 
ганов государственной власти, обязательным и неукоснитель 
ным ограничении сроков полномочий, при необходимости  
– введением предельного возраста пребывания в должности. 
При этом важна реальная политическая конкуренция, чтобы 
оппозиция имела реальные возможности предоставлять аль 
тернативные решения государственных и общественных про 
блем. Стабильность государства невозможна без стабильной 
избирательной системы, которая не должна меняться в угоду 
правящих элит, а должна быть постоянной и неизменной, 
исключала возможность применения административного 
ресурса и была максимально прозрачной и объективной. 

В России проблема сменяемости власти была и оста
ется актуальной. С одной стороны, высказывается мнение о  
том, что сменяемостью власти можно пожертвовать в пользу  
права народа избирать любое лицо, которое ему захочется, в  
качестве главы государства, поскольку это вытекает из прин 
ципа народовластия12. Сменяемость власти ограничивает не  
столько права «потенциального тирана», сколько право на 
рода на свободный выбор. Если некий президент за два срока  
показал себя с хорошей стороны, улучшил жизнь в стране  
и граждане хотят видеть его во главе государства на третий,  
четвёртый или даже десятый срок — это их право. Это их  
права ограничиваются, а не «властолюбивого» кандидата13.  
С другой стороны, если речь всетаки идет о хоть какойто  
смене власти, то применяется сложившийся у нас институт  
преемника (преемничества). Это особая модель воспроиз 
водства власти, который хотя и сочетает в себе черты, при 
сущие другим механизмам (наследование, назначение, выбо 
ры), но не сводится ни к одной из них. Содержательно она  
состоит в том, что «действующий политический лидер»: а)  
подбирает такого кандидата, который призван сохранить  
воспроизводство сложившейся клиентелистской дистрибу 
ции ресурсов и, вместе с тем, способен победить на выборах;  
б) готовит его, то есть продвигает на значимые должности в  
государственном аппарате; в) номинирует его кандидатуру  
на выборах, то есть открыто представляет его в качестве пре 
емника (важно, чтобы не только у элиты, но и у населения не  
было сомнений, что данный кандидат является преемником);  
г) оказывает поддержку в ходе выборов (в идеале требуется 

11 Краснов М.А. На пути к деперсонификации российской власти:  
изменение статуса главы государства // Политическая концепто- 
логия. – 2016. – № 4. – С. 92-94.

12 Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З «О  
соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской  
Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской  
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации  
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов ор- 
ганизации и функционирования публичной власти», а также о  
соответствии Конституции Российской Федерации порядка всту- 
пления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Пре- 
зидента Российской Федерации» // Собрание законодательства  
РФ, 23.03.2020, № 12, ст. 1855.

13 Против принципа сменяемости власти. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://matveychev-oleg.livejournal.com/443536. 
html (дата обращения: 25.08.2020)
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создать иллюзию безальтернативности выборов, чтобы все  
остальные кандидаты не рассматривались в качестве серьез 
ных претендентов)14. Иными словами, если власть и готова  
смениться, то только проверенными, своими людьми. 

Такое положение дел показывает, насколько мы дале
ки от понимания стабильности государства как целостного  
и незыблемого общественнополитического института, по 
скольку усилия прилагаются к поддержанию власти опре 
деленной группы лиц, которая неспособна к политической  
конкуренции и реальной сменяемости власти. Стабильность  
государства как разтаки должна выражаться в ограниченных  
сроках полномочий, периодичности выборов и сменяемости  
власти. Не важно, кто победил на выборах, главное, что вы 
боры состоялись, они были честными и конкурентными, а из 
бранный государственный деятель проработал ограниченное  
количество времени, после чего цикл повторится снова. 

Втретьих, стабильность государства должна характери
зоваться своей предсказуемостью. Когда мы говорим о со 
временном демократическом государстве, то речь идет о том,  
что граждане такого государства должны быть уверены в том,  
что государство будет действовать в рамках ожидаемых ре 
зультатов. На наш взгляд, добиться этого возможно только  
благодаря праву как системе норм, которые регулируют от 
ношения между государством, обществом и личностью. При  
этом, все субъекты этих отношений признают верховенство  
права, неукоснительно следуя ему. Право, в свою очередь,  
должно отражаться в принимаемых законах и конституции.  
Как писал Э. Хэйвуд, конституция представляет собой некий  
свод предельно общих правил, по которым функциониру 
ет данная политическая система. Это правила, которые, так  
сказать, «управляют государством». Подобно тому, как го 
сударство устанавливает упорядоченное правление в обще 
стве, так и конституция привносит стабильность, предсказу 
емость и порядок в действия государственных институтов15.  
Таким образом, стабильность государства напрямую зависит  
от стабильности правовой системы, стабильности законо 
дательства, стабильности Конституции. Однако и здесь мы  
наблюдаем множество проблем, связанных с изменением  
законодательства. Недавнее внесение изменений и поправок  
в Конституцию РФ подтверждает тезис о том, что стабиль 
ность российского государства напрямую зависит от стабиль 
ности политического руководства. 

Высказанная нами позиция о стабильности государства 
может показаться нежизнеспособной, оторванной от реаль 
ности, невозможной в российских реалиях. Однако мы не  
можем не отрицать реально существующие проблемы сме 
няемости власти, избирательной системы и организации  
выборов, политической конкуренции, преемничества как  
способа воспроизводства власти, стабильности Конституции  
и законодательства. И все они напрямую связаны со стабиль 
ностью государства, их необходимо решать. Впрочем, для не 
которых, наоборот, эти проблемы воспринимаются как неу 
бедительные доводы радикалов, которые пытаются изменить  
конституционный строй и нарушить стабильность16. 

В заключение хотелось бы отметить, что в конечном сче
те стабильность государства равна стабильности большин 
ства, а не одного человека или определенной группы лиц.  
Стабильное общество рождает стабильное государство. Каж 
дый из нас как гражданин своей страны должен поддержи 
вать стабильность государства на основе права.

14 Гуляева А.Г. Институт преемника как модель воспроизводства  
власти в современной России // Вестник Пермского университе- 
та. Политология. – 2010. – № 3 (11). – С. 66.

15 Хэйвуд Э. Политология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 359.
16 Колотилин А.В. Стабильность правовой и политической системы  

современной России как кардинальный фактор возрождения и  
развития государства // Экономика и экологический менед- 
жмент. – 2012. – № 2. – С. 202.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Евсеева О. В.

Телесные наказания в русском праве имеют глубокую 
историю. Хронологические корни применения телесных  
наказаний уходят в древнерусский исторический период.  
Становление телесных наказаний, как вида наказаний, в пе 
риод Х–ХV вв., происходит путем вытеснения традиционных  
видов наказания и постепенного их замещения. В русском  
праве законодательно телесные наказания были закреплены  
в Судебнике 1497 г. С принятием новых нормативноправо 
вых документов, таких как Судебник 1550 г., Уставная книга  
Разбойного приказа, Соборное уложение 1649 г., значитель 
но расширяется область применения телесных наказаний. И  
своего апогея устрашающий характер карательной системы  
достиг в XVIII в. 

Телесные наказания существовали в следующих фор
мах: членовредительские, болезненные, позорящие. 

Членовредительские наказания, их еще называли изуве
чивающие, приводились в исполнение через отсечение рук,  
ног и пальцев1. Смертная казнь, которая назначалась татям 
и разбойникам, заменялась отсечением обеих ног и левой  
руки. Отсечение пальцев как категория членовредитель 
ских наказаний отходит, но заменяется наказанием – «резать  
уши»2. Отрезание ушей имело особое полицейское значение, 
являлось мерой предосторожности и «визуальной справкой»  
о судимости. Появление таких людей на местах сопровожда

1 Сергиевский Н.Д. Наказания в русском праве XVII века. – СПб.:  
Издание книжного магазина А.Ф. Цинзерлинга, Типография  
Министерства путей сообщения (А. Бенке), 1887. – C. 133.

2 Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825 гг. В 50 т.  
Т. 2. / Под ред. М.М. Сперанского. – СПб.: Издательство: Тип. II От- 
деления Собственной Его Императорского Величества Канцелярии,  
1830. – C. 481.

лось особым контролем со стороны воевод, приказных лю 
дей, губных старост.  

Отрезание языка в законодательных актах, первым де
лом в Уложении, как самостоятельное наказание не было  
предусмотрено. На практике оно применялось при совер 
шении преступных деяний религиозного и политического  
характера. Встречающееся в памятниках права понятие «уре 
зание языка» связано с исполнением этого наказания.  

Впервые «урезание (урывание) языка» как наказание в 
правовых источниках встречается в 1545 году, а в 1743м – в  
последний. Раскольники наказывались отсечением языка до  
самого основания и отсечением правой руки по запястье; у  
руки четырех пальцев; руки поперек ладони3. За святотатство 
наказывали отсечением обеих рук. Изменникам и бунтарям  
отсекались руки. 

В соответствии с Уложением за употребление табака «с 
приводом» свыше трех раз приводилось в исполнение нака 
зание в виде «пороть ноздри и носы резать». Некоторые па 
мятники права прошлых веков имеют примеры исполнения  
отрезания носа преступникам, участвующим в бунтах и вос 
станиях4. При усмирении бунтов резали носы несовершенно
летним. 

Существовало также и телесное наказание в виде клей
мения или пятнания. Клеймение использовалось для «де 
нежных воров», лиц, подвергавшихся ссылке, участников  
бунтов. В законодательных актах указывалось: «пятнать и 

3 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Под ред.  
Н.С. Тихонравова. – Санкт-Петербург: Изд. Д. Е. Кожанчикова,  
1861 (обл. 1862). – C. 86-87.

4 Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археогра- 
фической комиссией: В 12-ти т. с указ. – СПб., 1846-1872. Т. 7: 1676-1681  
/ Под. ред. Н. Калачова. – СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1859. – C. 277.
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ссылать», «бить кнутом и, запятнав, ссылать»5. Вторичному 
клеймению подвергались лица, бежавшие с места ссылки.

Телесные членовредительские наказания являлись до-
полнительными и назначались совместно со ссылкой и кну-
том.

Болезненные наказания исполнялись с целью причи-
нения физического страдания и боли. «Бить» преступников 
назначалось различными орудиями для битья. При исполне-
нии таких наказаний применялись: батоги, кнут, плети. Па-
лач был исполнителем болезненных наказаний. 

Данный вид наказания мог исполняться как отдельный 
самостоятельный, так и в совокупности с другими. Приме-
нение этого наказания было крайне широко и безгранично. 
Такие деяния как работа в воскресные дни, притворство ка-
лекой (инвалидом) и прошение милостыни, за загрязнение 
улиц и переулков пометом и «мертвечиной» влекло за собой 
применение кнута в виде наказания. 

Среди телесных наказаний батоги были менее тяжелым 
по сравнению с кнутом. Тяжесть наказания зависела не толь-
ко от количества ударов, но и от толщины прутьев, и от до-
брой воли исполнителей. После указа 17 марта 1775 года № 
14275 в законодательных актах наказание батогами не упоми-
нается. 

Право использовать батоги в качестве меры дисци-
плинарного воздействия принадлежало лицам, имеющим 
власть над другими – это дворяне, помещики, офицеры. По-
этому использование батогов продолжалось.

Для приведения в исполнение уголовного наказания, в 
соответствии с приговорами судов, в качестве орудия исполь-
зовались плети. Битье плетьми могло быть проведено со-
вместно с другим наказанием, например с кнутом. Для теле-
сных наказаний плетьми в соответствии с Указом от 19 марта 
1823г. была определена категорированность, в зависимости 
от исполнения.

Шпицрутены, в виде экзекуции появилось при Петре I 
как воинское наказание. В армии шпицрутены были самым 
распространенным наказанием и применялось как дисци-
плинарное, не лишавшее военного и дворянина чести. Дан-
ному наказанию подвергали не только провинившихся сол-
дат, но и гражданских преступников. 

Телесные наказания в своем большинстве носили пу-
бличный характер. Что и определяло место проведения, ис-
полнения телесного наказания. В городах работали эшафо-
ты. 

Постепенно отношение к телесным наказаниям меня-
лось. Свое дело сделали Просвещение и гуманизм, которые 
становились достоянием русского общества.

В конце XVIII века начались изменения, которые выра-
жались в отказах от традиционных жестоких пыток и экзеку-
ций. Отрицательным историческим моментом было то, что 
они носили поверхностный характер и отражались только в 
законах. В тюрьмах полиции при исполнении наказаний тво-
рились бесчинства, которые старались завуалировать.

В годы правления Павла I все сословия, без исключения, 
были подвержены жестоким наказаниям. Политику смягче-

5 Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825 гг. 
В 50 т. Т. 3. / Под ред. М.М. Сперанского. – СПб.: Издательство: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. – C. 108, 112.

ния телесных наказаний начал новый император Александр 
I. 

1801 году ознаменован возвращением норм Городового 
положения Екатерины II и повторным освобождением дво-
рян от телесных наказаний. Судебным местам Указом 18 ян-
варя 1802 г. запрещено использовать в приговоре слова «не-
щадно» и «жестоко». От телесных наказаний освободили: в 
1808 году – жён священников, а в 1811 – простых монахов6. 

Более решительные действия были предприняты госу-
дарством после окончания Отечественной войны 1812 года. 
В 1817 году создан Особый комитет, для определения факти-
ческой возможности отмены или сокращения наказаний. Ре-
зультат деятельности комитета выразился в запрете «рвания 
ноздрей» и отмене, с принятием нового Уложения, торговой 
казни.

В 20 – 30-х годах Государственный совет выступал за от-
мену клеймления и наказаний кнутом, даже голосовали «за» 
данное изменение, но оно так и осталось на бумаге. 

В 1829 г. было секретно постановлено, чтобы число уда-
ров кнута не превышало 50, а при издании Свода законов по 
отношению к значительному числу преступлений кнут был 
заменен плетьми.

Торговую казнь Свод законов 1832 года отменить не 
смог. Но в соответствии Свода 1835 и 1842 года дворяне (в том 
числе и иностранные), султаны сибирских киргизов, почет-
ные граждане, как привилегированные сословия, телесным 
наказаниям не подвергались. Христианское и исламское ду-
ховенство, купцы первой и второй гильдий, некоторые долж-
ностные лица, а также их жёны и дети были постепенно осво-
бождены от телесных наказаний7.

Смягчения в исполнении телесных наказаний коснулись 
такой возрастной категории как дети и старики. Детей, до 17 
лет, наказывать кнутом запрещалось, а старики, после 70 лет, 
избавлялись от истязаний8.

Уложением 1845 года были отменены истязания кнутом, 
что стало одним из шагов к полной отмене телесных нака-
заний. Самым тяжким наказанием остались плети, которые 
сопровождались клеймлением и ссылкой на каторгу. Под-
вергнув анализу исполнение наказания плетьми, сделали вы-
вод, что удар плетью слабее, чем удар кнута и отличается в 
2,5 раза. Таким образом, где раньше назначали 40 ударов кну-
том, теперь давали 100 плетьми. Можно считать, что порка 
плетьми, как мера наказания подверглась процедуре «индек-
сирования». Что касается розог, то они активно применялись 
в школах и в крестьянской среде. Смертельным телесным на-
казанием на этот исторический период оставалось наказание 
шпицрутенами.

По Уложению 1845 г. и по воинским уставам средствами 
телесного наказания оставались плети, шпицрутены, кошки, 

6 Железняк А.В. Телесные наказания и пытки в истории государ-
ства и права России до 1864 года. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/telesnye-nakazani-
ya-i-pytki-v-istorii-gosudarstva-i-prava-rossii-do-1864-goda (дата 
обращения: 19.09.2020).

7 Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825 гг. В 
50 т. Т. 38. / Под ред. М.М. Сперанского. – СПб.: Издательство: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. – С. 830.

8 Полное собрание законов Российской Империи. 1649-1825 гг. В 
50 т. Т. 25. / Под ред. М.М. Сперанского. – СПб.: Издательство: 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. – C. 454.
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палки, розги, а также дополнительно использовалось клей-
мение и наложение оков. В дореформенный период теле-
сные наказания были обычным делом, хотя и стали приме-
няться реже. 

Наказание женщин плетьми продолжалось. За 1856 
– 1858 было наказано в Ковенской губернии – 21 женщина,
в Новороссийской – 18, в Оренбургской – 8. В этот период
крайне остро встала проблема назначения и применения
телесных наказаний и назрела необходимость их полной от-
мены.

Новым шагом на пути отмены телесных наказаний ста-
ла записка генерал-адъютанта князя Николая Орлова, кото-
рая была передана в апреле 1861 г. в комитет 2-го отделения 
канцелярии Е.И.В. Указ 17 апреля 1863 года это результат 
многолетней работы и обсуждения вопроса об искоренении 
телесных наказаний. Указ 1864 года освободил от телесных 
наказаний учащихся средних учебных заведений. 

В ночь с 7 на 8 ноября 1889 года, в знак протеста против 
грубого обращения, политические заключенные Карийской 
каторги совершили попытку массового самоубийства. Это 
событие всколыхнуло широкую дискуссию об отмене физи-
ческих наказаний среди представителей просвещенных кру-
гов российского общества. Граф Лев Толстой являлся одним 
из активных пропагандистов полной отмены телесных нака-
заний для женщин. Итогом выступлений стала отмена в 1893 
году физических наказаний для ссыльных женщин.

Движение за полную отмену телесных наказаний в кон-
це XIX века усилилось. Рассматривались все сословия россий-
ского общества, в том числе и крестьяне. Век XIX остановил 
рост применения телесных наказаний, но их исполнение, 
как карательной меры, и в законе, и в практике сохранялось 
вплоть до начала XX в.

В Российской империи оставались телесные наказания 
в виде битья розгами и плетьми. Розги применялись для на-
казания крестьян по приговорам волостных судов, бродяг, 
ссыльных и для ремесленных учеников как исправительная 
мера. Плети, приковывание к тачкам, оковы (кандалы) и бри-
тье головы использовались для ссыльно-каторжных и посе-
ленцев. Но и эти варварские экзекуции вытеснялись из прак-
тического применения под давлением просвещенных слоев 
российского общества.

После отмены, 12 июня 1900 г., телесных наказаний для 
каторжных и ссыльных, в Уголовном уложении не осталось 
упоминаний о телесных наказаниях. 

30 июня 1904 г. официально в российской армии и фло-
те отменены телесные наказания. Единственно, кандалы оста-
лись, как мера пресечения. 

11 августа 1904 г. отменены телесные наказания для кре-
стьян и малолетних ремесленников. 

24 августа 1904 года в России были официально отмене-
ны все виды телесных наказаний. Розги остались только в ис-
правительных арестантских отделениях и военных тюрьмах 
до революции 1917 года.

История исполнения телесных наказаний в России очень 
долгая и кровавая. Боль и увечья делали людей покорными и 
более спокойными, страх перед наказанием был велик. Рос-
сия одной из последних в Европе отказалась от жестоких на-
казаний.
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Михаил Михайлович Сперанский (17721839) был одной 
из важнейших персон в российской истории первой половины  
XIX в. Под его руководством проводилась масштабная работа по  
кодификации российского законодательства, им был предложен  
целый ряд реформ в различных сферах общественной жизнеде 
ятельности, часть из которых получила свою реализацию сразу,  
некоторые идеи – в последующем. В частности, существует по 
зиция о том, что корни судебной реформы 1864 г. уходят именно  
в программу М. М. Сперанского1. 

По мнению многих ученых, в истории нашего государства 
его имя всегда ассоциируется с репутацией государственного де 
ятеляреформатора, предложившего целый ряд прогрессивных  
решений в различных сферах жизни общества2. 

Из наиболее принципиальных положений, которые наш
ли свое отражение в трудах М. М. Сперанского, можно отметить  
поддержку системы разделения властей как системообразую 
щий фактор, оказывающий влияние на качество работы всего  
государственного механизма.  

М. М. Сперанский указывал, что суд представляет собой 
самостоятельную форму реализации властных полномочий,  
призванный рассматривать вопросы о порядке пресечения «бес 
порядков, угрожающих вредом общим» (под данным термином  
понимаются уголовнонаказуемые деяния) и «беспорядков без  
опасности вреда общего» (речь идет о взаимоотношениях субъ 
ектов в контексте реализации частных прав и обязанностей)3. 

Судебные инстанции действуют путем проведения «след
ствия» по установлению обстоятельств, имеющих юридическое 

1 Судебная реформа. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://studwood.ru/947235/istoriya/sudebnaya_reforma (дата об- 
ращения: 17.09.2019).

2 См., например, Томсинов В. А. Светило российской бюрократии.  
Исторический портрет М. М. Сперанского. – 5-е изд, обновлен- 
ное и дополненное. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. 

3 Сперанский М. М. О коренных законах государства. – М.:  
ЭКСМО, 2015. – С. 155.

значение. Эта первая из трех обязательных стадий судебного  
процесса. По итогам установления конкретных фактов суд пере 
ходит ко второй стадии, состоящей в квалификации деяния и из 
брании наиболее оптимальной меры воздействия. Далее следует  
заключительная стадия – провозглашение приговора. 

М. М. Сперанский одним из первых высказывался за пу
бличное ведение судебных дел, что позволяет обеспечить более  
объективный подход к рассмотрению спора, утверждает доверие  
к судебной власти или, напротив, указывает на недостатки в ее  
работе4. 

Идеи М. М. Сперанского излагались в контексте утверж
дения о существовании незыблемого религиозного начала. В  
частности, он отстаивал идею о «верховном праве». При этом  
под «верховным правом» государственный деятель понимал не  
высшие по юридической силе нормативные акты и не позитив 
ное право вообще, а общий принцип, который, по его мнению,  
должен быть реализован в деятельности абсолютно любой госу 
дарственной структуры.  

Речь идет о том, что правотворческие органы и органы, осу
ществляющие исполнение установленных предписаний, обяза 
ны исходить из посыла о справедливости (или как об этом пишет  
сам М. М. Сперанский – «о правде»), устраняя возможность при 
нятия решений на основании предпочтений конкретных чинов 
ников, не имеющих под собой высшего начала5.  

Изложенное позволяет проводить условную аналогию 
позиций М. М. Сперанского с представителями школы есте 
ственного права, хотя отдельные исследователи его творчества  
утверждали, что в своем учении М. М. Сперанский закладывал 

4 Деятельность М. М. Сперанского и его программы по рациона- 
лизации управления в целом. Концепция разделения власти на  
законодательную, исполнительную и судебную. [Электронный  
ресурс] – Режим доступа: https://poznayka.org/s6855t1.html (дата  
обращения: 12.05.2020).

5 Довнар-Запольский М. В. Политические идеалы М. М. Сперан- 
ского. – М.: издание товарищества И. Д. Сытина, 1905. – С. 10.
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противоположные посылы. В частности, С. А. Чибиряев отме-
чает, что «для него нет права естественного, но есть положение 
естественное»6.

Таким образом, принятие любого закона должно сопрово-
ждаться оценкой его норм через призму о допустимости в кон-
тексте религиозности и этики. Между тем даже подобный под-
ход, учитывая абстрактность законодательных норм, не способен 
в полной мере гарантировать каждому человеку полноценную 
защиту его верховного права. По этой причине реализация за-
дачи о господстве принципа справедливости переходит к право-
применительным структурам.

Однако если органы исполнительной власти, используя 
предоставленные им права, в рамках собственного усмотрения 
применяют норму права вопреки требованиям верховного за-
кона, то в качестве последней инстанции, контролирующей над-
лежащее исполнение законодательных предписаний, выступал 
суд, решения которого должны быть продиктованы вышеуказан-
ными правовыми подходами.

М. М. Сперанский отмечал, что судья «со здравым смыслом 
и чистою совестию, хотя и без технического знания, вообще мо-
жет быть полезнее, нежели судья просто ученый»7.

В своем широко известном труде «О коренных законах госу-
дарства» М. М. Сперанский отмечал: «Если бы государство мог-
ло быть одно на свете и составлено из людей равно мощных или 
равно справедливых, тогда не было бы никакой нужды в прави-
тельстве, тогда каждый наслаждался бы в совершенной независи-
мости личными своими силами»8.

В такой концепции идея справедливости достигается за счет 
устранения влияния субъективизма лица, являющегося участни-
ком правовой спора, путем рассмотрения обстоятельств дела не-
зависимыми судьями. 

Однако эта независимость означает лишь абстрагирование 
судьи от ситуации, повлекшей конфликт. В тоже время, изло-
женное не следует понимать как независимость судебной власти 
от влияния главы государства. Такая зависимость, безусловно, 
признавалась.

Возможно именно эти взгляды М. М. Сперанского наряду 
с некоторыми другими принципиальными позициями позво-
ляют современным исследователям утверждать о его консер-
ватизме в вопросах реформирования государственно-властных 
отношений. В частности, Е. В. Тимошина утверждает, что М. М. 
Сперанский «стоит у истоков консервативной традиции русской 
правовой мысли»9. Вместе с тем, неординарность учения М. М. 
Сперанского состоит в анализе права через его осмысление в кон-
тексте психологии и социальной обусловленности.

М. М. Сперанский отдавал приоритет нравственности как 
высшей категории, с помощью которой должны обосновываться 
любые действия в социальной среде. 

Роль императора в управлении государством в концеп-
ции М. М. Сперанского была выдержана в достаточно консер-
вативном ключе. Он в своих трудах неоднократно подчеркивал 
важность исторического контекста и традиций народа в опре-
делении основополагающих принципов функционирования 
властных институтов, поскольку эти два компонента отражают 
уровень морально-этических и религиозных представлений той 
или иной нации10, которые невозможно преодолеть радикаль-
ными преобразованиями.

Вместе с тем, любое государство не может существовать 
изолированно от остального мира, поэтому для него характер-
но использование правового опыта других стран. В тоже время 
существенные политические или административные реформы 

6 Чибиряев С. А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятель-
ность, политические взгляды М. М. Сперанского. – М.: Наука, 
1989. – С. 33.

7 Цит. по Олимпиева И. В. Становление системы подготовки ка-
дров для Министерства юстиции в Императорском училище 
правоведения. // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия «История и право». – 2016. – № 4. – С. 14.

8 Цит. по Калягин В. А. Политические взгляды М. М. Сперанского. 
– Саратов: издательство Саратовского университета, 1973. – С. 15.

9 Тимошина Е. В. Рукописное наследие М. М. Сперанского как ис-
точник исследования его правового мировоззрения // Правове-
дение. – 2001. – № 3. – С. 221.

10 Современные зарубежные исследования русской правовой 
мысли XIX века. Реферативный сборник. Вып. 1 / Отв. ред. Н. Н. 
Разумович; Сост. и ред. Ю. С. Пивоваров. – М.: Изд-во ИНИОН 
АН СССР, 1982. – С. 140.

могли проводиться только при условии появления в обществе 
соответствующих запросов, проистекающих из духовной состав-
ляющей.

Но даже наличие подобных запросов не могло являться по-
водом для безусловных изменений, проведенных путем полного 
заимствования правовых или управленческих институтов.

М. М. Сперанский являлся сторонником постепенного 
внедрения новаций, приспосабливая их к исторически сложив-
шимся ценностям, законам, чтобы соблюсти преемственность. 
Именно поэтому он указывал, что нужно как можно чаще соот-
носить существующий правопорядок с запросами времени, а не-
обходимые преобразования должны сводиться лишь к «поправ-
лению обветшалого». Однако в любом случае необходимость 
постоянных преобразований составляет часть обыденной и даже 
рутинной работы правотворца, поскольку нужно все «постоянно 
улучшать, чтобы всего не переделывать»11.

Таким образом, учение М. М. Сперанского основывается на 
идеях о социальной гармонии, общественной солидарности, ор-
ганическом поступательном развитии, единстве развития право-
вых институтов и юридических норм12. Причем это касается как 
сферы законодательства, так и сферы правоприменения, в т.ч. 
отправления правосудия.

Основой существования общества является закон, который 
дополняется духовным руководством народом, исходящим от 
монарха. Тем самым глава государства как верховный правитель 
и судья должен быть образцом добродетели и поведения, в осно-
ве которого стоят правила этики. 

Император хотя и сохранял верховенство в системе публич-
ной власти, делегировал большую часть полномочий, связанных 
с отправлением правосудия на уровень судебной власти, незави-
симой от иных ветвей власти.

Вместе с тем, судебная система была подчинена державной 
власти самодержца. Подобное влияние заключалось в наделении 
монарха так называемыми «охранительными» полномочиями. 

При этом какой-либо конкретики относительно приведен-
ной формулировки М. М. Сперанский в своем учении не давал, 
сохраняя тем самым окончательное решение этого вопроса за 
главой государства.
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Кулик А. С.

В современной России в процессе реализации нацио
нальногосударственных интересов происходит сложный  
этап исторического пути, который отражается в разнообраз 
ных аспектах жизнедеятельности многонационального рос 
сийского общества. Анализируя тенденции развития россий 
ского государства, связанные с решением острых проблем,  
можно обратить внимание на то, что многие вопросы, воз 
никающие перед российским социумом, имеют значитель 
ное сходство в рамках историческисоциального развития в  
предыдущие периоды существования российской общности.  
Учитывая сказанное, значительный интерес представляют  
социальнополитические взгляды ведущих отечественных  
исследователей относительно разрешения схожих ситуаций  
в предыдущие периоды истории российского государства.  
В частности, представляется актуальным глубокое изучение  
концептуальных положений историкополитического пла 
на в работах видного ученого в области политических наук  
Ивана Лукьяновича Солоневича. Разрабатывая свои поли 
тические воззрения, ученый обращал особое внимание на  
национальносоциальные отличия пути развития россий 
ского государства в процессе историкосоциального движе 
ния. Особое значение в политической жизни российского  
социума он придавал интересам органического выделения  
из широких народных масс представителей так называемо 
го «элитного» слоя общества, который может в наибольшей  
степени осознать сущностные устремления многомиллион

ного российского общества с учетом его сложной националь 
нодемографической структуры и реализовать интересы раз 
нообразных социальных классов, слоев и социальных групп в  
рамках единого последовательного, постепенного движения  
российского государства к более высоким показателям эко 
номического, политического, социального и культурного ха 
рактера. Такой подход, по мнению Солоневича, позволял на 
шему государству за относительно короткий исторический  
отрезок времени ликвидировать отставание Российской Им 
перии, а затем и его правопреемников от ведущих государств  
Европы, Северной Америки. В своих разработках автор до 
вольно подробно анализировал, какими путями происходит  
формирование элиты российского общества, при этом экс 
траполировал данные историкосоциальные тенденции на  
довольно значительный период времени в будущем.  

Необходимо подчеркнуть, что вышеназванный россий
ский публицист придерживался мнения относительно того,  
что, начиная с периода реформ Императора Петра Первого,  
реформы российской государственности не в полной мере со 
ответствовали культурноисторическим, социальнополитиче 
ским чертам свойственным жизнедеятельности российского  
народа1. В своих работах И.Л. Солоневич полагал, что наиболее  
подходящей для России организационногосударственной  
структурой является монархия, но одновременно в его взглядах 

1 Солоневич И.Л. Народная монархия. – М.: Эксмо, 2003. – С. 407.
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четко прослеживается идея о том, что государство не может 
опираться на элиту, имеющую многовековые корни в виде дво-
рянского сословия. Он писал, что несмотря на то, что монархи-
ческое государство в нашей стране всегда имело реальную опо-
ру на дворянство как наиболее традиционный слой общества 
конкретно выражающий интересы нашей огромной страны, в 
тоже время следует более существенное значение придавать 
развитию среднего слоя многомиллионного российского наро-
да, так называемых «штаб-капитанов». При этом к составу этой 
обширной социальной группы ученый относил представите-
лей интеллигенции: преподавателей, врачей, инженерно-тех-
нических работников, служащих государственной службы, 
представителей духовенства и специалистов в области права. 
Указанные лица, согласно воззрениям видного российского ис-
следователя, в наибольшей степени могли в рамках своей дея-
тельности отражать наиболее значимые интересы государства 
и общества2. Интересы данной социальной страты, согласно те-
оретическим разработкам Солоневича, полностью лежали в 
русле общегосударственных целей и задач, разрешаемых Рос-
сией в начале двадцатого столетий и должны были определять 
концептуальное положение стратегии движения Российского 
общества вперед к достижению наиболее значимого положе-
ния в сравнении с другими странами и государствами. Взгляды 
этого исследователя в корне противоречили коммунистиче-
ским идеям, которые реализовывались на территории россий-
ского государства начиная с 1917 года и по 1991 год. Как ни 
странно, элитные формирования в государственной деятельно-
сти нашей страны в указанный период времени играли суще-
ственную роль в определении приоритетов политического, со-
циального, экономического и культурного развития, что четко 
проявляется в эпоху существования Союза Советских Социали-
стических Республик. Если по мнению И.Л. Солоневича рос-
сийское государство опиралось на элиту в виде дворянского со-
словия, то в СССР формировалось своя элитная прослойка 
общества в виде многомиллионной коммунистической партии. 
И представители именно данной партийной организации 
практически контролировали всю полноту социально обще-
ственной жизни советского народа. Если проводить параллель 
между политическими воззрениями Солоневича и теми осо-
бенностями политического характера, которые проявились в 
период существования Советского Союза, можно сказать, что 
советская элита в виде членов коммунистической партии игра-
ла такую же роль в государстве, как и представители дворян-
ской страты многовековой истории существования российского 
государства. Этот талантливый исследователь, провозглашая 
идею преемственности монархической формы правления для 
нашей огромной страны и отрицая перспективы существова-
ния коммунистического политического государства, в тоже вре-
мя поддерживал идею о том, что во главе нашей страны должен 
стоять один человек в силу особенностей социально-историче-
ского национально-культурного пути российского. Эта идея так 
или иначе концептуально проявилась в условиях коммунисти-
ческой действительности в том, что Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б) и затем КПСС фактически являл собой роль монарха. 
Достаточно вспомнить длительный период нахождения у вла-
сти товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, во время прав-
ления которого этот исторический деятель осуществлял абсо-
лютную политическую власть на территории крупнейшего 
государства в истории человечества. То есть политические идеи 
о том, что для нашего государства наиболее привычной фор-

2 Солоневич И.Л. Русский путь // Солоневич И.Л. Вся власть – 
русским мозгам! Сборник статей. – СПб., 2003. – С. 115.

мой правления выступает монархия, как ни странно, нашли 
свое претворение в тот период существования российской госу-
дарственности, которая по своим основополагающим призна-
кам резко отличалась от Российской Империи. Концепция 
сильного единоличного лидера, необходимого для успешного 
движения по пути социально-экономического и культурно-по-
литического прогресса России как одного из крупнейших госу-
дарств мира, которая свойственна политическим воззрениям 
Солоневича, реально воплощается в настоящий период суще-
ствования Российской Федерации в лице одного из наиболее 
влиятельных политических лидеров мира Владимира Влади-
мировича Путина, с именем которого народ России связывает 
значимые достижения, свойственные современной российской 
государственности. Воззрения вышеназванного отечественного 
ученого о том, что движение нашей страны вперед во многом 
определяется «штабс-капитанами», то есть прежде всего сред-
ними слоями российского общества имеет существенное значе-
ние для современных реалий политической действительности 
нашего государства. При этом к средней страте населения мож-
но отнести творческую интеллигенцию, слои инженерно-тех-
нических работников, мелких и средних предпринимателей, 
работников государственного аппарата и местного самоуправ-
ления, специалистов в области медицины, педагогов, занятых 
обучением в средних и высших образовательных учреждениях, 
офицерский состав силовых структур и специалистов в области 
права.  То есть концептуально положения научных разработок 
И.Л. Солоневича во многом соответствуют нынешнему состоя-
нию российской общественной жизни и отражают историче-
скую преемственность, тенденции развития страны по своему 
уникальному национально-культурному вектору развития. 
Анализируя основные концепты теоретических положений на-
званного российского учёного, следует серьезное внимание уде-
лить его постулатам о монархической форме правления как 
наиболее приемлемом способе организации государственной 
власти для нашей страны. Рассматривая концептуальные мо-
менты воззрений Солоневича, можно выделить такой аспект, 
что он придерживался патриархальной теории формирования 
государства. Его идеям присуща мысль о том, что российское 
государство возникло на основе биологической общности лю-
дей в виде семьи; впоследствии семьи славян постепенно фор-
мировали родовые структуры, а затем в ходе проявления осо-
бенностей исторического пути существования родовых 
славянских общностей на обширных территориях Восточной 
Европы естественным путем создавались более крупные объе-
динения наших предков в виде племен. Многочисленные пле-
мена Восточной Европы, согласно концепциям Солоневича, не-
избежно должны были воплотиться в создании монархического 
государства3. Оно по своей сущности явилось реальным выра-
жением объединения большого количества славянских племен 
в единое сильное государственное образование, которое могло 
отразить постоянные военные угрозы со стороны кочевых пле-
мен Великой Степи и создать необходимые условия для фор-
мирования самобытной культурно-исторической общности 
способной выразить в наиболее глубокой степени глубинные 
чаяния народных масс.  По мнению И.Л. Солоневича, во главе 
такого государства должен стать деятель, обладающий сильны-
ми личностными качествами, который смог бы навязать свою 
волю многочисленному населению вновь созданного государ-
ственного образования и определить наиболее эффективные и 
приемлемые варианты национального, политического и куль-
турного развития на большой период времени в будущем.  Этот 

3 Солоневич И.Л. Народная монархия. – М.: Эксмо, 2003. – 608 с.



86

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

известный российский публицист в своих статьях и произве-
дениях писал о том, что монархия на территории России игра-
ет весьма отличную роль политическую от монархий свой-
ственных европейским государствам. Он обращал внимание 
прежде всего на то, что глава государства в России выступал в 
роли своеобразного отца, верховного судьи, который был спо-
собен решать самые сложные проблемы, возникавшие в ходе 
длительного исторического существования российской госу-
дарственности перед народом страны. То есть монарх, являясь 
ключевой фигурой реализации власти государства по отноше-
нию к народным массам являлся символом стабильности и 
предсказуемости развития российского общества на значитель-
ные промежутки времени. Можно провести параллели во 
взглядах этого незаурядного человека на историю российской 
государственности в двадцатом столетии и в начале двадцать 
первого века. Коммунистический режим, который существовал 
в СССР в течение нескольких десятилетий, во многом реализо-
вал идеи Солоневича относительно лица, осуществлявшего 
высшую государственную власть в стране. Хотя на первый 
взгляд социалистическая государственность в Советском Союзе 
основывалась на совершенно иных принципах. Однако если 
внимательно проанализировать структуру высшей государ-
ственной власти СССР, можно заметить то, что первые лица 
государства имели обширные полномочия в сфере осуществле-
ния властных предписаний, оказывающих существенное воз-
действие на все процессы политического, экономического, со-
циального и культурного характера деятельности советского 
общества. Многие серьезные исследователи сталинского режи-
ма отмечали то, что этому вождю первого в мире пролетарско-
го государства принадлежала практически ничем не ограни-
ченная власть над многомиллионным населением СССР. Если 
сравнивать с Российской Империей, то властные полномочия 
царей и императоров все-таки ограничивались в существенной 
степени политическими предпочтениями элиты царской 
России,  то есть дворянство как господствующий класс всегда 
имело возможность отстаивать интересы данной социальной 
страты и в значительной степени позиции больших масс на-
селения, если государь предпринимал шаги, оказывающие 
негативное влияние на условия жизни, как обширного слоя 
дворян, так и больших по численности масс граждан Россий-
ской Империи. Следует выделить обстоятельства историче-
ски-социального характера, влиявшие на такое положение 
вещей в государстве. В то время как дворянское сословие по 
своему социальному происхождению было близко к монар-
ху как высшему представителю этого класса, в Советском Со-
юзе в условиях диктатуры пролетариата, то есть официаль-
ного политического курса, проводимого государством до 
1937 года руководители коммунистической партии имели 
объективную возможность осуществлять государственную 
политику, отрицательно влиявшую на все стороны экономи-
ческой, социальной, политической и культурной жизнедея-
тельности общества. В реалиях объективных исторического 
периода развития советского государства приняло форму 
массовых политических репрессий, повлекших за собой нео-
боснованные человеческие жертвы среди всех слоев населе-
ния. Тем самым тезисы Солоневича о необходимости иметь 
во главе государства сильного политического лидера реально 
выразились в том, что Сталин осуществляя практически ан-
тинародную политику вместе с тем имел непререкаемый по-
литический авторитет среди всех слоев населения, что пагуб-
но проявилось особенно в период Второй Мировой Войны, 
когда в результате репрессий был уничтожен практически 
весь командный состав Красной Армии и вооруженные силы 

оказались обезглавленными перед немецко-фашистским втор-
жение на территорию СССР. 

Указанные сопоставления наглядно демонстрируют то, 
что конструктивные идеи, высказанные И.Л. Солоневичем в 
разных социально-политических условиях существования 
российской государственности, могли приносить как пози-
тивные результаты, так и нанести существенный вред инте-
ресам всего народа.
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Хараев А. А.

Сущность правового прогресса в публично-правовых 
отношениях современного социума играет весьма значи-
тельную роль в развитии всей совокупности юридических 
наук. Правовому прогрессу, как ключевому фактору раз-
вития деятельности любого правового государства, не-
обходимо уделять достаточное количество внимания со 
стороны правительства. Кроме того, следует учитывать 
и считаться с мыслями и мнениями различных деятелей 
науки, касаемо данной тематики. Ведь в процессе каче-
ственного развития правовой направленности социума 
автоматически обеспечивается и стабильный уровень 
функционирования всех государственных структур и ор-
ганов, что, в свою очередь, существенным образом способ-
но повлиять на жизнедеятельность всего социума. Кроме 
того, правовой прогресс положительным образом может 
повлиять на качественную модернизацию экономическо-
го аспекта в развитии правового государства в целом. В 
данной работе, путем тщательного анализа, речь как раз-
таки и пойдет о том, насколько важное положение зани-
мает сущность правового прогресса в условиях современ-
ности.

Существует такое мнение современных деятелей науки, 
согласно которому следует выделить терминологию интел-
лектуально-волевого характера, как ключевой аспект право-
вого развития. Исходя из этого заключения, следует выде-
лить факт того, что правовая сущность всегда выражается 
при помощи волевых качеств, построенных на достижении 
общих целей внутри социума. Иными словами, сама сущ-
ность права была создана социумом при помощи государ-
ственных органов и структур.

Вопросы правового прогресса в российской юридиче-
ской науке всегда являются актуальными не только в научной 
среде, но и на государственном уровне. Процесс исследования 
сущности правового прогресса имеет свои отличительные 
черты, в частности из-за того, что данный процесс одновре-
менно соприкасается с несколькими правовыми областями. 
Именно поэтому отдельное место необходимо уделить сопо-
ставлению как работ, так и мнений научных деятелей совре-
менности. 

Терминология сущности права заключается в система-
тизации норм и правил поведения граждан внутри социума, 
за неисполнение которых, на общеобязательном уровне, су-
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ществует соответствующая мера воздействия в виде государ-
ственного принуждения1. Руководствуясь данной термино-
логией, необходимо выделить тот факт, что сущность права 
представляет собой, постоянно модернизирующуюся на 
уровне автономности, систему развития.

Для того чтобы проанализировать сущность правового 
прогресса в современности, необходимо рассмотреть тру-
ды и мнения таких ученых-цивилистов, как В.С. Нерсесянц 
«Философия права», И.А. Покровский «Основные проблемы 
гражданского права», и Л. Фуллер «Мораль права».

Для начала следует рассмотреть работу В.С. Нерсесян-
ца. В данной работе, а именно под названием «Философия 
права», необходимо выделить следующие пункты, обосновы-
вающие новизну всего исследования. Во-первых, существен-
ным было то, что общие проблемы философии права были 
выделены отдельно, а также были определены предметная 
часть и задачи философии правого прогресса внутри соци-
ума. Во-вторых, системой юридических наук качественно 
определяется философская составляющая сущности права, 
как социального регулятора. Кроме того, сущность права в 
виде формального равенства заключается в установлении по-
следнего государством и обеспечении его принуждением. В 
данном случае терминология государства представляет со-
бой публично-правовое образование, обладающее властью 
на определенной территории. В-третьих, терминологию 
права необходимо разделить на естественный и позитивный 
его виды. Естественный вид правового обеспечения граждан 
заключается в перечне правовых основ, который гражданин 
приобретает при рождении. Позитивный же вид правово-
го обеспечения представляет собой перечень установлен-
ных государством прав, которые гражданин приобретает в 
процессе своей жизнедеятельности. Кроме того, правовое 
обеспечение рассматривается, как аспект государственной 
справедливости над всеми гражданами. Данным автором вы-
деляется именно интеллектуально-волевая направленность 
правового прогресса, как ключевая характеристика права. 
В.С. Нерсесянц выносит на обсуждение целый ряд научных 
предположений, а именно о том, что сущность позитивного 
права представляет собой как законодательную форму, так и 
процесс выражения сущности естественного права, а также 
о том, что правовые нормы должны быть систематизирова-
ны, автономны и определенным образом структурированы. 
Ведь в современности существует целая иерархия принятых 
правовых актов, основываясь на различии лишь по юридиче-
ской силе. И в-четвертых, нормативное содержание сущно-
сти морали также иногда скреплено государственным при-
нуждением, но только в тех случаях, когда оно тождественно 
непосредственно с нормами права.

Исходя из вышесказанного, следует, что концепция В.С. 
Нерсесянца в отношении философии права заключается в 
том, что сама сущность права представляет собой установ-
ленную систему общеобязательных норм и правил поведе-
ния, за неисполнение которых, при помощи государственно-
го принуждения, осуществляется и наказание. В то же время, 
понятие сущности морали представляет собой социальный 
регулятор качества всего социума, который не подлежит 
государственной защите, не имеет структуры и формально-
го законодательного определения. Однако, с другой сторо-
ны, смысловые части как права, так и морали имеют много 
общего между собой, что их и объединяет в единую форму 
управления социумом. С одной стороны, автор отмечает, 
что право делится на естественное и позитивное. Естествен-
ные права представляют собой права гражданина, которые 
он приобретает при рождении, а смысловая составляющая 
позитивных прав заключается в установленных государством 
приобретаемых правах и свободах граждан. Можно сказать, 
что в какой-то мере мораль проявляется и в естественной 
сущности прав гражданина.

Историческая опытная практика показывает нам, что 
данная тематика обсуждалась множество раз и продолжа-
ет выступать одной из тематик в философии права в совре-

1 Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-право-
вой терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015. С. 102.

менности, а именно тематика о соотношении прав граждан, 
прав, как естественного вида, так и позитивного. Однако не-
обходимо считаться с тем фактом, что естественное право 
представляет собой первичную форму создания правово-
го прогресса, а также представляет собой первооснову для 
права позитивной направленности. Кроме того, нельзя не 
согласиться с таким особенным мнением научных деятелей, 
которое, в свою очередь, заключается в том, что вышеописан-
ные категории следует не противопоставлять, а объединить в 
гармоничное сосуществование внутри социума. В результате 
чего законодательное облачение естественного права станет 
гарантией его существования и развития в социуме, при на-
рушении которого подействуют механизмы государственной 
защиты2.

Теперь же, следует обратить внимание на работу такого 
научного деятеля, как Л. Фуллер, а именно на его «Мораль 
права», из подробного анализа которой необходимо выде-
лить качественное обоснование новизны работы. Во-первых, 
существует две разновидности морали, а именно мораль 
стремления и мораль долга. Во-вторых, право имеет прямую 
зависимость от морали, и существует до тех пор, пока в соци-
уме есть сущность морали. В свою очередь, структура морали 
формируется обществом, право же контролируется и фор-
мируется государством. В своей работе, данный автор рас-
сматривает процесс соотношения таких понятий, как право, 
правовая мораль и концепция позитивного права. Норма 
морали способна к более стихийному возникновению чем 
правовая норма ввиду того, что не имеет государственного за-
конодательного закрепления. Норма же права всегда имеет 
системный уровень развития и определенную законодатель-
ную структуру. Все это не исключает присутствия коллизий 
в нормах права и морали, однако в отношении права также 
существуют и способы устранения этих разногласий, закре-
пленные законодательно. Мораль не имеет четкой системы. 
Моральные нормы одного человека или общества могут от-
личаться от моральных норм другого человека или общества. 
Следует привести перечень основных отличий норм права и 
норм морали. А именно, согласно первому признаку, нормы 
морали зависят от влияния на них исторических событий, 
происходящих с государством данных граждан. Следующий 
признак состоит в том, что нормы права регулируются и ре-
гламентируются системой государственного принуждения, 
поощрения либо наказания. Признак же системности со-
стоит в том, что нормы права, в отличии от норм морали, 
поддерживаются системными аспектами государственного 
контроля.

Из вышеуказанных признаков можно заметить, что, со-
гласно концепции Л. Фуллера, право и мораль, а также их 
взаимосвязь рассматриваются в виде социальных регулято-
ров внутри общества. При этом, нормативная составляющая 
морали формируется непосредственно социумом, а право-
вые нормы соответственно государством. Конечно же, на все 
нормативные аспекты, правового и морального характера, 
в значительной мере влияет история государства, уровень 
развития общества, исторические аспекты, иными словами, 
внутренние и внешние факторы развития. Однако с учетом 
всего этого влияния нормы морали происходят в основном 
внутри общества. А нормы права, по сути, устанавливаются 
извне – государством, поэтому в некоторой степени отделены 
от общества.

Правовые нормы всегда имеют законодательную под-
держку и основу, согласно законодательной базе государства. 
Правовая норма не может существовать без соответствую-
щей легализации на законодательном уровне. Кроме того, 
в государстве существует определенный порядок установле-
ния нормы права, а именно от возникновения потребности в 
данной правовой норме и до вступления в силу соответству-
ющего законодательного акта. Норма морали, в свою оче-
редь, не закреплена законодательно, возникает более стихий-
но. Какие-то моральные нормы могут существовать долго, 
но, так как они формируются обществом, такие нормы могут 

2 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Норма, 2006. С. 124.
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быстро меняться в зависимости от социальных настроений. 
Не существует установленного порядка формирования, при-
нятия и изменения норм морали, данные нормы нельзя счи-
тать контролируемыми.

Нормы права всегда системны и четко структурирова-
ны. Существует установленная иерархия принятых актов в 
зависимости от их юридической силы. Коллизии возможны, 
однако также существуют и способы устранения этих разно-
гласий, закрепленные законодательно. Мораль же не имеет 
системы. Моральные нормы одного человека или общества 
могут отличаться от моральных норм другого человека или 
общества, а коллизии не могут быть устранены только на 
уровне морали без каких-либо других социальных регулято-
ров. Любая структура моральных норм всегда условна и ин-
дивидуальна.

Нормы права всегда поддерживаются системой госу-
дарственного принуждения или поощрения, то есть имеют 
определенные гарантии исполнения. Нормы морали не под-
крепляются таким образом, только в тех случаях, когда они 
тождественны с нормами права. Это делает нормы морали 
условными, по сути, рекомендательными. Хотя данное поло-
жение не лишает мораль своих основных функций3.

Норма права имеет четкую структуру и состоит из трех 
элементов, а именно таких, как гипотеза, диспозиция и санк-
ция. Данные элементы структуры помогают очень детально 
предписывать модель поведения граждан внутри социума. 
Нормы морали выступают в виде обобщенных правил и 
принципов, которые формулируются индивидуумом, в част-
ности, в момент их непосредственного применения.

Таким образом, согласно концепции Л. Фуллера, мож-
но сделать вывод о том, что право и мораль весьма различа-
ются по разному набору аспектов, хоть и являются, в своей 
совокупности, социальными регуляторами внутри социума. 
Правая сфера наиболее автономна, закреплена и защищена 
на государственном уровне, а также обязательна для приме-
нения.

В свою очередь И.А. Покровский приходит к выводу о 
том, что цель существования вышеуказанных критериев за-
ключается в процессе регулирования жизни внутри социума. 
Таким образом, следует отметить, что наиболее значимые 
для общества и государства отношения способны регулиро-
вать нормативную законодательную базу, при этом сохранив 
права граждан. Данное сохранение прав заключается в защи-
те граждан от незаконного посягательства на их права и сво-
боды. В случае же, если человеческие отношения находятся 
вне действия нормативного регулирования на законодатель-
ном уровне, то в дело вступает нормативная база моральных 
принципов, и даже нравственности, которые будут являться 
тем элементом упорядочивания, согласно которому граж-
дане выстраивают свои отношения внутри социума. Исходя 
из всего этого, нормативную составляющую права следует 
рассматривать в синтезе обобщенности с моральными прин-
ципами, как сосуществующими элементами правового про-
гресса и развития государства в целом.

В заключении следует обобщить выводы о понимании 
концепции правового прогресса в современности, исходя из 
положений трудов таких научных деятелей, как В.С. Нерсе-
сянц «Философия права», И.А. Покровский «Основные про-
блемы гражданского права» и Л. Фуллер «Мораль права». 
Сущность правового прогресса заключается в строго установ-
ленной системе общеобязательных нормативных положений 
и правил поведения граждан, которые должны выполняться 
на уровне государственного принуждения. Согласно этому 
определению правового прогресса, следует выделить пере-
чень основных особенностей, при помощи которых возможно 
выделить сущность права на фоне иных социальных регуля-
торов. Сущность права представляет собой развивающуюся 
систему, постоянно находящуюся в стадии правового про-
гресса, развития социума и государства. Гарантией исполне-
ния правовых положений, при всем этом, является силовое 
принуждение, а именно принуждение на государственном 

3 Фуллер Л.Л. Мораль права. Пер. с англ. Т. Даниловой / под ред. 
А. Куряева. М.: ИРИСЭН, 2007. С. 13.

уровне. Формальная определенность права представляет со-
бой четкую и понятную трактовку правовых основ, которые, 
в свою очередь, закрепляются в определенных законодатель-
ных актах. В современности под данными формулировками 
имеется в виду то, что правовые основы официально опубли-
кованы и доступны для чтения гражданам, а также для ис-
следования и осознания. Сущность правовых норм обладает 
принципом общеобязательности и системности. В условиях 
современности правовой прогресс не должен обладать при-
знаками хаотичности, так как его применение и восприятие 
стали бы невозможны. Сущность правового прогресса об-
ладает строгой структурностью, институтом юридической 
силы, с различием лишь в законодательной кодификации 
правовых основ. Согласно вышесказанному, сущностью пра-
ва можно регулировать как отношения внутри социума, так 
и отдельные направления его жизнедеятельности. Принци-
пом системности правового прогресса обеспечивается ста-
дия отсутствия непреодолимых коллизий и противоречий 
внутри законодательного регулирования. Научными деяте-
лями также выделяется интеллектуально-волевой характер 
правового прогресса, как основная характеристика правовых 
основ внутри социума. Иными словами, правовые основы вы-
ражаются через волеизъявление граждан, ориентированы на 
реализацию сознания внутри социума и достижение соот-
ветствующих целей.
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Кускашев Д. В.

Проблемы взаимодействия власти и гражданского об
щества в вопросах реализации общественных инициатив  
относительно конституционноправового статуса местного  
самоуправления в России, традиционно являются актуаль 
ными и злободневными, что определяет необходимость об 
ращения к богатому историческому опыту нашей страны. 

Осуществление муниципальной контрреформы 1892 г., 
в контексте встраивания местного самоуправления в единый  
механизм институтов государственной власти, определяло  
предпосылки и факторы эволюции организационноправо 
вой структуры городского самоуправления на территории  
Енисейской губернии1. 

Важное место в проведении городской контрреформы 
занимал избирательный закон, с помощью которого пра 
вительство рассчитывало ограничить состав избирателей  
кругом наиболее состоятельных горожан, способных органи 
зовать эффективную работу органов городского самоуправ 
ления и вместе с тем исключить возможность какойлибо  
оппозиционности самодержавию2. 

Итоги первых муниципальных выборов, проведенных в 
территориальных границах городов Енисейской губернии,  
на основании вступивших в силу норм избирательного зако

1 Кускашев Д.В. Проблемы осуществления контрреформы город- 
ского самоуправления 1892 г. в Енисейской губернии // Евразий- 
ский юридический журнал. 2020. № 7. С. 122.

2 Нардова В.А. Самодержавие и городские думы в России в конце  
XIX – нач. XX вв. СПб.: «Наука», 1994. С. 15.

на Городового положения 1892 г., закономерно определили  
ряд изменений социальносословной структуры городских  
дум и управ. Так, в Красноярской городской думе большин 
ство мест получили чиновники, купцы и почетные гражда 
не, в сумме их удельный вес составил 70% от общего числа  
гласных. В городских думах остальных городов большинство  
гласных составляли купцы и почетные граждане – от 45% в г.  
Канске до 60% в г. Минусинске и мещане – от 30% в г. Мину 
синске до 50% в г. Канске. Дворяне и чиновники получили от  
5% до 10% мест в Канской и Минусинской городских думах  
соответственно, причем в Ачинской городской думе они во 
обще оказались лишены своего представительства3. 

Широкое распространение в Енисейской губернии полу
чила практика отказов лиц, избранных гласными городских  
дум или должностными лицами городского управления, от  
осуществления своих полномочий. Так, сразу же после окон 
чания городских выборов 1894 г. в г. Канске из 20 человек, ут 
вержденных гласными городской думы, трое отказались от  
звания гласных: А.М. Шарапов, Е.А. Кузнецов, В.Р. Фомин4.

Не удалось избежать применения на практике статьи 
89 Городового положения 1892 г., согласно которой в случае,  
если дважды срывалось заседание городской думы по причи 
не неявки предусмотренного законом числа гласных (менее  
половины их общего числа), то все вопросы, вынесенные на 

3 ГАКК, ф. 595, оп. 1, д. 5279, лл. 15-24, 54-66, 95-100.
4 ГАКК, ф. 628, оп. 1, д. 79, л. 12.
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рассмотрение думы, передавались с заключением городской 
управы на утверждение губернатора5. 

Так, в январе 1898 г. не состоялось два заседания Ени-
сейской городской думы вследствие отсутствия кворума. Все 
вынесенные на обсуждение думы вопросы были решены го-
родской управой самостоятельно и представлены на утверж-
дение губернатора6. 

В полном составе городские думы собирались крайне 
редко, зачастую на думские заседания, в силу разного рода 
причин, не являлось значительное число гласных. Только 1/3 
избранных гласных регулярно посещала собрания думы. Так, 
около года в период с 1900 по 1901 гг. Канская городская дума 
не могла провести досрочные выборы городского головы, по 
причине отсутствия на заседаниях более половины гласных. 
Енисейский губернатор М.А. Плец вынужден был назначить 
и.о. городского головы купца А.И. Козьмина, ранее занимав-
шего должность помощника головы7. 

Все это не могло не вызывать серьезной обеспокоенно-
сти властей. Хозяйственный департамент МВД усматривал 
причину в том, что гласными избирались лица, видевшие в 
этом лишь материальную пользу или выгоду8. 

Решение этой проблемы губернаторы видели в увеличе-
нии числа кандидатов по спискам, которые могли бы заме-
нить выбывших гласных9. Енисейский губернатор М.А. Плец 
предложил решить эту проблему путем предоставления из-
бирательного права всем дворянам, не имевшим необходи-
мого ценза. Поскольку в Енисейской губернии процент бед-
ных дворян был весьма высоким10. 

1 декабря 1895 г. в г. Красноярске было открыто Ени-
сейское губернское управление, «на основании высочайше 
утвержденного 1 июня 1895 г. мнения Госсовета, о преобразо-
вании в губернское управление для объединения коллегиаль-
ных установлений ведомства министерства внутренних дел в 
одном для Енисейской губернии центральном органе»11. В 
состав общего присутствия Енисейского губернского управ-
ления входило 5 отделений. Председателем всех отделений 
являлся губернатор. 

Вместо упраздненного Енисейского губернского по го-
родским делам присутствия было сформировано отделение 
по городским делам, под председательством губернатора, 
при общем присутствии губернского управления. В его со-
став входили: вице-губернатор, управляющий казенной 
палатой, управляющий государственными имуществами, 
прокурор окружного суда, городской голова Красноярска, 
гласный Красноярской городской думы (по ее выбору) и со-
ветник 3-го отделения губернского управления, на которого 
была еще и возложена обязанность докладывать дела. 

В состав отделения по городским делам, кроме выше-
перечисленных постоянных членов, также были включены: 
Председатель окружного суда, вместо прокурора, при обсуж-

5 Немчинов В.И. Городское самоуправление по действующему 
русскому законодательству. Городовое положение 11 июня 1892 
г. С последними дополнениями и изменениями по Продолжени-
ям 1906, 1908, 1909 и 1910 гг., с приложениями к «Городовому 
положению», важнейшими разъяснениями Правительствующе-
го Сената и извлечениями из других узаконений, относящихся к 
«Городовому положению». М.: Изд. В.М. Саблина, типо-литогр. 
т-ва И.Н. Кушнерова, 1912. С. 129.

6 Енисей. 1898. № 23-24. С. 4, 3.
7 ГАКК, ф. 595, оп. 18, д. 466, лл. 166-167, 187, 196.
8 ГАИО, ф. 25, оп. 27, д. 640, лл. 1-2, 27.
9 ГАИО, ф. 70, оп. 2, д. 822, лл. 5-8.
10 ГАИО, ф. 25, оп. 27, д. 640, лл. 10-11.
11 Енисейские губернские ведомости. 1895. № 49. С. 6.

дении дел об ответственности должностных лиц городского 
самоуправления; управляющий акцизными сборами Ени-
сейской губернии, при рассмотрении постановлений город-
ских дум о числе мест раздробительной продажи спиртных 
напитков; губернский ветеринарный инспектор по делам 
ветеринарной части; инспектор судоходства по р. Енисею по 
делам касающимся водных и шоссейных сообщений12.

Таким образом, факторами и предпосылками эволю-
ции организационно-правовой структуры городского само-
управления на территории Енисейской губернии в конце XIX 
века, по итогам осуществления муниципальной контррефор-
мы императора Александра III, были продиктованы измене-
ния социально-сословной структуры городских дум и управ. 
Купечеству удалось сохранить и даже несколько усилить свое 
влияние в городских думах. Дворяне и чиновники смогли 
усилить свое представительство в городских думах лишь не-
значительно, за исключением г. Ачинска, где они полностью 
утратили свои позиции.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВА НАРОДОВ  
ДАГЕСТАНА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

В статье дается краткий обзор проблем возникновения и развития государственных образований и оформления 
системы права народов Дагестана с древнейших времен до второй половины XIX века, с момента присоединения территорий,  
заселенных проживавшими на них народами Северного Кавказа, в частности, народами Дагестана к России в середине XIX  
века. В частности, в статье рассмотрены вопросы возникновения государственных образований и оформления системы права  
народов Дагестана, рассматривавшиеся в своих научных трудах крупными кавказоведами.  

В своих трудах отслеживают они вопросы, связанные с проблемами как возникновения первых государственных 
образований на рассматриваемой территории, так и процесс оформления уникальной адатно-правовой системы права у  
рассматриваемых народов. Большое внимание уделяется институту «Канлычества» – обычаю кровной мести и его трансформации  
под влиянием шариата.  

Тема и вопросы, поднятые автором в статье, достаточно актуальны.  
Так, последние десятилетия на постсоветском пространстве всякого рода негативные силы пытаются пронести в сознание 

общественности ложные и нетрадиционные ценности, искажая веками устоявшийся порядок взаимоотношений представителей  
различных этнических, национальных групп и религиозных направлений. В обществе появляются такие деструктивные силы,  
которые пропагандируют политику сепаратизма, а в виде объяснения приводится идея перманентно-векового противостояния  
исламского и христианского миров, а также межнациональных конфликтов. 

В своей статье автор делает попытку отвергнуть эти лживые идеи и воззрения, на историко-правовом материале доказывая 
и объясняя истинную природу этих отношений на территории Дагестана. 

 Особое внимание и интерес автор в своей статье уделяет периоду становления и развития арабо-мусульманского 
права народов Дагестана, а также государственным и правовым институтам Дагестана XIX в., развивающимся отчасти под  
влиянием России, обусловлен сходным характером многих процессов. Они связаны с переоценкой традиционных взглядов  
на взаимоотношения народов России и Кавказа, а также с известной западной и восточной идеологической и экономической  
экспансией, ставящей под угрозу целостность Дагестана как субъекта Российской Федерации.  

Национальная политика, проводимая центром особенно в советский период истории, вылилась в самые негативные 
последствия постсоветского периода. Негативная политика эпохи сталинизма в особенности, проводимая на территории  
Дагестана без учета интересов и желаний местного населения, особенностей многовекового уклада на территории в конечном  
итоге чуть было не стала причиной межнациональных конфликтов в самом регионе, и обострению отношений с братскими  
соседними народами. И лишь осмысление и следование пути изучения опыта государственно-правовой истории народов Кавказа  
помогает истинному пониманию происходящих на его территории событий, их научному и политическому прогнозированию.  
Исследование этого опыта на основе правильной методологии может оказаться полезным при корректировке региональной и  
национальной государственной политики России на Кавказе, и в частности Дагестане.  

Ключевые слова: Кавказ, Дагестан, канлы, государство, право, адат, шариат, ислам, мусульманская цивилизация. 
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THE EMERGENCE OF STATE FORMATIONS AND FORMALIZATION SYSTEM OF THE LAw OF PEOPLES OF  
DAGESTAN FROM ANCIENT TIMES UNTIL THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 

The article provides a brief overview of the problems of the emergence and development of state entities and the formation of the 
system of law of the peoples of Dagestan from ancient times to the second half of the 19th century. In particular, the article deals with the  
issues of the emergence of state entities and the design of the system of law of the peoples of Dagestan, which was considered in their  
scientific works by major Caucasian scholars as since the annexation of the peoples of the North Caucasus, in particular Dagestan to  
Russia in the middle of the 19th century. 

In their works, they track issues related to the problems of both the emergence of the first state formations in the territory under con-
sideration, and the process of forming a unique adat-legal system of law among the peoples under consideration. Much attention is paid  
to the “Kanlichestvo” institute - the custom of blood revenge and its transformation under the influence of Sharia. 

The topic and questions raised by the author in the article are quite relevant. For example, over the past decades in the post-Soviet 
space, all sorts of negative forces have been trying to bring false and non-traditional values into the public consciousness, distorting the  
established order of relations between representatives of various ethnic, national groups and religious trends for centuries. Such destruc- 
tive forces appear in society that promote the policy of separatism, and the idea of permanent-age-old confrontation between the Islamic  
and Christian worlds, as well as interethnic conflicts, is given as an explanation. 

In this article, the author makes an attempt to reject these false ideas and views, using historical and legal material to prove and 
explain the true nature of these relations on the territory of Dagestan. 

The author pays special attention to the period of formation and development of the Arab - Muslim law of the peoples of Dagestan, as 
well as the state and legal institutions of Dagestan of the 19th century, developing partly under the influence of Russia, due to the similar  
nature of many processes. They are associated with a re-evaluation of traditional views on the relations between the peoples of Russia  
and the Caucasus, as well as with a well-known Western and Eastern ideological and economic expansion that threatens the integrity of  
Dagestan as a subject of the Russian Federation. 

The national policy pursued by the center, especially during the Soviet period of history, resulted in the most negative consequences 
of the post-Soviet period. The negative policy of the Stalinist era, in particular, carried out on the territory of Dagestan without taking into  
account the interests and desires of the local population, the peculiarities of the centuries-old way of life in the territory, eventually almost  
caused interethnic conflicts in the region itself, and the aggravation of relations with fraternal neighboring peoples. And only understand- 
ing and following the path of studying the experience of the state and legal history of the peoples of the Caucasus helps to truly under- 
stand the events taking place on its territory, their scientific and political forecasting. The study of this experience based on the correct  
methodology can be useful in adjusting the regional and national state policy of Russia in the Caucasus, and in particular Dagestan.  

Keywords: Caucasus, Dagestan, Kanli, state, law, Adat, Sharia, Islam, Muslim civilization. 
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Первые государственные образования, Египет и Месопо
тамия возникли на территории Древнего Востока примерно  
пять тысячелетий назад1. Примерно в одну историческую  
эпоху с этими государствами возникли и первые государ 
ства в Северокавказском регионе. В этом регионе возникли  
ее древние очаги. Благодатный край, где были развиты все  
основные промысловые виды хозяйства, доминирующим из  
которых считалось земледелие и скотоводство, а также ре 
месла и торговля, привлекал к себе взоры и вынуждал совер 
шать походы многочисленных народов и племен.  

Большее влияние как на формирование, так и разви
тие государственноправовой, политикоправовой систе 
мы народов Дагестана, (как было отмечено и выше), (как на  
большинство государств Ближнего Востока), оказала, несо 
мненно, арабомусульманская цивилизация. Дагестан стал  
эпицентром проникновения и распространения ислама на  
всем Северном Кавказе со времен правления второго правед 
ного халифа Умара ибн аль Хаттаба аль Фаруха. Велика была  
и роль ислама в развитии и общественных и культурных от 
ношений у народов Дагестана. 

Арабская письменность и возникший на ее основе даге
станский алфавит «аджам», заложили фундамент, ставшим  
новой вехой в развитии научной мысли народов Дагестана 

Именно с распространением ислама связывают разви
тие общественно философской и научноисследовательской  
школы народов Дагестана, появление целой плеяды выда 
ющихся ученых богословов, правоведов, мусульманских по 
этов, признанных во всем исламском и не только мире.  

Именно арабомусульманская цивилизация заложила 
основу и дала глубокие ростки в формировании государ 
ственности и права у народов Дагестана, стала тем цемен 
том, связавшим, скрепившим единым узлом судьбы народов  
Дагестана, и продолжает играть эту роль и на современном  
этапе развития политико – правовых и общественных отно 
шений.  

Система права судопроизводства народов Дагестана 
оформилась именно на нормах исламского права, требо 
вавшая самого беспристрастного разбирательства дела. Для  
этого были созданы и заимствованы те специальные юриди 
ческие институты, которые были разработаны исламскими  
правоведами, начиная с периода правления праведных хали 
фов, а именно примерно с первой четверти VII века.  

Нормы шариатского права начинают постепенно вытес
нять нормы обычного права – адаты, но не удается оконча 
тельно их вытеснить. 

Существовавшая адатноправовая система права наро
дов Дагестана постепенно трансформировалась шариатом,  
хотя и не была полностью ею поглощена2. Оформилась некая  
система двоеправия: адатношариатская система права. В не 
которых вопросах, особенно касающихся вопросов бытовых,  
традиционных продолжало превалировать именно обычное  
право, если оно не перечило нормам ислама. Например, та 
ким как порядок сватовства, празднование свадеб, размер вы 
платы калыма и дарения подарков, обычай умыкания невест  
и похоронные церемонии (оплакивание усопших и ношение  
длительного по ним траура) и др.  

Особо устойчивый характер продолжал охранять обы
чай кровной мести  канлы, основывался на принципе тали 
она.  

Канлыят  «кровная месть убийце, и не только ему, но 
и представителям всего рода  «тухума» виновного лица, по 
терпевшей стороной. Право на месть имели представители  
всего тухума убитого, при этом не допускалось исполнение  
наказания третьими лицами  зять, тесть или нанимать за  
плату убийцу. Это  древнейший обычай, отдельные случаи  
следования которому можно встретить и в наши дни.

1 Магомедова З.А. Газимагомедов С.Х. Кудали. Исторический  
очерк // В сб. Дагестанские святыни. Составитель Шихсаидов  
А.Р. Махачкала, 2008. С. 54.

2 Халифаева А.К. Место адата и шариата в правовой системе Даге- 
стана в XIX веке // В сб. Международные юридические чтения.  
Омск, 2005. С. 78.

В обычном праве народов Кавказа в том числе и Дагеста
на обычай занимал особое место. Он требовал неукоснитель
ного от норм исполнение, неисполнение же его утрачивало  
уважение и умаляло социальный статус родственников уби 
того. Его соотнести его к отраслям права он являлся, то он  
относится к отраслям частного права, так как регулировал от 
ношения не публичноисполнительной, а частноправового  
характера, при этом носит некий уголовнопроцессуальный  
характер, хотя наказание и определял судья, кадий, на прак 
тике же, чаще кровомщение осуществлялось даже без реше 
ния судьи, и не предусматривало за это наказания, как и не  
вводились санкции, но в случае примирения сторон. Основ 
ной причиной начала венденты было конечно убийство или  
ранение члена общины. Но наряду с этим, поводом для кров 
ной мести были и причины личностного характера, оскор 
блявшие моральноэтические и семейнобытовые ценности,  
такие как: похищение засватанной девушки, захват земли,  
оскорбление чести, гостя, домашнего очага, почитавшегося у  
горцев, и т.д. В Дагестане, по сведениям А.В. Комарова, адаты  
в конце XIX  начале XX вв. позволяли убить своего кровного  
врага, нападающего грабителя, пойманного на месте престу 
пления вора, похитителя женщины. 

В исторических трудах различных авторов, посетившие 
наш регион, описывается существование данного обычая у  
народов, населявших современную территорию Дагестана.  
Мы находим его описание в трудах как отечественных авто 
ров прошлых веков, в их числе и Леонтий Люлье, который  
так характеризует данную традицию как скорбную обязан 
ность, исполнение которой требует Кодекс чести горца и в  
то же время, он является одним из основных регуляторов  
общественной жизни горцев. Исполнение его продиктовано  
необходимостью, а не необузданностью страстей, как у мно 
гих южных народов, в том числе и корсиканцев, и испанцев3.  

Исследователи Кавказа едины во мнении, что кровом
щение, как способ восстановления нарушенного права был  
применяем у всех народов Дагестана. Данное утверждение  
находит доказательную базу и у таких признанных и автори 
тетных кавказоведов как А.В. Комарова, Ф.И. Леонтович, Н.  
Рейнеке. В лексикологии дагестанских языков встречаются  
схожие названия самого рассматриваемого обычая и само 
го кровника. Так у аварарцев это «бидул къисас», от араб,  
шариатского термина кисас – соразмерная санкция, в лак 
ском языке несколько наименований: «оьттул кьисас», « ба 
дал интикам»,  в переводе с турецкого «священная месть»,  
у кумыков адат кровной мести назывался «душман къавлав»,  
что буквально означает «гонение недруга» и некое скорее би 
блейский термин «къангъа къан» кровь за кровь.  

Каковы же были особенные черты этой нормы обычного 
права, которой так свято следовали жители изучаемого ре 
гиона. 

Хотелось бы несколько подробно остановиться на спо
собах искупления вины убийцей перед семьей убитого. Этих  
способов было несколько, и, один не исключал другой. 

Убийство считалось оскорблением не только для близ
ких родственников жертвы, но и для всей общины. Как толь 
ко печальная весть о совершенном преступлении, смерти че 
ловек, в результате его убийства соплеменником или иным  
человеком доходила до общины, родственники убийцы в  
спешном порядке покидали родной очаг, в независимости от  
времени суток или времен года. После чего к семье убитого  
направлялась общественная делегация  джамаат, в число ко 
торой входили самые почитаемые члены общины, предста 
вители религии – имамы муллы для заключения «маслаата»  
или «маслиата»  некого перемирия между сторонами. Если  
не удавалось заключить мир, принести благо, то родственни 
ки убитого могли объявить о начале кровной мести, искупле 
ния вины ценой крови –» бидухъ би».  

Конечно самым распространенным способом отмщения 
за убийство человека считалось убийство кровника родствен 
никами убитого  отцом, братом, сыном и т.д. после чего весь  
род убитого «тухум» подвергался остракизму, т.е. изгнанию 

3 Халифаева А.К. Джалилов Ш.Н. Кровная месть как институт  
обычного права в Дагестане // Юрист: Правовед. 2010. № 1. С. 76.
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из общины. В условиях дефицита земли, особенно в нагор-
ном Дагестане, этот обычай буквально становился причиной 
гибели или разделения рода на мелкие семьи. Т.е., изгнанни-
ки в полном составе не могли быть приняты каким-то одним 
обществом, селом. Принимали в лучшем случае одну семью 
из рода, остальные же продолжали искать пристанища до тех 
пор, пока не находили себе пристанища в любом ауле или 
селе. Нередко в процессе поиска места обитания часть людей 
гибла, чаще старики и дети. Понимая всей тяжести бремени 
содеянного, кровники искали пути примирения со стороной 
убитого. Альтернативой изгнания или убийства мог служить 
выкуп, штраф. Он был двух видов - «алум» и «дият». Алум 
предполагал признание вины преступника и готовность к 
оплате похорон убитого – от рытья могилы и покупки савана 
до оплаты поминок и кафарата оплаты за пропущенные на-
мазы и посты в исламе, т.е. все уплачиваемое пострадавшей 
стороне материальные расходы, но не включая цену крови4.

Если убийца признавал за собой вину, и выражал готов-
ность несения наказания, то он в первую очередь выплачивал 
особый вид штрафа - «алум». Алум выступал здесь как при-
знание вины стороной убийцы, как готовность нести ответ 
за содеянное. Скорее всего оформление такого рода штрафа 
оформилось под влиянием шариатского права, например, в 
Кайтаго-Табасаранском округе такие выплаты носили одно-
значное название «шариат-Ахча», «ахча», в переводе с ту-
рецкого означает «монета, деньги». Здесь мы прослеживаем 
трансформации элементов адатного права под влиянием 
мусульманского права. Особенностью уплаты алума заклю-
чалась в том, что она не гарантировала искупление права 
крови. 

Искуплением крови служил другой род выплат - «дият». 
Дият же это плата за кровь убитого, за право примирения 
с родственниками убитого. Ф.И. Леонтович и большинство 
других исследователей утверждают, что в разных районах 
Дагестана выплачивается либо алум, либо дият. существует 
мнение, что были формы искупительных штрафов и т.д. но 
были случаи, когда убийца выплачивал и то и другое. Все за-
висело от обстоятельств преступления - степени и тяжести 
вины убийцы, мотива и повода преступления. 

Размер алума и дията зависел от величины совершен-
ного: за убийство человека назначался достаточно высокая 
плата. При выплате штрафных санкций применялся обычай 
круговой поруки. Плата была так велика, что семья убийцы 
не могла ее самостоятельно выплатить и ее делили между со-
бой родственники, а иногда и весь тухум виновного. Напри-
мер, в Кайтагском Уцмийстве ее делили 14 семей! Но при 
этом она размер вносимой суммы зависел от степени родства 
Родственники по восходящей линии дед, отец, дядьи и род-
ные братья делили между собой примерно половины суммы, 
вторая половина делилась между родственниками нисходя-
щей линии к которым причисляли племянников и кузенов. 

При этом, чем больше род, тем меньше вносимая доля 
от каждого, потому наличие большого числа родственников 
считалось в горах действительным богатством.

При этом если убийца успевал совершить некоторые са-
кральные ритуалы, он избегал наказания, например, прикос-
новение к груди матери жертвы, после чего устанавливался 
факт молочного родства и месть отпадала. Также дом убито-
го становился местом укрытия убийцы. Конечно в реальной 
жизни исполнить эти обряды практически не представля-
лось возможным. 

Что касается порядка судопроизводства, то в этом во-
просе прослеживается строгое соблюдение норм шариата, 
четкое следование его нормам. В Дагестане именно махкамма 
– шариатский суд решает спорные вопросы по различным
отраслям права, в частности уголовного или гражданского5.

Махка шариатский суд - определял и участников мусуль-
манского судопроизводства. Важнейшей фигурой в махкаме 

4 Магомедова З.А. Газимагомедов С.Х. Кудали. Исторический 
очерк // В сб. Дагестанские святыни. Составитель Шихсаидов 
А.Р. Махачкала, 2008. С. 89.

5 Бекишиева С.Р. Правовые системы Северного Кавказа. Проблемы 
развития в современных условиях // Закон и право. 2011. № 1. С. 36.

является кади - мусульманский судья. Кадий либо назнача-
ется правителем, либо выбирается решением совета мулл –
служителями мусульманского культа. Кадий мог избираться 
только из числа свободных мусульман.было желательным 
наличие семьи и детей, так как ислам придавал большое зна-
чение вопросу брака и религия не поощряет холостяцкий об-
раз жизни мусульманина. При этом с большим почтением 
относится к главам многочисленного семейства, чем больше 
у человека детей, тем большее уважение он заслуживает со 
стороны окружающих и общества в целом. Он должен пре-
восходно владеть и уметь разбираться в вопросах фикха, ко-
ранических науках, хадисоведении, обладать большим авто-
ритетом и незапятнанной репутацией. К тому же не должен 
обладать физическими недугами: косоглазие, горб, не дол-
жен был быть хромым, короткоруким и т.д. Обычно кадий 
назначался на неограниченный срок и исполнял свои обязан-
ности пожизненно. 

Наряду с должностью кадия вводилась и должность 
вакил (адвокат), который также мог исполнять обязанности 
душеприказчика, катиб - писец, бавваб - привратник, расул 
посыльный. Существовал и орган правопорядка - шутра -по-
лиция.

Помимо наличия прочных знаний юриспруденции, 
огромное значение придавалось морально –этическим каче-
ствам служителей Фемиды.

Сам судебный процесс проходил как в стенах мечети, 
что говорит о значимости процесса, либо в специально от-
веденной судебной камере - махкама. 

Мусульманская система права - шариат и исламская 
система судопроизводства продолжали функционировать 
и играть доминирующую роль и после окончания войны и 
присоединения Дагестана к России. 
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Как известно, холодной войне было присуще «равнове-
сие страха» – стороны не применяли ядерного оружия из-за 
опасности ответного ядерного удара и тотального уничто-
жения обоих противников, но довольно часто противоречия 
между политическими системами выливались в кровопро-
литные локальные конфликты, демографическая цена кото-
рых была слишком высока. 

Однако холодная война была не только в политике и 
военных конфликтах, но и в демографии. 18 августа 1948 г. 
появилась секретная директива Совета национальной безо-
пасности США, суть которой сводилась к активной психоло-
гической атаке на Советский Союз. Американские политики 
понимали, что открытая война, с учетом большой террито-
рии и численности населения, принесет им массу проблем. 
Но есть другой выход: разложить, оболванить советское на-
селение1. 

Главным автором новой стратегии в отношении СССР 
был Аллен Даллес. Прекрасный знаток психологии, он был 
уверен в том, что идеологическая обработка населения, пре-
жде всего молодого поколения, подмена ценностей, рас-
становка новых акцентов, изображение как ярких фантиков 
заокеанской жизни, пропаганда вседозволенности, свобода 
выбора в идеологии, в быту, одежде, взаимоотношении по-
лов и т.д. позволят легко одержать победу в холодной войне. 

Даллес поучал, что главное, чтоб одолеть противника, 
необходимо вырвать его духовные корни, лишить его нрав-
ственности. Он отдавал себе отчет, что старшее поколение 
советского народа – народа победителя, вынесшего на себе 
бремя тяжелейшей за всю историю человечества войну, не 
купить на «прелести буржуазной свободы». У этого поколе-
ния свой стержень, проверенный годами. 

1 Холодная война. Большая российская энциклопедия / Егорова Н. И. 
М., 2017. С. 52.

Но есть молодежь, дети, которым легко внушить всякого 
рода фальшивки, и которые легко поверят в «новые ценно-
сти», поскольку еще не знают жизни и только формируются. 

Ставя цель растления молодого советского поколения, 
американские стратеги не скупились на финансирование, 
пропаганду буржуазной культуры. Еще живо в памяти по-
колений, когда за ношение стрижек, хипповской одежды, 
рок-н-ролл и джаз, можно было быть исключенным из шко-
лы или вуза. Когда комсомольцы порицали любителей за-
падной культуры, объявляли бойкот, даже вылавливали и 
остригали наголо. 

И, тем не менее, элементы западной культуры, проника-
ли в Союз. А в человеческой натуре, запретный плод сладок, 
поэтому желающих хотя бы просто прикоснуться к новому, 
становилось все больше. 

Интерес к западному возрастал, и уже появились фор-
совщики у которых за большие деньги (или оказанные ус-
луги) можно было приобрести заграничные вещи. Джинсы, 
куртки с надписями, причем не всегда понятные молодежи, 
разрисованные фирменные пакеты стали приманкой. По-
явилась так, называемая «золотая молодежь», которой состо-
ятельные родители могли позволить красивую жизнь. 

С экранов кинотеатров, можно было видеть тот стиль 
жизни, который отличался от советского, и невзначай можно 
было увидеть «запрещенные сцены». Свобода человека, трак-
товалась и как свобода сексуальная. Если советская молодежь 
раньше знала журналы «Крестьянка» и «Работница», то те-
перь под грифом «Секретно…» можно было увидеть Плей-
бой и порнографические снимки.

И хотя работала цензура и органы безопасности, обще-
ственность, и Даллеса уже не было в живых, а брошенные им 
семена на советской почве давали новые всходы. 

Можно ли было винить молодое поколение, что под-
далось уловкам запада. Вопрос достаточно сложный. Сама 
социалистическая система производства несла в себе массу 
противоречий. Пока была война, разруха, может это не так 
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и чувствовалось. Но наступили относительно спокойные года 
второй половины ХХ века, товаров повседневного и повы-
шенного спроса попросту не было в стране. Термин «дефи-
цит» был известен всем, от мала до велико. 

И вот появляются добрые люди, которые предлагают 
красивые вещи, говорят на темы, которые не принято обсуж-
дать в семьях, так постепенно отчуждаясь, появляется новое 
поколение, с очень далеким представлением о том, как было 
до него.

Когда в 90-е и 00 –е годы в России действовали банды, 
скинхеды и прочие, кого было винить, что эти молодые люди 
родства не помнящие, чинили бесчинства? Прежде всего, ро-
дителей, которые не досмотрели, не предостерегли, позволи-
ли заледенеть душам. Но не нужно быть математиком, чтоб 
понять, что родители детей 90-х – это та самая молодежь, над 
которой колдовали Даллес и ему подобные. Круг замкнулся. 
Ставилась цель выиграть холодную войну, лишив людей мо-
ральных принципов – цель достигнута.

Нет, конечно, речь идет не о сто процентном оболвани-
вании. Традиционные семьи, где чтились традиции, где па-
мять поколений были превыше сиюминутных удовольствий, 
смогли воспитать достойных людей. Но трагизм, заключает-
ся в том, что от поколения к поколению, таких семей стано-
вилось меньше на фоне, тех, кто «старался быть со всеми».

Исследователь Башлачев В. А. проводя параллель меж-
ду демографической политикой нацизма и Америки, отме-
чает: «…Ведь главная цель концепции Даллеса, такая же, как 
и у Гитлера - «сокращение русского народа». Просто Даллес 
выражался более изящно - «трагедия, гибель, необратимое 
угасание»2. Именно это можно было наблюдать в России в 
лихие 90-е -00-е годы.

Говоря о демографической войне, нельзя не затронуть 
и еще один щекотливый вопрос. Многие авторы отмечают, 
что потери от Великой Отечественной войны – это черная 
область демографии. И потери, и не рождения, считывалось 
десятками миллионов. 1950-е годы – это были годы устойчи-
вого демографического благополучия. Рожденных в 1950-е 
годы, ежегодно подрастало до 2,2 млн. детей. В 1960-х – почти 
в два раза произошел обвал, что объясняют «эхом» Великой 
Отечественной войны3. 

Однако, исследователи, отмечают, что не только «эхо во-
йны» стало виной обвала. Известно, что в 1964 году русским 
женщинам было сделано 5 млн. абортов. А рождений - 1,5 
млн. Причем в 1960-х на каждого одного рожденного русско-
го ребенка в 1960-ых - троих-четверых в утробе матери выре-
зали абортом. Черная область 1960-1970-х – это фактические 
потери от абортов4.

В итоге демографы уверены, что быстрый и массовый 
процесс абортов мог быть вызван, только искусственным пу-
тем, и это был сознательный вредительский акт!

Конечно, в вузовских курсах Новейшей истории эти 
данные не озвучиваются, но есть информация в курсе исто-
рической демографии, что за период от середины 1950-х до 
конца 1980-х в СССР было сделано около 90 млн. прерываний 
беременности5!

Демографы, сравнив потери, пришли к страшному вы-
воду: прерывание беременности нанесли ущерб советской 
демографии в 2,5 раза больше, чем вместе взятые германская, 
гражданская войны, раскулачивание и Великая Отечествен-

2 Башлачев В.А. Демография: русский прорыв. Независимое ис-
следование. М., 2006. С. 70.

3 Поляков Ю.А., Жиромская В. Б., Араловец Н.А. «Демографи-
ческое эхо» войны / Сб. Война и общество, 1941-1945. Кн. 2. М., 
2004. С. 233.

4 Башлачев В. А. Демография: русский прорыв. Независимое ис-
следование. С. 74.

5 Саидова М.З. Историческая демография. Махачкала, 2018. С. 109.

ная война. По крайней мере, треть из них могла бы родиться 
и жить6. 

Кто и как организовывал эту диверсию? Авторы назы-
вают период правления Хрущева Н.С., когда принимались 
Указы об отмене уголовной ответственности и об отмене за-
прещения абортов (соответственно от5.08 1954 г. и от 23.11. 
1955 г.) 7. 

Между тем, из курса Новейшей истории стран Запада 
известно о таком движении как «Бэби-бум», которое развер-
нулось в эти годы в США и Западной Европе, в период меж-
ду 1945 и 1965 гг. и способствовало развитию просвещения и 
здравоохранения, лавинообразному росту потребления това-
ров и услуг. 

Исследователи обращают внимание на тот факт, что 
наиболее продолжительный и мощный «бэби-бум» наблю-
дался в 1946-1960 гг. в США, обусловленный благоприятной 
социально-экономической ситуацией. По оценкам, в этот пе-
риод родились 78,3 млн. американцев8. 

В этой связи, отмечают многие авторы, и появилась те-
ория о «золотом миллиарде», согласно которой, как пишет 
Башлачев В. А., «в мире много лишних миллиардов людей 
для дальнейшего прогресса и благоденствия»9.

Исследователи отмечают, что главное в этой теории – 
сокращение мирового населения до одного миллиарда и 
«правильное» перераспределение ресурсов.

Тогда, кто он, этот миллиард? Из вышеизложенного, бо-
лее чем, понятно. На одном полюсе оболванивание и аборты, 
на другом «бэби бум». 

По мнению авторов, впервые эта модель получила апро-
бацию в фашизме. Сегодня под новыми маркерами, речь в 
концепции «золотого миллиарда» идет о том же: установить 
этажи человечества. Кто-то получит доступ к ресурсам, кто-
то ограничится уровнем травяного существования10. 

С учетом рассекреченных документов, известно, что в 
80-е годы ХХ века, мировое сообщество, с завистью посматри-
вая на просторы СССР, «вывело формулу» его сокращения к 
2020 году в два раза. 

Вопрос, какие рычаги можно задействовать? И здесь 
оказалось все просто: старшее поколение задавить нище-
той (пресловутые экономические реформы 90-х и шоковая 
терапия, яркое тому подтверждение), а что касается людей 
среднего возраста и молодежи – добить алкоголем, табаком, 
наркотиками и развратом. 

Бывший премьер-министр Англии, Маргарет Тэтчер, 
обронила однажды фразу, что мировое сообщество желало 
бы проживание на территории России 15 млн. человек. При-
чем это было сказано в 80-е годы, когда население составляло 
150 миллионов. То есть остальных списали на те же рычаги11. 

Всем известно, что история повторяется. Обратимся к 
директиве Гитлера 1942года. Она более чем лаконична: «Не-
обходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены. 
Никаких прививок. Только водка и табак»12. 

6 Башлачев В. А. Демография: русский прорыв. Независимое ис-
следование. С. 75.

7 Поляков Ю.А., Жиромская В. Б., Араловец Н.А. «Демографиче-
ское эхо» войны / Сб. Война и общество, 1941-1945. Кн. 2. С. 234.

8 Батюк В.И. Холодная война между США и СССР (1945–1991). 
Очерки истории. М., 2018. С. 187.

9 Башлачев В. А. Демография: русский прорыв. Независимое ис-
следование. С. 77.

10 Багдасарян В.Э. Впервые эта модель получила апробацию в фа-
шизме. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusrand.
ru/tv/meaning/zolotoj-milliard (дата обращения: 23.05. 2020).

11 Кара-Мурза С.Г. Концепция «золотого миллиарда» и Новый ми-
ровой порядок. / Электронная книга. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://readli.net/kontseptsiya-zolotogo-milliarda-
i-novyiy-mirovoy-poryadok-2/ (дата обращения: 23.05. 2020).

12 Филиппов И. Ф. Записки о «Третьем рейхе». М., 1970. С. 113. 
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С учетом исторического опыта, Гитлер знал, перечис-
ленное для России станет оружием «массового поражения».

Между тем, в период правления Брежнева с 1964 по 1982 
год алкоголизм приобрел характер эпидемии. «В Советском 
Союзе только две вещи в избытке – деньги населения и водка 
в магазинах, – пишет иностранный наблюдатель, – все осталь-
ное в дефиците»13. 

К концу 1970-х годов СССР был самой пьющей страной 
мира. Потребление алкоголя доходило до 15 литров в год 
(примерно 100 бутылок водки) в год на каждого взрослого 
мужчину. Кроме водки был самогон, вино, пиво, суррогат 14. 

Что заставляло советских людей пить и тем самым во-
площать в жизнь директиву Гитлера, Даллеса и других?

Исследователи делают разные выводы, но склонны все ж 
утверждать, что опять, таки противоречия внутри самой си-
стемы. При всей свободе личности при социализме, строгая 
вертикаль власти и управления, социалистическая идеоло-
гия, особого выбора этой личности не оставляла.

Кроме того, авторы вузовского курса считают, что в со-
ветском обществе была крайне высокая толерантность к ал-
коголикам. «Алкоголики – наш профиль» – говорит один из 
персонажей известно фильма. 

Дешевый, абсолютно доступный продукт потребления, 
который позволял расслабиться после рабочего дня, неза-
метно превращался в пристрастие и очередную людскую 
трагедию. И самое страшное, никто не нес за это никакой 
ответственности, если только не произойдет преступление в 
состоянии алкогольного опьянения. То есть, сама постановка 
вопроса в государстве не вызывала решительных действий. 
Более того, продажа алкоголя с лихвой пополняла бюджет 
страны. 

Пьянство, доходы, поломанные человеческие судьбы – 
круг снова замкнулся на радость и аплодисменты «заокеан-
ским друзьям».

Страшным злом, было и табакокурение. Заядлые ку-
рильщики, которые в итоге заканчивали жизнь от легочных 
осложнений, составляли до 20-25 % населения15. Причем пер-
вые сигареты начинались еще в начальной школе, а дальше 
как пойдет.

После распада СССР, пережитого шока перехода к но-
вым капиталистическим отношениям, резкой вспышке нар-
комании, алкоголизма в России (до 6 млн. наркоманов и 20 
млн. алкоголиков по официальной статистике начала XXI 
века)16, в последнее десятилетие, ситуация стала несколько 
выравниваться. Во многом это связано с возрождением рели-
гии, в которой предписан строгий запрет на спиртное. 

На Западе, где законы строги к алкоголю и курильщи-
кам, по-прежнему относится к России, как к сильно пьющей 
стране. С 80-х годов был введен запрет на курение в самолетах 
и в зданиях аэровокзалов.

В США образ курильщика с виски в руках, ранее куль-
тивировавшийся как образ человека успешного и современ-
ного, сменяется образом трезвенника. Из всех фильмов были 
исключены сцены с сигаретами и спиртным. 

Таким, образом, как видно из отмеченных аспектов дан-
ного исследования, «холодная война» действительно велась 
не только в политике, но в демографии. Заокеанские поли-
тики, всеми силами старались раскачать монолит под назва-
нием СССР, и в силу обстоятельств, в том числе внутреннего 
порядка, им это удалось.

Холодная война давно ушла в историю. Но особенность 
новейшей истории состоит в том, что она не имеет верхней 
планки – окончания. Иными словами, она пишется здесь и 

13 История Отечества в документах, 1917-1993 гг. Ч. 4-я / сост.: Ко-
лосков А.Г., Гевуркова Е.А., Цветкова Г.А. М., 1995. С. 217.

14 Там же.
15 Саидова М.З. Историческая демография. С. 110.
16 Там же.

сейчас, и очень важно взять на вооружение пройденные уро-
ки. 

В планах зарубежных соседей России, по-прежнему до-
минирует, освобождение ее территорий от населения. Од-
нажды, через этот сценарий прошел СССР, которого сегодня 
нет на карте мира. Может, есть смысл лучше относиться к 
прошлому и не повторять ошибки? Цветные картинки чу-
жой жизни, чуждые ценности, наркомания, сексуальная рас-
пущенность, нетрадиционные ориентации и т.п. – это дни 
сегодняшней молодежи. Но ведь этот тупиковый путь вновь 
и вновь будет на руку Даллесам XXI века. 

У России богатая культура, традиции сотен населяющих 
ее народов, литература, духовность. Ценности России долж-
ны быть приоритетными, и вузовские курсы Новейшей исто-
рии, несмотря на порой откровенность изложения, обязаны 
донести до молодого поколения, чем могут обернуться для 
нашей страны чужие идеалы. 
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орГаниЗаЦионно-ПраВоВое сТаноВЛение орГаноВ ПроКУраТУры В Годы нЭПа

Статья посвящена проблемам организационного становления органов прокуратуры в советский период. Источниковую 
базу исследования составляют архивные документы и материалы периодической печати тех лет. Переход к новой 
экономической политике потребовал установления жесткого надзора за исполнением законности на всей территории страны. 
В связи с этим советским руководством было принято решение о создании прокуратуры и изданы нормативные правовые 
акты, регламентирующие организацию и деятельность вновь созданного государственного института. В процессе организации 
прокуратуры возникли проблемы взаимодействия с населением, с представителями партийных и советских органов власти на 
местах. Вместе с тем, широкое распространение получила правозащитная практика, правовая помощь населению, культурно-
просветительная работа и кампании по ликвидации безграмотности, инициированные прокуратурой. В первой половине 
1920-х годов начали складываться основные направления деятельности прокуратуры, основные формы и методы ее работы, 
получившие свое дальнейшее развитие в последующий период времени.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMATION OF THE PROSECUTOR’S OFFICE DURING THE NEP YEARS

The article is devoted to the problems of the organizational formation of the prosecutor’s office in the Soviet period. The source 
base of the research is made up of archival documents and materials from periodicals of those years. The transition to a new economic 
policy required the establishment of strict supervision of the implementation of the rule of law throughout the country. In this regard, the 
Soviet leadership decided to create a prosecutor’s office and issued normative legal acts regulating the organization and activities of the 
newly created state institution. In the process of organizing the prosecutor’s office, problems arose of interaction with the population, with 
representatives of the Party and Soviet authorities in the field. At the same time, human rights practice, legal assistance to the population, 
cultural and educational work, and campaigns to eliminate illiteracy initiated by the prosecutor’s office became widespread. In the first 
half of the 1920s, the main directions of the prosecutor’s office began to take shape, the main forms and methods of its work, which were 
further developed in the subsequent period of time.
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В начале 1920-х годов продолжали сказываться послед-
ствия гражданской войны, хозяйственной разрухи, несовер-
шенства государственного аппарата, обнищания широких 
масс населения и так далее. Столь неблагоприятная социаль-
но-экономическая обстановка вызвала существенный рост 
общеуголовной преступности. Грабежи, разбои, убийства, 
кражи стали обыденной реальностью тех лет. К тому же 
массовое недовольство населения социально-экономически-
ми мероприятиями советской власти вызвало рост антисо-
ветских крестьянских выступлений по всей стране. Для того 
чтобы удержать власть была введена новая экономическая 
политика, которая потребовала строгого надзора за испол-
нением законности во всех сферах общественной жизни. 
Если в первые годы советской власти идея восстановления 
института прокуратуры вызывала скептическое отношение у 
большинства видных государственных деятелей, включая В. 
И. Ленина, то с переходом к нэпу возникла острая необходи-
мость создания единого органа, осуществляющего надзор за 
законностью на всей территории страны. Подготовка декрета 
о создании прокуратуры и ее организация были возложены 
на профессионального юриста, наркома юстиции Д. И. Кур-
ского.     

28 июня 1922 года было принято Положение о проку-
рорском надзоре, согласно которому в составе Народного 
Комиссариата Юстиции (НКЮ) была учреждена Государ-
ственная Прокуратура1. Архивные документы позволяют 

1 История советской прокуратуры в важнейших документах / Под 
ред. К. А. Мокичева. - М.: Государственное издательство юриди-
ческий литературы, 1952. - С. 14.

отследить последовательность организации прокуратуры в 
центре и на местах. Наркомат юстиции с первых дней ста-
новления прокуратуры потребовал от прокуроров тесного 
взаимодействия с населением. В целях информирования 
широких масс о создании надзорного органа в газетах были 
размещены объявления с указанием адреса губернского про-
курора и кратким разъяснением его функциональных обя-
занностей. 

В этом отношении характерно объявление прокурора 
Московской губернии С. Н. Шевердина. Вначале сообща-
лось о характере деятельности и функциях прокуратуры. 
Приводился точный адрес губернского прокурора и его по-
мощников на территории Москвы и Московской губернии, 
разъяснялся порядок подачи жалоб на незаконные действия 
следователей по важнейшим делам, органов ГПУ и губерн-
ских органов власти. Заканчивалось объявление следующими 
словами: «Прокуратура Московской губернии обращается ко 
всем трудящимся, ко всем профессиональным и партийным 
организациям с призывом содействовать укреплению рево-
люционной законности путем доведения до сведения проку-
ратуры о случаях ее нарушения»2.

Данные обращения, действительно, помогали прокура-
туре приблизиться к населению, точнее уяснить состояние 
законности в отдельных городах и районах. Это было весьма 
важно с точки зрения задач, стоящих перед прокуратурой. В 
постановлении СНК РСФСР об очередных задачах Наркомю-
ста подчеркивалось, что прокуратура должна усилить работу 

2 Кравцов Б. В. Из истории прокуратуры Российской Федерации // 
Социалистическая законность. - 1975. - № 1. - С. 89.
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по защите имущественных прав бедноты путем «более ши-
рокого и систематического участия в гражданском и земель-
ном процессах по делам, затрагивающим интересы бедноты, 
более полного и строгого наблюдения за своевременностью 
приведения в исполнение соответствующих судебных реше-
ний, систематической и решительной борьбы с кабальными 
сделками и нарушениями норм трудового законодательства, 
установленных в ограждение интересов батрачества»3.

Сроки организации прокуратуры на местах, как пра-
вило, на несколько месяцев отставали от центра. Здесь ска-
зывался острый дефицит кадров. Так, Вятский губернский 
комитет РКП (б) выдвинул на должность прокурора Вятской 
губернии кандидатуру начальника губернского отдела ОГПУ, 
но он не смог приступить к работе, так как ОГПУ не осво-
бодило его от исполнения служебных обязанностей. Другой 
кандидатуры в короткие сроки найти не удалось, и органи-
зация прокуратуры задерживалась. Ввиду создавшегося по-
ложения НКЮ 20 октября 1922 года назначил заведующего 
губернским отделом юстиции И. Злобина временно испол-
няющим обязанности прокурора губернии.

3 ноября И. Злобин внес представление в губернский ко-
митет РКП (б) о структуре аппарата прокуратуры губернии 
и о кандидатах на должности помощников губернского про-
курора как в уездах, так и в губернском аппарате прокура-
туры. После согласования с губкомом все кандидатуры были 
утверждены. 12 ноября 1922 года в газете «Вятская правда» 
было напечатано объявление губернского прокурора о созда-
нии прокуратуры, прокурор призывал население сообщать 
обо всех нарушениях советских законов и совершенных пре-
ступлениях4.

Процесс становления прокурорского надзора в центре и 
на местах получил детальное отражение в воспоминаниях ве-
теранов прокуратуры, которые представляют значительный 
интерес для исследователя. «В январе 1922 года состоялся IV 
съезд работников юстиции РСФСР. Я участвовал в нем как 
делегат от Челябинской губернии, где работал заведующим 
губернским отделом юстиции», - вспоминал бывший проку-
рор Челябинской губернии Д. Ф. Татаркин5. Затем вопрос о 
прокуратуре был внесен Наркомюстом на рассмотрение сес-
сии ВЦИК, состоявшейся в мае 1922 года.

Летом того же года Д. Ф. Татаркин был вызван в Москву. 
«Нас, заведующих отделами юстиции, приехало человек пят-
надцать-двадцать. В Наркомюсте мы узнали, что стоит вопрос 
об организации советской прокуратуры, сессия ВЦИК еще 
не приняла закона о прокуратуре. Спустя несколько дней нас 
пригласили в кабинет наркома юстиции Д. И. Курского. Там 
собралось человек тридцать-сорок, у всех было приподнятое 
настроение», - писал Д. Ф. Татаркин6.

26 июня 1922 года, именно в тот день, когда коллегия 
Наркомюста РССФСР утвердила организационную структу-
ру органов прокуратуры, Челябинский губком РКП (б) вы-
двинул кандидатуру Д. Ф. Татаркина на должность прокурора 
губернии. Телеграмма прокурора республики Д. И. Курского 
о назначении Д. Ф. Татаркина прокурором Челябинской гу-
бернии была получена 8 июля7. С этого момента на Южном 
Урале началась «горячая пора организации прокуратуры»8. 
23 августа был ликвидирован губернский отдел юстиции, и 
открылись уездные камеры прокуратуры. В целях изучения 
действующего законодательства под руководством помощ-
ников прокурора были организованы кружки, в которые 
вошли работники милиции, уголовного розыска, ГПУ, судьи, 

3 Кравцов Б. В. Из истории прокуратуры Российской Федерации // 
Социалистическая законность. - 1975. - № 1. - С. 89.

4 Палкин К. Первые шаги // Социалистическая законность. – 1971. 
- № 9.  - С. 40.

5 Татаркин Д. Ф. Первые шаги // Социалистическая законность. - 
1971. - № 9. - С. 35.

6 Там же.
7 Объединенный государственный архив Челябинской области. - 

Ф.Р-1. - Оп. 1. - Д. 7. - Л. 35.
8 Там же.

следователи9. Для более качественного усвоения материала 
им предлагались примерные практические задачи. 

31 июля 1922 года Д. И. Курский направил на места цир-
куляр № 65 «О введении в действие уголовно-процессуально-
го кодекса», где информировал губернские отделы юстиции, 
революционные трибуналы и прокуроров о введении в дей-
ствие УПК с 1 августа 1922 года10. Органам юстиции надлежа-
ло принять меры к тому, чтобы кодекс был доставлен всем 
судебным работникам и применялся ими. Тем, кто не полу-
чил «Собрание узаконений» от 9 июня 1922 года, где был опу-
бликован УПК, следовало сообщить об этом по телеграфу в 
Издательский отдел НКЮ или направить за ним нарочного.

На основании циркуляра «при проведении в жизнь 
уголовно-процессуального кодекса» прокурорам в центре 
и на местах следовало руководствоваться определенными 
правилами.11 Прежде всего, прокуроры были обязаны пред-
упредить судебные и следственные органы о необходимости 
немедленно приступить к применению норм уголовно-про-
цессуального кодекса, регламентирующих их взаимоотноше-
ния с прокуратурой. Деятельность губернских прокуроров 
регламентировалась «Временной Инструкцией губернским 
прокурорам об общих задачах, возлагаемых на прокурора» 
от 29 июля 1922 года12. Инструкция включала в себя следую-
щие разделы: «Общие задачи прокуратуры», «Организация 
прокуратуры», «Права и обязанности прокурора», «Распре-
деление работы». Согласно параграфу 10 Инструкции при 
прокуроре губернии состояли его помощники «для осущест-
вления функций прокурорского надзора при губернском 
революционном трибунале, при совете народных судей и в 
уездах»13.

Таким образом, Инструкция закрепляла жесткую вер-
тикаль прокурорской власти. Однако разногласия между 
прокурорами и представителями исполкомов иногда при-
нимали форму острых конфликтов, поскольку исполкомы 
зачастую расценивали организацию прокуратуры как пося-
гательство на их властные полномочия и авторитет на местах.  

Уже на начальном этапе своего становления прокура-
тура инициировала широкую публично-правовую работу, 
принимала активное участие в компаниях по ликвидации 
безграмотности. Особое внимание уделялось устной и пе-
чатной пропаганде права, которая рассматривалась как часть 
государственного строительства. В сельской местности при 
избах-читальнях были организованы юридические бюро, где 
крестьянское население получало правовую помощь. 

Таким образом, на начальном этапе становления про-
куратуры была сформирована нормативная правовая база ее 
деятельности, наметились приоритетные задачи, стали скла-
дываться основные формы и методы осуществления проку-
рорского надзора, получившие свое дальнейшее развитие в 
последующий период.
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В статье раскрывается правозащитная работа советских военных прокуроров по 
восстановлению доброго имени жертвы политических репрессий В.В. Никифорова, 
активного борца за самоопределение в дореволюционной Якутии, который при объективном 
отношении к нему со стороны царских прокуроров и судей избежал длительного тюремного 
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RECOVERY OF CIVIL RIGHTS OF NIKIFOROV V.V., A PUBLIC ACTIVIST OF YAKUTIA, AN INSTITUTOR OF PRO-
GRESSIVE MOVEMENT “LOCAL YAKUTS UNITY” FOR YAKUTIA SELF-DETERMINATION

The article reveals the human rights work of Soviet military prosecutors to restore the good name of the victim of political repression 
V.V. Nikiforov, an active fighter for self-determination in pre-revolutionary Yakutia, who, with an objective attitude towards him from the
Tsar’s prosecutors and judges, avoided lengthy imprisonment.
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В Российской империи Судебные уставы, принятыми 
в период проведения Судебных реформ 1864 г., дали право 
прокурору отказаться от обвинения, если убеждался в не-
виновности подсудимого. Это был прогрессивный шаг. А.Ф. 
Кони отмечал: «Составители Судебных уставов создали рус-
ского прокурора, который в обвинительной речи не должен 
ни представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него 
только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преуве-
личивать значения имеющихся в деле доказательств и улик 
или важности рассматриваемого деяния. В отличие от запад-
ных кодексов они предъявили прокурору особое требование 
об отказе от обвинения и о заявлении в суде по совести в тех 
случаях, когда находят, что оправдания подсудимого заслу-
живают уважения»1. 

Прокуроры, воспитанные в духе прогрессивных идей 
Судебной реформа 1864 года руководствуясь принципом: 
«Прокуратура есть орган закона, а не орган правительства» 
в пределах своих сил старались следовать требованиям рос-
сийского процессуального закона о беспристрастности и 
объективности по некоторым политическим делам.

Практическое применение положений Судебных уста-
вов о соблюдении законности прокурорами в уголовном 
процессе, особенно по громким политическим делам, автор 
находит в деятельности прокурора Якутской области.

В условиях нарастания революционного движения Ни-
колай II вынужден был издать Манифест от 17 октября 1905 
года «Об усовершенствовании государственного порядка», 
важнейшим пунктом которого было «даровать населению 
незыблемые основы гражданской свободы на началах дей-

1 См: Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Под сенью русского орла. Рос-
сийские прокуроры. Вторая половина XIX - начало XX в. - М., 
1996. - С. 35. 

ствительной неприкосновенности личности, свободы сове-
сти, слова, собраний и союзов»2. 

После этого царского Манифеста частный присяжный 
поверенный В.В. Никифоров, пользовавшийся среди якутов 
широкой популярностью умного и высоко просвещенно-
го законника, осознал, что настала пора якутскому народу, 
веками терпевшему произвол и насилие, открыто заявить о 
своем национальном достоинстве, стать на путь самоопреде-
ления и обретения государственности. Он стал создателем и 
вдохновителем создания в декабре 1905 года «Союза инород-
цев якутов», положившего в основу своей деятельности идеи 
самоопределения и самоуправления. «В этом движении… 
вылилось долго, веками копившееся недовольство произво-
лом и несправедливостью угнетением русского самодержав-
ного правительства, преградою, чинимой им культурному 
развитию и процветанию якутского народа и стремления к 
развитию национального самосознания и самоуправления»3. 

Возбужденное уголовное дело было взято на контроль 
Министром внутренних дел и по его прямому указанию 
большинство членов «Союза инородцев якутов» были аре-
стованы. К уголовной ответственности были привлечены 16 
наиболее активных членов «Союза инородцев якутов». С 11 
по 13 сентября 1907 года в г. Якутске состоялось судебное за-
седание окружного суда. Общественный интерес был огром-
ный, газеты печатали отчеты о ходе судебного заседания. 

Никто не ожидал, что прокурор Якутской области Под-
палов, выступая по этому политическому делу, которое на-
ходилось на контроле у самого Министра внутренних дел 
России, откажется от обвинения отношении в нескольких 
подсудимых и предложит суду назначить к организатору и 
другим участникам «Союза инородцев якутов» минималь-
ные меры наказания и в конце своей обвинительной речи 

2 История России. - М., 1996, с. 241. 
3 Малькова А.М. Василий Никифоров. - Якутск, 1994. - С. 152. 

восстановлению доброго имени жертвы политических репрессий В.В. Никифорова,  
активного борца за самоопределение в дореволюционной Якутии, который при объективном  
отношении к нему со стороны царских прокуроров и судей избежал длительного тюремного  
заключения.  

Ключевые слова: прокуроры, правозащита, самоопределение Якутии, В.В. Никифоров. 
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скажет: «… Тем не менее, я верю в будущее якутской нации, 
трудолюбивой и способной к культуре, бог даст, за каких-ни-
будь 10-15 лет здесь, будут администраторами якуты и никто 
уже не увидит пришлых чиновников». 

Якутский окружной суд согласился с прокурором. При-
говором суда 7 подсудимых полностью оправданы. В.В. Ни-
кифоров приговорен к 1,5 годам тюремного заключения, 
другие к лишению свободы до 5 месяцев.

Якутский окружной суд, учитывая лояльный подход к 
этому делу прокурора Подпалова, счел нужным: «… в виду 
исключительности настоящего дела, приняв во внимание, 
что преступная деятельность подсудимых проявилась во вре-
мя всеобщего возбужденного состояния в России, признать 
возможным, согласно 775 Устава уголовного судопроизвод-
ства ходатайствовать пред его императорским Величеством, 
через министра юстиции о смягчении наказания для осуж-
денного В. Никифорова лишь заключением его в тюрьму сро-
ком на 7 месяцев, и о полном помиловании остальных»4. 

В.В. Никифоров – организатор и вдохновитель «Союза 
инородцев якутов» при доброжелательном отношении к 
нему со стороны царских прокуроров и судей избежавший 
длительного лишения свободы в 1907 году, после прихода к 
власти большевиков стал жертвой политических репрессий 
и 1927 году скончался в тюремной больнице в возрасте 60 лет.

21 августа 1928 года постановлением Коллегии ОГПУ 
по Сибирскому краю Никифоров Василий Васильевич, аре-
стованный 19 сентября 1927 г. на основании ст. ст. 58-2 и 58-6 
УК РСФСР приговорен к расстрелу с заменой заключением в 
концлагерь сроком на 10 лет. 15 сентября 1928 г. Никифоров 
В.В., находясь в Новосибирской тюремной больнице, скон-
чался.

Военные прокуроры отдела реабилитации ВО ЗАБВО 
прокуратуры СССР подполковник юстиции Н.А. Назаров и 
полковник юстиции В.К. Масло восстановили славное имя 
выдающегося общественного деятеля Якутии В.В. Никифо-
рова, который был обвинен в антисоветской деятельности, в 
том, что в 1920-1922 г.г. являлся руководителем белого дви-
жения в Якутии, входил в состав учредительного собрания 
Дальневосточной Республики, помещал в читинской газете 
«Социал-демократ клеветническое сообщение о якутских 
коммунистах и ЧК.

Военные прокуроры, изучив материалы дела, пришли к 
заключению, что в деле, кроме показаний Никифорова В.В. 
не имеется никаких данных о его антисоветской деятельно-
сти. Так, из его показаний усматривается, что с 1920 по 1927 
г., он находился за пределами Якутии. Что касается статьи 
опубликованной в читинской газете «Социал- демократ», то 
она была написана под впечатлением гибели многих моло-
дых якутских интеллигентов.

Имеющиеся в деле материалы не давали оснований для 
обвинения Никифорова В.В. в том, что он подстрекал Серге-
ева В.А. к созданию антисоветской организации и участвовал 
подготовке вооруженного восстания в Якутии. 

Военные прокуроры вполне обоснованно приходят к вы-
воду, что действия Никифорова В.В., выразившиеся в недоно-
сительстве о существовании антисоветской организации и ее 
планах, не образуют состав уголовно-наказуемого деяния по 
ст. 58-12, поскольку, в этот период времени он находился вне 
Якутии, достоверно знать о деятельности организации не мог 
и как таковой организации не было.

Должностные лица, производившие предварительное 
следствие по делу, за различные правонарушения привле-
чены к административной и уголовной ответственности. Так, 
помощник Уполномоченного КРО ПП ОГПУ по Сибирскому 
краю Крамчаников, заканчивавший дело в отношении Ники-
форова В.В., в 1929 году за злоупотребление по службе при-
влечен к уголовной ответственности.

На основании изложенного военная прокуратура ЗА-
ВБО пришла к выводу, что Никифоров В.В. к уголовной от-
ветственности по ст. ст. 58-2 и 58-6 УК РСФСР привлечен не-
обоснованно и репрессирован незаконно.

В соответствии со ст. ст. 3, 5, 8 Закона РСФСР от 18 но-
ября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрес-

4 Отчет о судебном заседании по делу «Союза инородцев якутов» 
//Газета «Якутский край». - Якутск, 1907. - С 16 сентября по 8 
ноября. 

сий» НИКИФОРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ по ст. 58-2 и 
58-6 УК РСФСР был реабилитирован5.

Справка о реабилитации была выдана военной прокура-
турой 4 февраля 1992 г., согласно Закону РСФСР от 18.10.1991 
г. «О реабилитации жертв политических репрессий». 

Таким образом, 4 февраля 1992 г. обоснованное и объ-
ективное заключение военной прокуратуры помогло восста-
новить в гражданских правах Никифорова В.В., заложившего 
прочный фундамент якутской письменной литературы

Благодаря усилиям военных прокуроров и судов из 
исторического забвения вернулся один из великих сынов 
Якутии, его духовное наследие в полной мере возвращено 
родному народу 

Во главе национальной интеллигенции, борющейся за 
самоутверждение и возрождение народа Саха, стоял и В.В. 
Никифоров, который ясно осознавал, что настала пора якут-
скому народу веками терпевшему произвол и насилие ца-
ризма, открыто заявлять о своем национальном достоинстве, 
стать на путь самоопределения и обретения своей государ-
ственности. С этой целью в 1905 г. Никифоров активно уча-
ствует в создании «Союза инородцев якутов», положивший 
в основу своей деятельности идеи самоопределения и само-
управления Якутии, ставилась «защита каждого от всякого 
притеснения и насилия от посягательств на неприкосновен-
ность личности и жилища и от имущественного ущерба; пре-
доставление права якутам иметь своего депутата в конститу-
ционном демократическом учреждении – Государственной 
Думе»6. 

Возвращение доброго имени Никифорова последовало 
только спустя шесть десятилетий. За этот период выросло 
несколько поколений якутян, которые не знали, не читали, 
не слышали и не были знакомы с общественной деятельно-
стью и творческим наследием В.В. Никифорова. Нынешнее 
поколение якутян призвано беречь и приумножать замеча-
тельное наследие славного сына Якутии, так как возрожде-
ние и обогащение духовной культуры, восстановление связи 
времен и поколений, делает правдивее историю, а правдивая 
и объективная история всегда интересна, мудра и притяга-
тельна.

15 декабря 2016 г. в Якутске состоялось торжественное 
собрание общественности, посвященное 150-летию со дня 
рождения В.В. Никифорова-Кюлюмнюр, в ходе которого пе-
ред зданием Государственного Собрания (Ил Тумэн) открыт 
памятник В.В. Никифорову. 

В памяти современников Кюлюмнюр останется просве-
тителем и подвижником, отдавшим все свои силы, весь свой 
ум и талант для духовного развития и воспитания граждан-
ского самосознания жителей Якутии. Яркой, сильной лич-
ностью, верным своим принципам. Пример бескорыстного 
служения своему народу Василия Васильевича Никифорова-
Кюлюмнюр будет вдохновлять и будущие поколения якутян 
на плодотворный труд, любовь и уважение к родной респу-
блике в составе Российской Федерации.

Таким образом неоценимая заслуга нового поколения 
военных прокуроров заключается в том, что они внесли свой 
вклад в восстановление доброго имени В.В. Никифорова – 
Кюлюмнюра великого сына якутского народа, жившего на 
рубеже двух эпох, прошедшего огни и бури трех российских 
революций, выдающегося прогрессивного писателя, про-
светителя, журналиста, юриста, боровшегося за свободу и 
демократическое развитие якутской национальной интелли-
генции.
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В указанной работе рассматриваются и анализируются основополагающие идеи  
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действительностью концепты парламентаризма как негативного варианта развития нашего  
государства в 20-м столетии и в будущем. Для обоснования концептуальных положений  
монархической приемлемости как формы наиболее адекватной для России, он исследует  
негативные процессы и явления, сопровождавшие установление парламентской формы  
правления в Англии в 17, во Франции в 18 столетии и в Германии в 20 столетии. При этом  
убедительные приводит доводы о том, что изменения монархической формы правления  
на республиканскую неизбежно сопровождается резким взрывом противоречий во всех  
слоях общества и очень часто ведет к установлению диктаторских режимов на территории  
конкретных государств, что резко отрицательно влияет на все грани политического,  
экономического, социального, духовного бытия народных масс. 
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Кулик А. С.

И.Л. Солоневич, придерживаясь монархических взгля
дов на высшие формы государственной власти в России писал  
о том, что монархия в нашей стране исторически вырастает  
из предшествующих форм организации государственной  
власти1. Она наиболее адекватно отвечает национальноисто 
рическому духу присущему сознанию российского народа.  
Народные массы ориентируясь на монархию как наиболее  
приемлемую форму осуществления высшей государствен 
ной власти в течение многих столетий развития российской  
государственности выработали целый комплекс полити 
косоциального характера, в рамках которого для многона 
ционального населения нашей страны сложились твердые  
убеждения фундаментальной направленности, которые при 
держивались направлений политических отражавшихся в  
том, что устремления народных масс в политической, эко 
номической, социальных, культурных областях во многом  
соответствовали те реальные действия предпринимавшийся  
различными представителями правящей элиты на посту мо 
нарха. Несмотря на те или иные личностные качества правя 
щего государя в целом в российской истории не наблюдалось 

1 Солоневич И.Л. Народная монархия. - М., 2003. - С. 99-100.

главы страны, который бы осуществлял политику, прямо  
противоречащую коренным национальным интересам.  

По мнению Солоневича главы государства, сменяя друг 
друга на посту правителя несли в себе объективную преем 
ственность основных концептов развития России, которые  
сформировались в давние времена, но постоянно являлись  
глубинным содержанием социальнополитической деятель 
ности всех царей и императоров, занимавших этот важней 
ший пост в разные периоды истории существования нашей  
государственности.  

Исходя из взглядов этого незаурядного политического 
деятеля государство российское придерживаясь сотни лет  
ориентации на монархическое правление в своем историче 
ском бытие существенно отличалось от монархий свойствен 
ных большинству европейских стран, потому что монархи 
ческое устройство нашей державы во многом опиралось на  
поддержку всех широких слоев населения страны. В то время  
как во многих европейских государствах монархия как фор 
ма правления была в какойто степени привнесена теми или  
иными господствующими слоями общества, что не могло не  
отразиться на взглядах всего населения на указанную фор 
му организации высшей государственной власти. Поэтому 
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в силу вековых традиций, которые укреплялись в полити-
ко-правовой сфере существования российского социума мо-
нархия являлась той чертой государственности, органически 
сложившейся на территории крупнейшей страны мира. 

С именами выдающихся государственных деятелей за-
нимавшими высшие государственные посты в роли монар-
хов представители разнообразных слоев российского населе-
ния часто связывали те весомые достижения вызывавшими 
естественную национальную гордость и чувство патриотизма 
в общественном сознании рядовых обывателей.  По мнению 
укоренившемуся в российском народе мнению монарх, сто-
явший во главе страны не может быть по своему развитию 
глупым или очень жестоки, хотя в истории российского госу-
дарства встречались примеры личностей глав страны, царей, 
императоров, проявлявших эти индивидуальные качества, 
достаточно вспомнить фигуру Ивана Грозного. Но в истори-
ческой памяти народных масс его образ интерпретировался 
в виде царя, сумевшего существенно расширить границы 
государства и начать присоединение Сибири. Даже сам тер-
мин «Грозный» олицетворял в сознании населения то, что 
этот государственный деятель беспощаден к внешним врагам 
российской державы. 

В данном историческом контексте в представления ши-
роких слоев общества, отражавших наиболее фундаменталь-
ные социально-политические воззрения многомиллионных 
масс населения, так же отразился образ великого императо-
ра России Петра Первого. Его историческая деятельность, во 
многом направленная на создание мощного и современного 
той эпохи государства, не смотря на значительные трудно-
сти, которые испытывал наш народ дала весомые результаты 
социально-исторической, военно-экономической плоскости 
и вывела Российскую Империю в статус великих держав ев-
ропейского континента. 

Исследуя феномен монархизма в нашей стране Иван 
Лукьянович в своих работах писал о том, что монархическое 
правление в отличие от республиканской формы организа-
ции государственной власти, более приемлемо для существо-
вания нашей державы как страны оказывающей серьёзное 
международное влияние на межгосударственные отноше-
ния. Он подчеркивал, что для России в силу ее размеров и 
большого населения, состоящего из десятков миллионов лю-
дей необходима четкая последовательность в действиях выс-
ших органов государственной власти на протяжении десят-
ков и сотен лет исторического пути, движения российской 
политической действительности. 

Парламентская республика в нашей стране, по мнению 
И.Л. Солоневича, не может служить укреплению российско-
го государственности так как процессы перманентных выбо-
ров в нашей стране разрушительно могут сказаться на всех 
аспектах социально-политического, национально-культур-
ного характера свойственных развитию российского обще-
ства в исторической ретроспективе. 

Республика как форма правления в России в силу исто-
рических особенностей нашего национального пути никогда 
не пользовалась в широких кругах российского общества зна-
чительной популярностью. Действительно на территории 
российского государства в средневековый период относи-
тельно длительный промежуток времени существовали две 
республики: Псковская и Новгородская. Они как форма го-
сударства прекратили свои существования и были поглоще-
ны Великим Московским Княжеством в качестве составных 
элементов единого централизованного русского государства. 
Эти республики отличались крайней политической неста-
бильностью. Их социально-политический режим особенно в 
их последний период существования во многом не отвечал 
интересам широких народных масс данных государствен-
ных образований. Более примеров республиканской формы 
правления на территории нашего государства до 1917 года не 
отмечалось. Видимо формирование высших органов власти 
путем организации периодических избирательных компа-
ний не в полной мере соответствовало политическим воззре-
ниям представителей большинства российского общества и 
поэтому до Февральской Революции 1917 года об республике 
во главе которой стоял парламент не возникало вопросов в 

соответствии с тем что режим личной государственной вла-
сти в лице монарха казался наиболее оптимальным для на-
шей страны.

Этот исследователь отмечал, что создание республики 
влечет за собой существенную степень неопределенности в 
проявлении различных аспектов социально-политических 
процессов в том или ином государстве. Парламентская респу-
блика открывает дорогу к приходу к власти различных пред-
ставителей социальных групп и слоев населения, которые 
могут играть как положительную, так и отрицательную роль 
для определения наиболее перспективных вариантов поли-
тических, социальных и исторического путей общества. Со-
лоневич, опираясь на примеры становления парламентских 
республик в странах Западной Европы отмечал, что нередко 
после буржуазной революции и создания высших органов 
представительной власти в странах европейского континента 
после непродолжительного периода времени политическая 
власть узурпировалась диктаторами, фактически осущест-
влявшими свои абсолютные государственные полномочия. 
Так если вспомнить Великобританию семнадцатого столе-
тия, то после свержения законного короля очень быстро, в 
течении нескольких лет вся фактическая власть в государстве 
перешла в руки Кромвеля, осуществлявшего жесткие поли-
тические методы по отношению ко многим представителя 
разнообразных слоев населения английского общества.

Аналогичный пример можно найти в истории другой 
сильной европейской державы- Франции. В результате Ве-
ликой Буржуазной революции 1789 года в этой стране был 
свергнут монархических режим и к власти пришли предста-
вители французской буржуазии. Однако в результате массо-
вых политических репрессии представители национального 
конвента во Франции, то есть парламента, подготовили почву 
для того, чтобы во главе государства встал диктатор Наполе-
он Бонапарт, который фактически восстановил монархиче-
ское правление и стал императором французского государ-
ства. Он, реализуя свои обширные политические амбиции 
на протяжении многих лет вовлек страну в продолжитель-
ные войны с другими державами европейского континента, 
в следствии чего Франция потерпела военное поражение, а 
народ понес многочисленные потери в течении войн, длив-
шихся около 20 лет с другими государствами. 

Указанные исторические примеры, согласно концепции 
Ивана Лукьяновича, показывают, что не всякая парламент-
ская республика соответствует общенациональным инте-
ресам, сложившимся в тот или иной историко-социальный 
период развития общества.  Во-первых, формирование пред-
ставительных органов власти в первоначальную эпоху станов-
ления этой формы государственности существенно обостря-
ет политические, социальные, национальные противоречия, 
которые всегда присутствуют в обществе. Различные классы, 
слои, общественные группы, а если государство является мно-
гонациональным, то и представители этих этнических общ-
ностей пытаются как можно больше закрепить постов в пар-
ламенте и претендовать на определяющее влияние в высшем 
органе власти. Такая закономерность пагубно сказывается 
на сохранении устойчивого и стабильного государственного 
образования. Очень часто в периоды внутренних преобра-
зований, происходящих в той или иной стране свое вмеша-
тельство, осуществляют другие государства, пытающиеся 
укрепить свое влияние на конкретные регионы земного шара 
или даже тем или иным путем продвинуть на влиятельные 
посты в государстве лиц представляющие экономические и 
политические интересы зарубежных государств. 

В истории существования десятков и сотен стран мира 
на политической арене можно найти массу примеров, под-
тверждающих ускорение разрушительных процессов на-
циональной государственности переходе от монархической 
формы правления к республиканской2. Во- вторых, для соз-
дания парламентарной республики характерным является 
то, что к высшей политической власти могут прийти пред-
ставители социальных слоев общества, которые по своим по-
литическим качествам абсолютно не соответствуют интере-

2 Солоневич И.Л. Народная монархия. - М., 2003. - С. 110.
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сам нормального развития государственности на территории  
страны.  

В качестве примера наиболее отрицательного примера 
в истории формирования республиканского режима прав 
ления можно отметить приход к власти Веймарской Респу 
блики Германии в начале 30х годов двадцатого столетия  
Националсоциалистической немецкой рабочей партии.  
Под лозунгами осуществления идей исключительности гер 
манской нации в парламент прошли представители такого  
политического движения как фашизм. Власть в Германии  
абсолютно на законных основаниях перешла в руки тех лиц,  
которые исповедовали ненавистнические взгляды и кон 
цепции. Используя рычаги республиканской демократии  
А. Гитлер и, его сподвижники сформировали в германском  
государстве тоталитарный режим, при котором официаль 
ной государственной идеологией служили национальнофа 
шистские учения и идеи. При этом руководители фашисткой  
Германии очень искусно использовали исторические факты  
поражения страны в Первой Мировой Войне. Они в полной  
мере сумели навязать общественному сознанию германского  
народа тезисы о политическом унижении всей нации, о вос 
становлении исторической справедливости исходя из наци 
ональнополитических идей и объективной необходимости  
вооруженной борьбы с советским коммунизмом3.  

Солоневич в силу исторических обстоятельств оказался 
на территории фашисткой Германии, когда представители  
гитлеровского политического режима пришли к власти и  
начали активно развивать нацистские идеи в рамках герман 
ской государственности. Как видел этот русский публицист,  
фашизм становясь все более и более тоталитарным, и анти 
демократическим значительное внимание уделял массовому  
тиражированию основных концептуальных положений сво 
ей националистической идеологией среди населения немец 
кого государства. Позднее, в своих работах, Иван Лукьянович  
писал, что самая отрицательная и негативная идея сил при 
шедших к политическому господству в немецком обществе  
были как ни странно восприняты массой германского народа  
в качестве основополагающих целей существования немец 
кого государства и послужили питательной средой для взра 
щивания в условиях европейской цивилизации наиболее  
негативных черт тоталитарного общества. И.Л. Солоневич,  
которого правящие круги нацисткой германии, которого не  
однократно пытались привлечь к политике ведущей к неиз 
бежности войны между немецким государством и СССР, по 
степенно разочаровался в столь агрессивных замыслах пра 
вящей фашисткой диктатурой властей. В последствии занял  
позицию неприемлемости тех фашистских националисти 
ческих преобразований Германии как государства, которое  
стремилось политическое господство осуществить на терри 
тории всей Европы и в ходе этого процессе уничтожить сла 
вянские народы. Он, являясь идейным противником комму 
нистического строя, насаждавшегося в России, не мог стать  
на сторону более рекреационных кругов германского импе 
риализма в силу того, что понимал гибельность для немецко 
го народа основной концепцией фашисткой националисти 
ческой идеологии о мировом господстве и исключительного  
расположения на земном шаре арийской расы.  

В тоже время в своих трудах, И.Л. Солоневич, довольно 
детально исследовал основные направления политических  
преобразований в СССР и свержения партии большевиков  
монархией в России. Он обосновывал идею о том, что прав 
ление коммунистического толка в нашей стране неизбежно  
приводит к созданию режима диктатуры, которая реально  
воплотилась в фигуре партийного вождя И.В. Сталина. То  
есть слабая парламентская республика, созданная в России  
в феврале 1917 года, объективно не могла создать серьезное  
препятствие большевистским партийным лидерам, рвущим 
ся к политической власти в российской державе. Тем самым  
парламентаризм как форма государственного правления  в  
российском обществе была абсолютно не жизнеспособна что  
усугубила нарастание острого политического кризиса в верх 
них эшелонах власти и привело к возникновению ситуации 

3 Там же. - С. 176-283.

создавшей все политические, социальные, экономические  
условия для захвата верховной государственной власти вож 
дями пролетарской революции и в конечном итоге повлекло  
за собой  повлекло за собой Гражданскую войну охватившую  
все население все население государства  в ходе которой на 
блюдалась применение крайне жестоких мер и методов  
ведения войны в самых острых формах.. Это привело к раз 
рушению государственности в стране и многомиллионным  
жертвам среди народа. 

Исходя из изложенного можно прийти к выводу, что 
Солоневич, являясь активным сторонником монархии в сво 
ей научной деятельности сумел проанализировать преиму 
щества монархического правления для российского народа  
и отразить те негативные элементы проявляющиеся при  
попытках реализации идей парламентской республики как  
в нашем государстве, так и в некоторых ведущих странах за 
падной Европы. Тем самым мыслитель подчеркнул прием 
лемость концепции развития нашей страны именно в форме  
монархического государства и полагал, что альтернативы  
такой формы российской государственности в двадцатом и  
последующем. столетиях не имеется. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Устинов А. Н.

Якимова Е. М.

Возможность оказывать влияние на монетарную поли
тику получило в связи с распространением бумажных денег,  
когда стоимость производства бумажных денег абсолютно  
не зависит от обозначенного на них номинала. Это свойство  
бумажных денег является их безусловным преимуществом.  
С этого момента деньги стали значительно легче в обороте  
за счет намного меньшего веса по сравнению с монетами из  
металла1. Также выпуск денег из бумаги, сделал монетарную  
политику независимой от наличия ценного металла. Это об 
стоятельство является очень важным, так как добыча ценного  
металла может значительно отставать от общего развития  

1 Зухуров Б.Н., Самсонов В.А. От криминального прошлого в про- 
грессивное будущее // Проблемы обеспечения национальной  
безопасности в контексте изменения геополитической ситуации:  
материалы международной научно-практической конференции.  
Иркутск, 2017. С. 61.

экономики, в результате  
может наблюдаться не 
хватка денег. Нехватка  
денег является в свою оче 
редь тормозом экономики,  
так как деньги являются  
универсальным средством  
обмена2. Подобная ситу 
ация касается в большей степени экономик традиционных, 

2 Быков С.С., Гущина И.В., Медик И.Н. Развитие экономического  
пояса нового шелкового пути через гармонизацию налоговой на- 
грузки на факторы производства в России и Китае: разработка  
методики сравнения // Известия Байкальского государственного  
университета. 2018. Т. 28. № 1. С. 94.

Шапочанский В. Н.
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однако схожая проблема может возникнуть и в эпоху циф-
ровизации3.

В результате подобной государственной политики, в 
государстве рост количества денег намного опережает эко-
номическое развитие страны. Это порождает такое явление 
как инфляцию. Рост стоимости большинства товаров. Ин-
фляция – является нормальным явлением в странах с рыноч-
ной экономикой. Инфляция заставляет вкладывать деньги в 
реальный сектор экономики, для получения прибыли опе-
режающей инфляцию. Высокий уровень инфляции, кото-
рый трудно опережать, занимаясь законной экономической 
деятельностью, подрывает основы капиталистической эко-
номики. Отсюда возможен парадоксальный вывод: в стране 
возможна рыночная экономика, но при этом возможности 
для капиталистической экономики будут отсутствовать. Ка-
питализм предполагает возможность накопить капитал, и 
деньги в этом случае играют роль главного инструмента на-
копления. Но при высоких уровнях инфляции (5, 10, 20 %) 
сделать это практически невозможно. Отсюда и кажущийся 
парадоксальным вывод о возможности существования ры-
ночной экономики, в которой имеется свободное ценообра-
зование, и отсутствуют предпосылки для капитализма, так 
как отсутствует возможность к накоплению.

В странах с развитой политической системой, капита-
лизм отстаивает свои интересы в парламенте, ограничивая 
расходы государства с целью избежать денежной эмиссии и 
следующей за ним инфляции, сохраняя ее на приемлемом 
уровне в пределах порядка 5 %4. Однако в государствах, где 
власть государства не разделена на различные ветви (либо 
при ее формальном разделении), где отсутствует развитая 
политическая система, этого естественного ограничителя 
нет, то приводит государство и общество в неустойчивой по-
ложение, что можно проиллюстрировать на примере СССР 
периода заката.

Согласно п. 1 Инструкции Госбанка СССР от 03 дека-
бря 1986 г. № 6 «Об организации работы по денежному об-
ращению учреждениями Государственного банка СССР» (с 
изм. от 26 августа 1988 г.), «Государственный банк СССР как 
единый эмиссионный и кассовый центр страны организует и 
регулирует денежное обращение на основе Государственного 
плана экономического и социального развития СССР». Вме-
сте с тем, данное положение несколько противоречит следу-
ющему пункту указанной инструкции: «Важным условием 
функционирования хозяйственного механизма, призванного 
обеспечить ускорение социально-экономического развития 
общества, является устойчивость денежного обращения на 
основе сбалансирования платежеспособного спроса населе-
ния с предложением товаров и услуг».

Таким образом, первый пункт говорит о том, что осно-
вой деятельности Госбанка является план государственного 
развития СССР, а пункт 2 устанавливает, что устойчивость 
указанного денежного обращения, на регулирование кото-
рого согласно п. 1 Инструкции направлены усилия Госбанка, 
является важным условием функционирования экономики. 
Можно предположить, что реализация Государственного 
плана СССР и обеспечение устойчивого денежного обраще-
ния это одно и тоже, средства и цели достижения их реали-
зации едины, они друг другу нисколько не противоречат. 
Вместе с тем, формальные доказательства однопорядковости 
столь различных явлений отсутствуют в первую очередь по 
причине того, что планы имеют свойство меняться, то, что 

3 См.: Никеров Д.М., Хохлова О.М. Преступления в сфере высоких тех-
нологий в современной России // Вестник Восточно-Сибирского ин-
ститута Министерства внутренних дел России. 2019. № 2 (89). С. 82-93.

4 Санина Л.В. Рейтинги оценки предпринимательского климата: 
международный опыт // Известия Иркутской государственной 
экономической академии (Байкальский государственный уни-
верситет экономики и права). 2014. № 5. С. 12.

в конкретном рассматриваемом плане ставится задача обе-
спечить устойчивость денежного обращения ни о чем не 
говорит, следующий за ним план может иметь прямо про-
тивоположную задачу, даже в случае, если все рассмотрен-
ные планы имеют своей задачей обеспечение устойчивости 
денежного обращения это не гарантирует, что впоследствии 
нельзя принять план, который ставил задачу нарушить 
устойчивость денежного обращения. 

Вместе с тем, в случае, если бы устойчивость денежно-
го обращения являлась реальной задачей Госбанка СССР, 
то указанная задача была бы указана сама по себе без упо-
минания о плане развития СССР. Применительно к п. 1 
Инструкции Госбанка СССР от 03 декабря 1986 г. № 6, воз-
никает вопрос: «Должен ли был Госбанк СССР обеспечивать 
устойчивость денежного обращения, в случае если упомяну-
тая устойчивость начинала противоречить плану развития 
СССР?» Ответ можно найти буквально строчкой ниже, где 
говориться, что основными задачами учреждений Госбанка 
в работе по денежному обращению являются «выполнение 
директив партии и правительства в области денежного об-
ращения». Скорее всего, норма указанной Инструкции про 
устойчивость денежного обращения является декларатив-
ной, она могла в реальности исполняться в случае, если она 
соответствовала конкретному плану развития СССР, как 
только суть такого плана менялась, Госбанк мгновенно про 
обеспечение устойчивости рублевого обращения забывал. 

В истории СССР есть масса примеров, когда устойчи-
вость денежного обращения государственные органы не 
интересовала вообще, вместе с тем, интересным примером 
неисполнения задачи по обеспечению устойчивости нацио-
нальной валюты в период действия указанной инструкции 
является денежная реформа 1991 года, которая получила от 
граждан СССР, судорожно пытавшихся спасти свои сбереже-
ния и три дня простоявших в очередях, название «Павлов-
ская».

Суть реформы, которую как всегда с революционной 
решимостью провело руководство страны, состояла в том, 
чтобы изъять у граждан СССР значительную часть их денеж-
ных сбережений, которые они сумели накопить, несмотря на 
усилия партии и правительства. Михаил Горбачев подписал 
Указ Президента СССР от 22 января 1991 г. № УП 1329 «О 
прекращении приема к платежу денежных знаков Госбан-
ка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и 
ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан». В 
соответствии с этим документом «в интересах подавляюще-
го большинства населения страны» с 00 часов 23 января 1991 
года прекращали приниматься для осуществления всех ви-
дов платежей банкноты достоинством 50 и 100 рублей образ-
ца 1961 года, которые обменивались на банкноты 1991 года 
соответствующего достоинства. Начиная с указанной даты, 
вводилось ограничение на выдачу вкладов граждан в сберега-
тельном банке в размере не более 500 рублей в месяц.

Обмен указанных купюр на новые осуществлялся в со-
ответствии с Постановлением Кабинета Министров СССР от 
22 января 1991 г. № 2 «О прекращении приема к платежу де-
нежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей 
образца 1961 года и порядке их обмена и ограничении выда-
чи наличных денег со вкладов граждан». В соответствии с ука-
занным документом, «все государственные, кооперативные, 
общественные и иные предприятия, объединения, органи-
зации, учреждения обязываются заактировать на начало дня 
23 января 1991 г. наличие в своих кассах остатков денежных 
знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 
1961 года и сдать их в обслуживающее учреждение банка в те-
чение 3 часов 23 января 1991 г.». На тот момент практически 
все финансовые учреждения и магазины в стране были уже 
закрыты, следовательно, население утратило возможность 
обменять свои накопления без ограничений. Однако касси-
ры по всей стране бросились обменивать свои накопления, 
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состоящие из обмениваемых купюр, на купюры другого до-
стоинства в кассах своих организаций во временной отрезок с 
21.00 22 января 1991 г. по 24.00 22 января 1991 г. Официальный 
обмен сбережений граждан СССР осуществлялся в течение 
3-х дней (23-25 января) в организациях, где они официально
были трудоустроены. Обмен имел ограничение не более 1000
рублей на одного работника.

Обращает на себя внимание способ проведения рефор-
мы. Незадолго до ее начала Премьер-министр СССР В.С. 
Павлов в обращении, которое транслировало центральное 
телевидение, сообщил, что денежной реформы не будет. 
Факт проведения денежной реформы держался в секрете до 
момента объявления о ней по телевизору за 3 часа до даты 
ее начала, что соответствовало смыслу Постановления Каби-
нета Министров СССР от 22 января 1991 г. № 2, в котором 
указывалось, что «для обеспечения строгого выполнения мер 
по обмену и изъятию из обращения денежных знаков Гос-
банка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года 
поручить Госбанку СССР, Министерству финансов СССР и 
КГБ СССР организовать и направить в центральные (нацио-
нальные) банки республик, республиканские банки Госбанка 
СССР специальные группы сотрудников, наделенные чрез-
вычайными полномочиями по контролю за выполнением 
Указа Президента СССР и настоящего Постановления вплоть 
до права принятия на себя в случае необходимости непосред-
ственного управления банковскими учреждениями».

Как представляется, характер предпринятых для прове-
дения реформы мер (демонстративные обманные действия, 
сохранение тайны, внезапность, ограниченные сроки) под-
талкивают к проведению аналогии с проведением войсковой 
операции против врага, в роли которого выступало населе-
ние СССР.

В результате проведенной реформы, по мнению руко-
водства СССР, была восстановлена устойчивость денежного 
обращения в СССР. Однако существует точка зрения, что 
устойчивость рублевого обращения получила один из пер-
вых ударов 90-х годов.

После прочтения нормативных актов позднего СССР 
может возникнуть очень популярное в России мнение, что 
демократы (либералы) во главе с Президентом СССР М.С. 
Горбачевым развалили страну, в связи с чем М. С. Горбачев 
должно быть являлся агентом ЦРУ. Для предупреждения по-
добного мнения необходимо помнить, что за период с января 
по октябрь 1991 года бюджет СССР имел доходы в размере 
84 млрд. рублей, а расходы за этот же период составили 186,9 
млрд. рублей, чем был образован дефицит в размере 102,5 
млрд. рублей. Руководство СССР не могло себе позволить 
бездействовать, необходимо было принимать непопуляр-
ные меры. Непопулярными эти меры должны были стать в 
любом случае, так как «лишних» 102,5 млрд. рублей государ-
ственных расходов ложились в карман определенных слоев 
населения СССР, и у кого-то эти деньги надо было забрать. 
В качестве аргумента в пользу точки зрения, согласно кото-
рой руководство позднего СССР никак не могло быть агента-
ми ЦРУ и причинами денежной реформы был внутренний 
дисбаланс, можно отметить, что к 1991 году 68 % конечного 
продукта в СССР являлась продукцией военного назначения, 
численность боеготового танкового парка одномоментно со-
ставляла невероятные для любого государства на планете 
40 тыс. машин, а численность вооруженных сил составляла 
более 4-х млн. человек. Руководство позднего СССР сделало 
выбор между военными расходами (государственной поли-
тикой) и устойчивостью денежного обращения (населением 
СССР).

Очередным ударом по устойчивости национальной ва-
люты и рублевого обращения, продолжением государствен-
ной политики являлся Указ Президента СССР от 19 марта 
1991 г. № УП-1666 «О реформе розничных цен и социальной 

защите населения»5, в соответствии с которым в СССР прои-
зошло одномоментное повышение цен в среднем в три раза. 

Таким образом, большинство людей обеспечивают себя 
самым необходимым с помощью денег. При падении курса 
национальной валюты человек теряет возможность обеспе-
чить себя самым необходимым, что нивелирует его право на 
устойчивую национальную валюту6. В данной ситуации пра-
ва человека подвергаются если не ограничению, то создаются 
предпосылки к их нарушению7. Чаще всего падение курса 
национальной валюты происходит в результате действий 
государственных органов в результате реализации неэффек-
тивной монетарной политики. На первый взгляд может по-
казаться, что меры, предпринимаемые руководством страны 
в 1991 году, являются противоречивыми, но это только на 
первый взгляд, и только с точки зрения рыночной экономи-
ки. Подлинным вектором предпринятых мер было ухудше-
ние положения населения ради достижения политических 
целей.
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Полномочия конституционных и уставных судов пред-
ставляют собой существенный элемент их конституционно-
правового статуса, которые предполагается классифици-
ровать по разным основаниям. К примеру, в зависимости 
от разновидности конституционного контроля выделяются 
полномочия по: абстрактному и конкретному контролю; 
превентивному конституционному контролю; разрешению 
споров о компетенции; осуществлению удостоверительно-
контрольных полномочий1.

Однако наибольшее распространение получила класси-
фикация, в раках которой полномочия конституционных и 
уставных судов подразделяется на основные, предусмотрен-
ные Федеральным конституционным законом от 31 декабря 
1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации», и дополнительные, т.е. установленные субъектами 
Российской Федерации самостоятельно, которые, в свою оче-
редь, разграничиваются на общие полномочия, характерные 
для всех конституционных и уставных судов, и специальные, 
присущие конкретному органу конституционного (уставно-
го) правосудия в субъекте Российской Федерации2.

При установлении полномочий конституционных 
(уставных) судов региональный законодатель руководству-
ется не только принципами федеративного устройства, в 
том числе принципом разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти 

1 Худолей К.М. Компетенция конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ // Вестник Перм. ун-та. Юрид. науки. 2014. № 2 
(24). С. 55.

2 Гравина А.А. Правовая регламентация организации и деятель-
ности судов субъектов Российской Федерации // Журнал россий-
ского права. 2014. № 6. С. 85.

субъектов Российской Федерации, но и его критериями, к 
числу которых можно отнести принцип исчерпывающей 
компетенции, предполагающий «полное перечисление 
полномочий»3 органа государственной власти, а также прин-
цип открытой компетенции, предусматривающий закре-
пление части полномочий органа государственной власти и 
одновременно возможности их расширения на основе зако-
нодательства и практики.

Следуя принципу исчерпывающей компетенции за-
конодательство Республики Марий Эл, Татарстан, Сверд-
ловской области и Санкт-Петербурга о конституционном 
(уставном) правосудии устанавливает строго определенный 
перечень правообязанностей для специализированных су-
дебных органов конституционного контроля в сфере обеспе-
чения верховенства и прямого действия конституций (уста-
вов).

В соответствии с принципом открытой компетенции, 
например, Конституционный Суд Республики Северная 
Осетия – Алания вправе рассматривать иные дела, помимо 
установленных ст.3 Конституционного закона Республики 
Северная Осетия – Алания от 15 июня 2001 года № 17-РЗ 
«О Конституционном Суде Республики Северная Осетия – 
Алания», если это предусмотрено федеральным законом, 
законом Республики Северная Осетия – Алания4, а Консти-
туционный Суд Республики Ингушетия – осуществлять до-
полнительно иные полномочия, предоставляемые ему Кон-

3 Терехов М.В. К вопросу о модели разграничения властных пол-
номочий в федеральных государствах: зарубежный опыт // Со-
временное право. 2011. № 6.

4  Конституционный закон Республики Северная Осетия – Алания 
от 15 июня 2001 года № 17-РЗ «О Конституционном Суде Респу-
блики Северная Осетия – Алания» // Северная Осетия. 5 июля 
2001. № 127.
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ституцией Республики Ингушетия, федеральными законами 
и республиканским конституционным законом; может так-
же пользоваться правами, предоставленными ему заключен-
ными в соответствии со статьей 11 Конституции Российской 
Федерации договорами о разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти Ре-
спублики Ингушетия, если эти права не противоречат его 
юридической природе и предназначению в качестве судеб-
ного органа конституционного контроля5.

Вместе с тем существенную роль в развитии компетен-
ционных основ конституционного (уставного) правосудия в 
субъектах Российской Федерации играет судебная практика 
конституционных и уставных судов по интерпретации кон-
ституционных и законодательных норм о компетенции.

Так, Конституционный Суд Республики Татарстан в сво-
ем Постановлении от 5 июля 2004 года № 13-П6 указав, что 
правом на обращение с жалобой на нарушение конститу-
ционных прав и свобод обладают не только граждане, но и 
их объединения, сформулировал в контексте конституцион-
ного принципа гарантированности прав и свобод человека 
и гражданина интерпретационное правило, согласно кото-
рому по смыслу части 1 статьи 100 Закона Республики Та-
тарстан «О Конституционном Суде Республики Татарстан» 
граждане и созданные ими объединения вправе обратиться 
в Конституционный Суд Республики Татарстан с жалобой в 
тех случаях, когда деятельность объединений связана с реа-
лизацией конституционных прав и свобод, являющихся их 
членами (участниками, учредителями). По мнению Консти-
туционного Суда Республики Татарстан, общество с ограни-
ченной ответственностью, обратившееся в Конституционный 
Суд Республики Татарстан, а равно и иные хозяйственные 
общества, хозяйственные товарищества и производственные 
кооперативы представляют собой по существу объединения, 
создаваемые гражданами в виде коммерческих организаций 
– юридических лиц для совместной реализации таких кон-
ституционных прав, как право свободно использовать свои
способности и имущество для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности и
право иметь в собственности, владеть, пользоваться и распо-
ряжаться имуществом, как единолично, так и совместно, что
закреплено Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 34
и ч. 2 ст. 35), а также признано и гарантировано Конституци-
ей Республики Татарстан (ч. 1 ст. 27).

Соответственно, в случае нарушения указанных или 
иных конституционных прав и свобод граждан, для реали-
зации которых ими созданы объединения, в том числе явля-
ющиеся коммерческими организациями – юридическими 
лицами, эти объединения вправе обращаться за защитой 
нарушенных прав и свобод в Конституционный Суд Респу-
блики Татарстан.

5 Конституционный закон Республики Ингушетия от 28 декабря 
2001 года № 10-РКЗ «О Конституционном Суде Республики Ин-
гушетия» // Ингушетия. 16 января 2002. № 5. 

6 Постановление Конституционного Суда Республики Татарстан 
от 5 июля 2004 года № 13-П «По делу о проверке конституци-
онности пункта 1.1 раздела 1 Положения о применении векселей 
Правительства Республики Татарстан, утвержденного постанов-
лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июля 
1994 года № 336 «О введении в хозяйственный оборот векселей 
Правительства Республики Татарстан», в связи с жалобой обще-
ства с ограниченной ответственностью «Научно-производствен-
ное предприятие» «ИЯ» // Республик Татарстан. 16 июля 2004. 
№ 143.

Далее, Законом Республики Татарстан от 22 декабря 
1992 года № 1708-XII «О Конституционном Суде Республи-
ки Татарстан» по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина и по запросам судов 
предусматривается проверка Конституционным Судом Ре-
спублики Татарстан исключительно конституционности За-
кона Республики Татарстан, нормативных правовых актов 
Президента Республики Татарстан и Кабинета Министров 
Республики Татарстан.

Однако, как показывает анализ Постановления Кон-
ституционного Суда Республики Татарстан от 27 мая 2016 
года № 68-П7, в сферу контроля при определенных обстоя-
тельствах подпадают ведомственные нормативные правовые 
акты, изданные органами исполнительной власти специаль-
ной компетенции.

В названном Постановлении Конституционный Суд 
Республики Татарстан в контексте общезначимых конститу-
ционных принципов правовой определенности, законности 
и социального государства отметил, что конституционность 
оспариваемого Положения о порядке обращения за ком-
пенсацией части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и 
порядке ее выплаты с точки зрения правоприменения следу-
ет оценивать во взаимосвязи с другими нормативными пра-
вовыми актами, имеющими отношение к данному вопросу, 
в том числе с Административным регламентом предостав-
ления государственной услуги по назначению компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, утвержденном первоначаль-
но приказом Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан от 11 ноября 2014 года № 639, 
а затем повторно в обновленной редакции приказом того же 
республиканского Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Татарстан от 12 октября 2015 года 
№ 770.

Констатировав, что названный Административный 
регламент и в прежней, и в действующей редакции устанав-
ливает более широкий перечень документов, требуемых для 
межведомственного взаимодействия, по сравнению с нор-
мами оспариваемого Положения, Конституционный Суд 
Республики Татарстан также указал на его расхождение с 
положениями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», с конституционными принципами 
правового государства и верховенства закона, в также с поло-
жениями ст. 29 (часть 1) Конституции Республики Татарстан, 
в силу которой осуществление, охрана и защита конституци-
онных прав и свобод устанавливается законом.

7 Постановления Конституционного Суда Республики Татарстан 
от 27 мая 2016 года № 68-П «По делу о проверке конституци-
онности отдельных норм Положения о порядке обращения за 
компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, и порядке ее 
выплаты, утвержденного постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 18 января 2007 года № 9 «О компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» (в редакции постановле-
ния Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 мая 2014 
года № 338), в связи с жалобой гражданки Л.В. Кирюшиной».  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.docviawer.
yandex.ru pub_608878.docx.



110

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

В итоге Конституционный Суд Республики Татарстан 
квалифицировал Административным регламентом предо-
ставления государственной услуги по назначению компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях в качестве не-
надлежащего нормативного акта, который может опреде-
лять какие-либо дополнительные основания для принятия 
решения о назначении либо отказе в назначении подобной 
компенсации, однако, при этом отметил, что ведомственные 
нормативные правовые акты в силу ст. 3 Закона Республики 
Татарстан «О Конституционном Суде Республики Татар-
стан» не могут быть рассмотрены Конституционным Судом 
Республики Татарстан по жалобам граждан.

Таким образом, Конституционный Суд Республики 
Татарстан реализовал надзорное полномочие, которое, как 
известно, отличается от полномочия по конституционному 
контролю тем, что констатируется несоответствие норматив-
ного правового акта конституции, но выводы в своей основе 
имеют рекомендательный характер, в частности, для субъек-
та правотворчества8.  

Таким образом, в систему принципов правового регу-
лирования полномочий конституционных и уставных судов, 
помимо принципа федерализма и его конституционных 
критериев, включаются принципы исчерпывающей и откры-
той компетенции, которые, в свою очередь, не препятствуют 
установлению дополнительных прав и обязанностей регио-
нальных органов специализированного конституционного 
контроля на основе казуального истолкования компетенци-
онных конституционных и законодательных норм. Судебная 
практике толкования Конституционным Судом Республики 
Татарстан своих полномочий, установленных Конституцией 
Республики Татарстан и Законом Республики Татарстан «О 
Конституционном Суде Республики Татарстан», при разби-
рательстве подсудных дел позволяет установить такие допол-
нительные полномочия, как право уточнять круг субъектов 
обращения по конституционным жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод, а также полномочия по кон-
ституционному надзору в сфере регионального ведомствен-
ного нормотворчества при реализации конкретного консти-
туционного контроля (оно также может осуществляться по 
аналогии и по запросам судов при проверке конституцион-
ности законов и иных нормативных правовых актов, приме-
няемых или подлежащих применению в конкретном деле).   
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Современная юридическая наука признает, что власть и 
управление существовали еще в первобытнообщинном об-
ществе, т.е. до появления государства1. Эта власть была обще-
ственной и не только потому, что «властитель» ничем не вы-
делялся среди других членов племени, кроме как большими 
обязанностями – мобилизация членов племени на работу, на 
защиту от врагов, распределение доли каждому члену сво-
ей семьи, рода, но и потому, что власть в основе своей была 
выборной. При этом она не имела каких-либо специальных 
органов управления и принуждения, и все члены племени 
могли повлиять на решение той или иной проблемы2. 

Политико-правовая история каждого государства имеет 
свои основы. В этой связи для того, чтобы определить исто-
рию государства и структуру исполнительной власти в Респу-
блике Таджикистан, нам необходимо взглянуть на историю 
правления первого государства таджикского народа. Первым 
независимым таджикским государством было государство 
Саманидов, основанное в 892 году царем Исмоилом Сомони, 
которое возродило язык, культуру и традиции таджикского 
народа.

С целью создание сильного централизованного государ-
ства, Саманиды разработали стройный аппарат управления 

1 Теория государства и права / отв. ред. В.Д. Перевалов. – М., 2008. 
– С. 34. 

2 Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государствен-
ности на территории Таджикстана (досоветский период): дис. 
д.ю.н. – М., 2009. – С. 21. 

государством. Управление государством велось с помощью 
двух независимых и не подчиняющихся друг другу властных 
структур3. Государственный аппарат делился на двор – даргах 
и центральное управление. К двору причисляли резиденцию 
эмира, жилые кварталы придворной знати, гвардии и слуг. 
Центральное управление состояло из десяти департаментов 
— диванов. Центральный орган Саманидов - Даргах (Двор) 
был одним из важнейших в системе государства.

 Саманидское государство по форме правления, было 
наследственной монархией. Этот принцип наследственно-
сти высшей должности касался не только главы государства, 
но также данный принцип наблюдался и в занятии других 
должностей. Должность визира стала наследственной, то 
есть целые семейства продолжали занимать эту должность, 
что стало основанием для историков исследовать такой фе-
номен как «авлад ул-вузара»4.

В древнетаджикских государствах первым консультан-
том монархов являлся визир (министр). Еще одной влиятель-
ной ветвью центрального органа Саманидского государства 
являлся Диван визира, который возглавлял Великий Ходжа 

3 См.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 
1, ч. 1-4 (от древнейших времен до начала ХХ века). – Душанбе, 
2016. – С. 111. 

4 См.: Маджидзода Д.З., Бобоева Н.И., Гук А.И. Саманидское госу-
дарство: некоторые вопросы организации государственной власти 
(даргох) и централизованного государственного управления (ди-
ваны) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – С. 65-81.
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(Ходжиби Бузург) или, так называемый, Великий визирь, 
назначаемый эмиром. Великий Ходжа имел не только соб-
ственный диван, но и контролировал формирование и дея-
тельность других девяти диванов5. Этот диван считался основ-
ным органом государственного управления, контролировал 
все административные, политические и хозяйственные уч-
реждения государства, определял государственную полити-
ку во всех сферах общественной, политической, военной и 
финансовой деятельности государства. После изучения пол-
номочий и направления деятельности Великого Ходжи (Ход-
жиби Бузург), мы можем прийти к выводу, что в современ-
ном мире данные обязанности выполняет премьер-министр 
страны. Диваны являлись ведомствами отраслевого управле-
ния Саманидского государства.

Другое место в системе центрального государственного 
управления занимал Диван Муставфи. Он занимался финан-
совыми делами государства, контролировал и вел учет дохо-
дов и расходов государства, определял ставки налогов и вел 
учет их поступления в казну. Главой этого дивана считался 
высший финансовый чиновник, называемый казначеем. Он 
был подотчетен визиру и непосредственно эмиру.

 Саманиды важное место в своей государственной дея-
тельности отводили делам образования и просвещения. Дан-
ной сферой управлял Диван Вакф. Этот диван на местах имел 
своих представителей. Как известно, при Саманидах разви-
вались институты земельных вакфов, религиозных и образо-
вательных (школы, мадрасе) учреждений, люди передавали 
в вакф земельные владения, доходы от которых шли строго 
назначенным лицам или религиозным учреждениям. Суще-
ствовали уполномоченные должностные лица по управле-
нию вакфами. Их называли мутавалли.

Укреплению государственной власти, сближению вла-
сти и народа содействуют органы правосудия, деятельность 
которых является показателем сущности и назначения госу-
дарства. В Саманидском государстве дело правосудия вверя-
лось системе судей, которая называлась Диван Кази. Главой 
Дивана являлся Кази-калян.

Связь государственной власти и религии в государствен-
но-правовой действительности Саманидской эпохи можно 
проследить на примере деятельности Дивана Мухтасиб. Ди-
ван Мухтасиб в основном вел контроль за выполнением рели-
гиозных обрядов, а также правильным использованием гирь 
и весов на рынках. Кроме того, Мухтасиб и его помощники 
должны были наблюдать за точным выполнением норм про-
дукции, выпускаемой городскими ремесленниками. Мухта-
сиб имел право протестовать против выпуска товаров низко-
го качества, мог также запретить продажу по повышенной 
цене мяса, хлеба и других продуктов первой необходимости6.

Во время Саманидов военная составляющая также была 
важнейшей опорой государственной власти. Диван Аш-
шурта занимался обеспечением войск всем необходимым. 
Нижестоящим звеном являлся Ариз7, который был ответ-
ственным за снабжение войск государства и заодно являлся 
органом, контролирующим состояние войск. В подчинении 
и ведении этого Дивана находилась вся гвардия Саманидов, 
гарнизоны других городов и вилаятов (области) государства. 

Диван Сохиб ал-барид ведовал почтой. Доставка инфор-
мации, приказов и законов на места являлась обязанностью 
Баридов. Эта ветвь не только доставляла информацию, ин-
тересующую центральные ведомства на местах. Другим на-

5 См.: Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1, ч. 1-4 
(от древнейших времен до начала ХХ века). – Душанбе, 2016. – С. 117. 

6 См.: Маджидзода Д.З., Бобоева Н.И., Гук А.И. Саманидское госу-
дарство: некоторые вопросы организации государственной власти 
(даргох) и централизованного государственного управления (дива-
ны) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – С. 65-81.

7 «Ариз» был одним из чиновников данного ведомства, являлся 
помощником глава Диван аш-шурта по хозяйственной части.

правлением деятельности Дивана была государственная без-
опасность. По мнению академика Б.Г. Гафурова, почта при 
Саманидах не была доступна населению, а обслуживала го-
сударственную власть.

Еще одно влиятельное место в структуре управление Са-
манидского государства занимал Диван Ар-расоил или Ди-
ван Инша (посланий). «Данный Диван был важнейшим цен-
тром по составлению официальных документов и через него 
проходили все важные государственные бумаги. Следует от-
метить, что данный Диван ведал внешними отношениями с 
другими государствами, а также вел подготовку внутренних 
нормативно-правовых актов. В этом качестве он курировал 
вопросы отправки и приема послов, получение сведений и 
информации различного характера от экономического до 
военного и географического. При нём находился и государ-
ственный архив»8. Так как данный Диван ведал диплома-
тическими отношениями с другими государствами, выбор 
руководителя на данную должность ввелось ответственно, 
преимущественно давалось человеку с высокой компетент-
ностью, знающего иностранные языки и хорошо разбираю-
щегося в тонкостях дипломатии.

Подобно этим диваном, при дворе были и другие ди-
ваны, такие как: Дабир, Шейх аль-Ислам, Факех, однако в их 
обязанности не входили функции других диванов. При Сама-
нидах возникло первое независимое таджикское государство, 
структура и система правления которым были уже определе-
ны, и оно имело сходство с современным правлением. К при-
меру, можно сравнить диван визиря Великий Ходжа (Ходжи-
би Бузург), который контролировал все административные, 
политические и хозяйственные учреждения государства, с 
нынешним премьер-министром, а другие Диваны, с нынеш-
ними министерствами, которые выполняют определенные 
функции.

В целом, в государстве Саманидов центральный орган 
исполнительной власти был полностью выражен, несмотря 
на то, что они не имели своей собственной Конституции. Они 
руководствовались религиозными нормами Корана, Сунны 
и правовыми обычаями, существовавшими на территории 
Средней Азии до распространения религии ислама. Также 
указы и повеления эмира считались источником правопо-
рядка.

После распада государства Саманидов на территории 
Средней Азии последовательно появляются отдельные дина-
стии, такие как Газневиды, Гуриды, Сельджукиды, Карахани-
ды, Харезмшахы (X-XIII вв.), империя Чингисхана (XIII–XIV 
вв.) государство Темуридов (XIV–XV вв.), Шейбанидов (XVI 
в.), Джанидов (XVII–XVIII вв.). При правлении Сельджукидов 
некоторые основные Диваны государства Саманидов были 
сохранены в первозданном виде. Но при существовании на-
званных династий сильных изменений в области органов го-
сударственной власти не было, потому что господствующей 
религией был ислам, а власть передавалось по наследству. 

Но нужно подчеркнуть, что в период присоединение 
Средней Азии к Российской Империи (1867 г.) произошли 
некоторые изменения в правовых источниках (одновременно 
действовали нормы шариата и имперское право) и государ-
ственной власти (Бухарский эмират и Туркестанское генерал 
– губернаторство). 

Мы уже упоминали происхождение и первую структу-
ру таджикского государства при Саманидах, то есть период 
правления без Конституции. В продолжение хотел бы от-
метить о временах присоединения и правления таджикской 
земли и народа к Российской Империи, согласно основному 
закону этой великой империи.

8 Маджидзода Д.З., Бобоева Н.И., Гук А.И. Саманидское государ-
ство: некоторые вопросы организации государственной власти 
(даргох) и централизованного государственного управления (ди-
ваны) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – С. 65-81.
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До утверждения советской власти территории совре-
менного Таджикистана входили в состав Бухарского эмира-
та и Туркестанского генерал – губернаторства. Значительная 
часть нынешнего Таджикистана – Восточная Бухара (терри-
тории современного Центрального и Южного Таджикиста-
на) и Западный Памир находились в составе Бухарского эми-
рата, а современные территории Северного Таджикистана и 
большая часть Памира (до провозглашения Туркестанской 
АССР 30 апреля 1918 г.) входили в состав Самаркандской и 
Ферганской областей Туркестанского края9. Поэтому гово-
рить об исполнительной власти Таджикистана в досоветской 
период это значит говорить об особенностях управления в 
Туркестане и Бухарском эмирате. 

Для политической истории Бухарского ханства второй 
половины XVIII в. характерно стремление феодалов Восточ-
ной Бухары, Ура-Тюбе и Ходжента стать независимыми от 
центральной власти. Эта тенденция особенно ярко вырази-
лась в период правления Мухаммад Рахим-хана, вступивше-
го на престол после убийства последнего Аштарханидского 
хана Абулфайза. С этого момента началось правление новой 
династии – Мангытов10. 

Эмир Бухарский, как глава светской и духовной власти 
эмирата, одновременно являлся высшей судебной инстанци-
ей в эмирате11. 

В половине XVIII в., как и в последующее время, во гла-
ве Бухарского и Кокандского ханств стояли эмиры и ханы, 
власть которых была не ограничена; никаких представитель-
ских учреждений в ханствах не было.

 Структуры власти этих государствах не были одинако-
выми. Бухарский эмират был теократическим монархиче-
ским государством и, соответственно, устройство государства 
и нормы права здесь находились, под влиянием исламского 
богословия. В Туркестанском же крае устройство государства 
основывалось на «Положении об управлении Туркестанским 
краем» и других общероссийских законах. 

Во второй половине XIX века Российская империя, 
осуществляя захватническую политику, присоединила 
огромную территорию Центральной Азии. Вся территория 
Кокандского ханства, Зарафшанская область Бухарского 
эмирата, Закаспийская и Амударьинская области Хивинско-
го ханства вошли в состав Российской империи и образовали 
Туркестанский край. Бухара и Хива признали протекторат 
России, а Кокандское ханство прекратило свое существова-
ние12. 

До присоединения к России Центральная Азия пред-
ставляла собой конгломерат чрезвычайно отсталых феодаль-
но-теократических государств, на территории которых го-
сподствовали феодально-патриархальные отношения13. 

Прежде всего, для управления территорией Централь-
ной Азии был необходим нормативно-правовой акт, в свя-
зи с этим, в 1884 г. комиссия под председательством члена 
Государственного совета графа Игнатьева с присутствием 
назначенного Туркестанским генерал-губернатором фон 
Розенбахом, установила, что необходимо решить задачи по 
устройству наиболее соответствующего местным услови-
ям и нуждам населения гражданского управления, которое 
служило бы и целям прочного закрепления края за Россией, 
уменьшения расходов на его управление и увеличение до-
ходов. После обсуждения и внесения исправлений Государ-

9 См. Уразаев Ш.З. Туркестанская АССР и ее государственно-пра-
вовые особенности. – Ташкент, 1958. – С. 78.

10 История таджикского народа. Поздний феодализм (XVII в. – 1917 г.) 
т.2 / под ред. Искандаров Б.И., и Мухторов А.М. – М., 1964. – С. 57. 

11 Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в таджикистане (второй 
половина XIX – начало XXI вв): дис. к.ю.н. – Душанбе 2010. – С. 41. 

12 См. Бобохонов М. История России в период капитализма. (на 
тадж.яз.). – Душанбе, Маориф, 1996. – С. 61-67.

13 См: Хакимов Ш.К. Конституционное развитие Таджикистана: ре-
троспектива и перспектива. – Душанбе, Ирфон, 2007. – С. 57. 

ственным советом проект комиссии был в 1886 г. утвержден 
в качестве Положения об управлении Туркестанского края14. 
Можно утверждать, что лишь с 1886 г. начала действовать 
единообразная система, утвержденная императором, по-
скольку устанавливались основные начала судебной системы, 
систем землевладения и землепользования, налогообложе-
ния, политико-административного устройства этого региона 
империи. 

 Реализация обозначенного Положения об управлении 
Туркестанским генерал-губернаторством и уже действующих 
специальных актов по управлению отдельными областями, 
привела к тому, что в конце XIX в. край состоял из 5 областей: 
Сыр-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, Семиречен-
ской и Закаспийской (с 1890 г.). Порядок управления тремя 
первыми определялся Положением Туркестанского края, 
Семиреченская область управлялась на основании Положе-
ния об управлении Степных областей, Закаспийская – вре-
менным Положением об управлении Закаспийской области. 
Все пять областей в более или менее равной степени подчи-
нялись главному надзору Туркестанского генерал-губернато-
ра, который определялся в должности императором15.

В соответствии с этими нормативными правовыми ак-
тами, Генерал-губернатор имел возможность изменять, до-
полнять, ограничивать и даже отменять действующие обще-
имперские законодательные акты в подведомственном ему 
крае16.

Следует отметить, что в оседлых селениях, кочевых 
аулах, в участках продолжало действовать традиционное 
управление, основанное на правилах и законах Адата и Ша-
риата. Сохранялся также народный суд, который осущест-
влял свои функции среди кочевников на основе обычного 
права, а среди оседлого населения – на основе мусульманско-
го религиозного права.

Положение 1886 г. определяло исполнительным орга-
ном в крае канцелярию, имевшую три отделения: первое, 
по вопросам управления и личного состава; второе, по зе-
мельным вопросам, налогам, по делам строительства, связи, 
просвещения и медицины; третье, по финансам, статистике, 
землям, вакуфному имуществу, по контролю за иностранны-
ми подданными. Особым отделом канцелярии был дипло-
матический, занимавшийся решением вопросов, связанных 
с российским протекторатом над Бухарой и Хивой. Област-
ные правления, являясь исполнительными органами власти, 
находились под контролем военных губернаторов. Они за-
нимались регулированием вопросов землевладения, земле-
пользования, водопользования в оседлых и кочевых районах 
генерал-губернаторства, устанавливали и собирали налоги, 
контролировали работу уездной городской и сельской ад-
министрации, судов, занимались проблемами городского 
хозяйства17. 

В это время структура исполнительного органа находи-
лась в состоянии кризиса и недостаточного развития, то есть 
структура и внутренние отделы этой ветви власти не имели 
своего собственного распределения, по сравнению с перио-
дом правления таджиков в династии Саманидов.

По мнению русского учёного Н.И. Краснякова, в структуре 
административной единицы в региональную модель управле-

14 Полное собирание Законов Российской Империи. – 3. Т. 6. № 3814. 
– С. 414-419.

15 См.: Красняков Н.И. — Среднеазиатские вассально-зависимые 
ханства в наместническом управлении имперской России // 
Genesis: исторические исследования. – 2018. – № 1. – С. 28-45.

16 Карпенкова Т.В. Институт генерал-губернаторства как форма 
управления многонациональными окраинами (на примере Тур-
кестанского края Российской империи) // Вестник Международ-
ного института экономики и права. – 2016. – № 1 (22). – С. 105.

17 См.: Красняков Н.И. — Среднеазиатские вассально-зависимые 
ханства в наместническом управлении имперской России // 
Genesis: исторические исследования. – 2018. – № 1. – С. 28 - 45.
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ния были включены губернии-области, военные округа, уезды, 
специфические мусульманские волости. В должности генерал-
губернатора сочетались военное и гражданское управление с 
подчинением и военному ведомству, и министерству внутрен-
них дел, а по специфическим предметам ведения и пределам 
власти, Туркестанское генерал-губернаторство больше походи-
ло на наместничество по типу Кавказского».

К 1905 г. особой комиссией был выработан и представлен 
в правительство проект нового Туркестанского положения, ко-
торый затем был представлен для согласования в министерства 
внутренних дел и военное. Основной новацией стало предло-
жение передать управление краем в министерство внутренних 
дел и устроить управление применительно к общим основани-
ям имперской губернской административной системы. В ходе 
рассмотрения проектируемых изменений были высказаны за-
мечания министров юстиции, военного, внутренних дел и тур-
кестанского генерал-губернатора и по предложению военного 
министра была приостановлена работа по выработке нового 
положения18. Но вплоть до революционных событий 1917 г. су-
щественных изменений в управлении среднеазиатскими владе-
ниями Российской империи реализовано не было. Тем не менее, 
заметим, что динамизм преобразований администрации в реги-
оне способствовал тому, что к началу XX в. восприятие русских 
и России местным населением претерпело существенные изме-
нения – образ «врага и завоевателя» трансформировался в образ 
«сильного и мудрого покровителя»19.

В заключение, исходя из выводов профессора Ф.Т. Та-
хирова, стоит отметить, что все нормативно-правовые акты 
во времена правления Российской империи, в которых из-
учались проблемы императорского права на территории 
дореволюционного Таджикистана и в Центральной Азии в 
целом, можно разделить на две группы.

 Первые – это общеимперские законы, нормативно-
правовые акты, издаваемые для всей империи, распростра-
няющиеся и на территорию Туркестанского генерал-губер-
наторства с некоторыми изъятиями. Многие из этих законов 
применительно к колониальным условиям Туркестанского 
края содержали отдельные нормы, которые были направ-
лены на то, чтобы обеспечить интересы империи и уже по-
том-интересы всех прочих. Конкретно это положение можно 
проследить в каждом законе или распоряжении царского 
правительства, регламентирующих вопросы подсудности 
имперских или местных судов. Вторая группа – это специ-
альные законы, изданные только для Туркестанского гене-
рал-губернаторства (в новейшей юридической литературе 
выделяют два источника имперского права: имперское зако-
нодательство и колониальное права)20. 

Исходя из анализа ученых, можно прийти к выводу, что 
тысячи лет назад именно в период правление династии Са-
манидов, возродилась культура и национальный язык тад-
жикского народа и было создано уникальное государство, в 
котором структура, регулирование и государственные идеи 
были похожи на современное правление. Несмотря на то, 
что в то время у таджикского государства не было основного 
закона, все нормы поведения и отношения общественности, 
регулировались в соответствии с нормами шариата, включая 
Коран, Сунну и Хадисы. Исполнительная ветвь власти в те-
чение тысячелетия Саманидов оказала этому большую под-
держку. Организация структурной власти была похожа на 
современное правление, где государство было разделено на 

18 РГИА. НСБ. Отчет по ревизии Туркестанского края, произведен-
ный по Высочайшему повелению сенатором гофмейстером гра-
фом К.К. Паленом. Краевое управление. – СПб., 1910. – С. 232.

19 Лисицына Н.Н. Расширение Российской империи в Централь-
ной Азии и восприятие русских и России населением Туркестана 
(вторая половина XIX в.) // Локус: люди, общество, культуры, 
смыслы. – 2014. – № 2. – С. 29.

20 Буриев И.Б. Источники права исламского периода Таджикской 
государственности: теория и практика – Душанбе: 2017. – С. 105. 

10 Диванов, каждый из которых исполнял, соответствующие 
функции. Особенно, те функции, которые выполнял Диван 
Великий Ходжа, в современном мире исполняет премьер-
министр страны. После присоединение Бухарского эмирата 
к Российской империи, данная система управления измени-
лось. Во времена Российской империи, впервые в истории 
таджикского народа, власти регулировались в соответствии с 
нормативными правовыми актами, включая Конституцию21. 
Таджикская земля достигла нового этапа государственности 
с точки зрения структуры и управления.
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Сулейманов С. Г.

Основной закон Российской Федерации провозглашает 
принцип идеологического многообразия в качестве основ 
ного постулата конституционного строя России. Так, первая  
часть статьи 13 Конституции РФ признает идеологическое  
многообразие в РФ, а вторая часть указанной статьи устанав 
ливает, что «никакая идеология не может устанавливаться в  
качестве государственной или обязательной».  

В юридической литературе одним из злободневных 
вопросов данной правовой категории остается вопрос об  
ее содержании. В настоящее время в доктрине права нет  
общепризнанной единой позиции относительно содер 
жания, структурных элементов, сущности данного право 
вого явления. Как справедливо отмечает К.М. Исаева,  
«существующие в науке права подходы к определению сущ 
ности идеологического многообразия подчас диаметрально  
противоположны»1.

В преобладающем большинстве ученыеконституцио
налисты рассматривают идеологию как систему различных  
взглядов на положение дел в обществе и государстве. К при 
меру, известнейший отечественный правовед О.Е. Кутафин  
отмечает, что «идеология является сложным духовным об 
разованием, включающим определенную теоретическую  
основу, которая представляет собой систему политических,  
правовых, религиозных, финансовых взглядов на социаль 
ную действительность, общество и отношения людей между  
собой, а также связанные с этой системой программы дей 
ствий и механизмы распространения идеологических уста 
новок среди населения»2.

1 Исаева К.М. К вопросу о содержании конституционного принци- 
па идеологического многообразия // Юридический вестник Да- 
гестанского государственного университета. - 2012. -№ 4. - С. 44.

2 Кутафин О.Е. Российский конституционализм. - М.: Норма,  
2008. - С. 59.

Как справедливо отмечают Д.Ш. Пирбудагова и К.М. 
Исаева, ряд ученых раскрывают содержания данного принци 
па в рамках аспекта «совершенствования системы реформи 
рования страны»3 Например, выдающийся конституциона
лист С.А. Авакьян отмечает, что «идеология – это концепция  
сущности и путей развития общества и государства»4.

Как представляется, недостатком данных определений 
является то, что не указывается субъект (носитель) идеоло 
гии. В зависимости от субъекта идеологии, на наш взгляд,  
можно выделить: народную, групповую, индивидуальную  
идеологии. Под этим углом точки зрения можно согласиться  
с судьей Конституционного суда РФ с К.А. Кононовым, ко 
торый отмечает, что «идеология это системе идей, воззре 
ний, свойственных отдельному индивиду или их общности,  
складывающейся по поводу политических, экономических,  
религиозных и социокультурных проблем»5. При этом в за
висимости от сферы и субъекта можно выделить ряд основ 
ных прав личности, обеспечивающие и сопровождающие  
реализацию положений принципа идеологического много 
образия, в частности, право на свободу слова, свободу верои 
споведания, свободу мысли, на объединение и другие. 

Однако на этом проблемные вопросы не исчерпываются, 
как мы видим, «идеология настолько многогранное явление,  
что спектр ее понимания колеблется» от одной крайности  
к другой6. Вместе с тем это не означает, что идеологическое 

3 Пирбудагова Д.Ш., Исаева К.М. Идеологическое многообразие  
как основа конституционного строя Российской Федерации. -  
Изд-во ДГУ, 2017.

4 Авакьян С.А. Ни одна страна не может жить без идеологии //  
Российская Федерация сегодня. -2009. - № 6.- С. 2.

5 Кононов К.А. Идеологическое многообразие как институт рос- 
сийского конституционного права: дис. … канд. юрид. наук. - М.,  
2009. - С. 90.

6 Иванова С.Ю. Национальная идея в культуре современной Рос- 
сии // Юридический мир. - 2006. - № 12. - С. 70.
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многообразие не имеет конца края, так как возможность  
абсолютизации указанного принципа угрожает чреватыми  
последствиями для общества в целом. Наглядным приме 
ром этого являются некоторые исторические аспекты жиз 
ни общества, так, распространение идеологии германского  
фашизма, которая гласила о неравенстве рас и избранности  
германской расы, привела к агрессивной политике, которая  
унесла сотни жизней.  

Как справедливо отмечает Б. Наполеон: «Ваши идеоло
ги разрушают все иллюзии, а время иллюзий для отдельных  
людей, как и для народов, – время счастья»7.

В этой связи можно согласиться с Г.Г. Бернацким, в ча
сти, что «демократический конституционный строй должен  
иметь активные средства защиты от нападений слева и спра 
ва. Иначе он будет неминуемо разрушен»8.

В качестве таких средств выступает ряд положений Ос
новного закона России, в частности, институт ограничения  
прав и свобод личности. Так, в ч. 3 статьи 55 Конституции  
закрепляется, что права и свободы человека и гражданина  
могут быть ограничены федеральным законом только в той  
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти 
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон 
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и  
безопасности государства.  

Как представляется, указанная норма является отраже
нием общеизвестного золотого правила, что «свобода одного  
человека заканчивается там, где начинается свобода другого»,  
поскольку направлена на обеспечение баланса интересов.  
Данный довод подтверждается и целями ограничения прав и  
свобод человека, закрепленными в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.  
Однако указанный перечень целей весьма широк и абстрак 
тен, что в свою очередь не исключает чрезмерное ограниче 
ние прав и свобод «по широкому кругу оснований без чет 
кого указания на конкретные пределы таких ограничений»9. 

Следовательно, такая конституционная возможность 
ограничения прав человека «в той мере, в какой это необ 
ходимо... порождает беспокойство в связи с возможностью  
слишком широкого толкования этого условия»10. 

В связи с этим Конституционный Суд РФ в Постанов
лении от 30 октября 2003 г. № 15П выдвинул принципы,  
на котором должен зиждиться институт ограничения. Так,  
Конституционный суд указывает, что правовые ограничения  
прав и свобод можно оправдать, если они «отвечают требо 
ваниям справедливости, являются адекватными, пропорци 
ональными, соразмерными и необходимыми для защиты  
конституционно значимых ценностей, в том числе прав и  
законных интересов других лиц, не имеют обратной силы и  
не затрагивают само существо конституционного права, т. е.  
не ограничивают пределы и применение основного содержа 
ния соответствующих конституционных норм». 

Вместе с тем указывается на необходимость сохранения 
баланса конституционных ценностей и соблюдения прин 
ципа правовой определенности, обеспечения равенства всех 

7 Анкин Д.В. Идеология / под ред. В.Е. Кемерова // Совр. филос. 
словарь. 2-е изд. - Лондон, 1998.

8 Бернацкий Г.Г. Политико-правовая идеология в контексте наци-
ональной и международной правовой культуры // Диалог куль-
тур и партнерство цивилизаций: становление глобальной куль- 
туры: Международные Лихачевские чтения. - СПб., 2010.

9 Гаджиев Г. А. Рыночная экономика в решениях Конституцион-
ного Суда РФ // Рос. юстиция. -2001. - № 6. - С. 19.

10 Ковачев Д. А. Конституционный принцип: его понятие, реаль-
ность и эффективность // Журн. рос. права. - 1997. - № 9. - С. 167.

перед законом и судом и равноправия (Постановлении КС  
РФ от 26 февраля 2010 г. № 4П). 

 Аналогичные позиции была выражены и в решениях 
Европейского Суда по правам человека (решение от 28 ок 
тября 1987 г. по делу «Инце против Австрии», решение от 6  
апреля 2000 г. по делу «Тлимменос против Греции»). 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что принцип идеологического многообразия  
и ряд сопровождающих его конституционных прав и свобод  
не являются абсолютными по своей природе и могут быть  
ограничены в соответствии с конституционными нормами.  
Вместе с тем в целях исключения чрезмерного широкого тол 
кования института ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 55  
Конституции РФ, Конституционный суд РФ выработал ряд  
правых позиций в предупреждении такой угрозы, посред 
ством использования принципа пропорциональности, спра 
ведливости, адекватности и обеспечения баланса интересов.  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Веретенников Н. Н.

Ветрова Е. С.

Институт исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях имеет особое про 
цессуальноправовое значение в рамках производства по  
делам об административных правонарушениях в виду  
того, что исполнение постановления по делу об адми 
нистративном правонарушении является завершающим  
этапом правоприменительного процесса в сфере реали 
зации федерального и регионального законодательства  
об административной ответственности. Это обусловлено  
тем, что социальноправовой целью исполнения данных  
судебных актов является фактическое обеспечение реали 
зации наказания назначенного тем или иным юрисдик 
ционным органом. 

При этом неисполнение такого постановление при
водит к тому, что в обществе в целом и у отдельных  
граждан формируется пренебрежительное отношение к 

работе органов административной юрисдикции и судов.  
Появление в сознании личности намека на возможность  
избегания того или иного вида наказания приводит к ис 
кажению объективного восприятия фактической инфор 
мации о дозволенном и противоправном, порождают у  
правонарушителей настроения бесконтрольности в связи  
с совершенными правонарушениями, в том числе – влеку 
щими установленную федеральными либо региональны 
ми законами административную ответственность. 

Раздел 5 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях (далее КоАП РФ), посвя 
щенный исполнению постановлений по делам об админи 
стративных правонарушениях структурно состоит из двух  
глав. Глава 31 указанного кодекса содержит общие поло 
жения, применимые ко всем постановлениям по делам об  
административных правонарушениях независимо от вида 
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назначенного наказания, в свою очередь глава 32 Кодекса 
регулируют правоотношения в сфере исполнения отдель-
ных видов назначенного административного наказания с 
учетом субъектного состава таких правоотношений, сро-
ков, предоставляемых законодателем на добровольное 
исполнение наказания и иных специфических факторов, 
влияющих на процедуру исполнения постановления по 
делу об административном правонарушении.

Многие ученые-юристы высказывают мнение о том, 
что первым этапом исполнения постановления по делу 
об административном правонарушении является обра-
щение его к исполнению.

С одной стороны, направление постановления по 
делу в орган, должностному лицу, уполномоченным при-
водить его в исполнение, обеспечивает переход от стадии 
производства по делу к стадии исполнения постановле-
ния после его вступления в законную силу (за исключе-
нием постановлений об административном аресте и об 
административном приостановлении деятельности, кото-
рые в соответствии с ч. 1 ст. 32.8 и ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ 
исполняются немедленно после их вынесения)1.

Исходя из частей 1 и 2 статьи 31.3 КоАП РФ полно-
мочиями по обращению к исполнению постановления 
по делу об административном правонарушении облада-
ет субъект, вынесший данное постановлении и который 
правомочен направлять постановление в юрисдикцион-
ный орган для приведения его в исполнение.

Как следует из позиции, изложенной в Определе-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 
25 сентября 2014г. № 2095-О из Конституции Российской 
Федерации, в том числе из ее статьи 118 (часть 2), не выте-
кает, что рассмотрение дел об административных право-
нарушениях и наложение административных взысканий 
должно осуществляться лишь в процедуре администра-
тивного судопроизводства, т.е. только судами (судьями); 
законодатель, учитывая природу и особенности адми-
нистративных правоотношений, вправе наделять адми-
нистративной юрисдикцией органы исполнительной 
власти, обеспечивая при этом соблюдение требований 
статьи 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федера-
ции, гарантирующей гражданину судебную защиту его 
прав и свобод и право на обжалование в суд решений и 
действий органов государственной власти и должностных 
лиц.

В рамках КоАП РФ данная позиция отражена в статье 
22.1 названного Кодекса, согласно которой правом на рас-
смотрение дел об административных правонарушениях 
наделены, в том числе и судьи. Таким образом, субъектом, 
вынесшим постановление по делу об административном 
правонарушении, может являться как должностное лицо 
административного органа, так и судья.

Анализируя часть 1 статьи 31.3 КоАП РФ в рамках 
распределения компетенции органов исполнительной и 
судебной власти можно заметить, что возлагая на судью 
обязанность по обращению постановления по делу об ад-
министративном правонарушении к исполнению, судеб-

1 Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Структура производства по делам 
об административных правонарушениях (стадии пересмотра 
дела и исполнения решения по делу) // Административное право 
и процесс. 2016. № 6. С. 44-53.

ной власти законодателем частично переданы полномо-
чия власти исполнительной.

Вместе с тем статьей 10 Конституции Российской Фе-
дерации установлено, что государственная власть в Рос-
сийской Федерации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. Орга-
ны законодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны.

Указанным законоположением в Российской Федера-
ции разделены сферы труда и компетенции между тремя 
основными направлениями государственной власти. При 
этом каждое из данных направлений в соответствии со 
своими характерными особенностями, полномочиями и 
способом образования системы и органов входящих в со-
став и осуществляющих свои функции занимает свое осо-
бое место в общей системе государственной власти.

Кроме того, каждой из этих, так называемых ветвей 
власти, присущи свои основные формы осуществления 
вверенных им полномочий, отличительной для каждой 
из них средства ведения своей деятельности, а равно как 
и установленные законодателем пределы осуществления 
своих властных полномочий.

Вместе с тем следует обратить внимание на мнение 
А.В. Безруков, который утверждает, что разделение вла-
стей не может рассматриваться как их разрыв, полная 
обособленность, ветви государственной власти «обрече-
ны» на взаимодействие друг с другом и «проникают» друг 
в друга, периодически возлагая на себя функции другой 
власти2.

Однако, принцип разделения властей относится к 
числу общих принципов демократического правового го-
сударства. Закрепленное в Конституции Российской Феде-
рации в качестве одной из основ конституционного строя 
для Российской Федерации в целом, оно обязательно не 
только для федерального уровня, но и для организации 
государственной власти в субъектах Российской Федера-
ции, на что указывалось в Постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 18 января 1996 года 
по делу о проверке конституционности ряда положений 
Устава (Основного Закона) Алтайского края3.

В Российской Федерации Правительство РФ реализу-
ет свою властную деятельность в качестве субъекта, реа-
лизующего в соответствии с ч. 1 ст. 110 Конституции РФ 
исполнительную власть, руководствуясь политико-право-
выми решениями главы государства4.

По смыслу действующего законодательства именно 
к компетенции органов исполнительной власти отнесено 
исполнение постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях. 

Согласно части 1 статьи 11, части 1 статьи 118 Кон-
ституции Российской Федерации суды в РФ являются 
органами государственной (судебной) власти, к исключи-

2 Безруков А.В. Конституционно-правовые аспекты осуществле-
ния законодательной власти по обеспечению правопорядка в 
России: монография. М.: Юстицинформ, 2015. 188 с.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.05.1998 № 16-П 
«По делу о проверке конституционности части 4 статьи 28 За-
кона Республики Коми «О государственной службе Республики 
Коми».

4 Агапов А.Б. Публичное имущество // Административное право и 
процесс. 2019. № 7. С. 28-34.
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тельному ведению которых отнесено отправление право-
судия. При этом по смыслу статьи 1 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» непосредственными носителями 
судебной власти являются судьи, в лице которых осущест-
вляют свою деятельность суды5.

Однако, из статьи 32.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях следует, 
что постановление о назначении административного на-
казания в виде предупреждения исполняется судьей, ор-
ганом, должностным лицом, вынесшими постановление, 
путем вручения или направления копии постановления в 
соответствии со статьей 29.11 настоящего Кодекса.

Как следует из указанного законоположения на су-
дью, вынесшего постановление по делу об администра-
тивном правонарушении возложена обязанность по его 
исполнению. 

Вместе с тем, указанное не соответствует позиции 
Конституционного суда Российской Федерации, изло-
женной в Постановление Конституционного Суда РФ 
от 29 мая 1998 № 16-П, согласно которой принцип раз-
деления властей предполагает не только распределение 
властных полномочий между органами различных ветвей 
государственной власти, но и взаимное уравновешивание 
ветвей власти, невозможность ни для одной из них подчи-
нить себе другие. В том виде, как он закреплен в Консти-
туции Российской Федерации, данный принцип не допу-
скает сосредоточения функций различных ветвей власти 
в одном органе.

В этой связи следует согласиться с мнением Осипян 
Б.А. о том, что принцип разделения властей с правовых 
позиций Конституционного Суда РФ означает не только 
распределение властных правомочий между органами 
различных ветвей государственной власти, но и взаимный 
баланс ветвей власти, исключение возможности какой-
либо из них подчинить себе другие ветви власти. Каждая 
власть формируется как самостоятельная, а полномочия 
одной власти по ограничению или прекращению дея-
тельности другой допустимы только при условии сба-
лансированности таких полномочий, гарантируемых на 
основе законодательных решений6.

Таким образом, вызывает сомнение в правильности 
возложения обязанности по исполнению постановления 
по делу об административном правонарушении на судью, 
поскольку круг полномочий носителя судебной власти 
ограничен лишь отправлением правосудия. 

При этом как следует из части 2 статьи 1.1 КоАП РФ, 
настоящий Кодекс основывается на Конституции Россий-
ской Федерации.

Разделение единой государственной власти на зако-
нодательную, исполнительную и судебную предполагает 
установление такой системы правовых гарантий, сдержек 
и противовесов, которая исключает возможность концен-
трации власти у одной из них, обеспечивает самостоя-

5 Дерхо Д.С. Статус судей в Российской Федерации // СПС Кон-
сультантПлюс. 2020.

6 Осипян Б.А. Конституционно-судебное разрешение споров о 
компетенции // «Российская юстиция». 2008. № 2. С. 2-6.

тельное функционирование всех ветвей власти и одновре-
менно - их взаимодействие7.

Таким образом, из формулировок некоторых по-
ложений главы V КоАП РФ, возлагающих исполнение 
постановлений по делам об административных право-
нарушениях на судебную власть, следует, что они не со-
ответствуют основному принципу реализации государ-
ственной власти в Российской Федерации – принципу 
разделения властей, и требует корректировки с учетом 
того, что реализация законоположений, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации является приори-
тетным направлением законодателя.
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Работодатель при заключении трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации1, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной служ-
бы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя (работода-
теля) государственного или муниципального служащего 
по последнему месту его службы в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Следует согласиться с мнением некоторых 
авторов2 в том, что обязанность работодателя возникает 
при наличии двух обстоятельств. Во-первых, если долж-
ность государственного или муниципального служащего 

1 См., например: Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 
31.12.2019) «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» // Собрание законодательства РФ. 
2009. № 21. Ст. 2542.

2 См.: Брежнев О. В. Особенности применения мер по противодей-
ствию коррупции в свете решений Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации // Российская юстиция. 2019. № 7. 

включена в перечень должностей соответствующего вида 
службы, при назначении или замещении которых служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей3. Во-вторых, если с момента 
увольнения гражданина, ранее замещавшего должности 
прошло менее 2 лет.

Данная обязанность закреплена в статье 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»4 (далее – Федеральный закон № 
273-ФЗ), которая определяет не только обязанность ра-
ботодателя, но и обязанности гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы,
при заключении им трудового или гражданско-правово-
го договора, предусмотренные частями 1 и 2 статьи. При
этом, несоблюдение или невыполнение данной проце-
дуры, как правило, влечет за собой административную
ответственность только работодателя по статье 19.29 Ко-

3 См., например: Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О ме-
рах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»». [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.garant.ru/.

4 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
garant.ru/.
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декса Российской Федерации об административных пра 
вонарушениях5 (далее – КоАП РФ).

Следует учесть, что Верховный Суд Российской Феде
рации определил, что в случае, когда административное  
правонарушение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП  
РФ, не является существенным нарушением охраняемых  
общественных отношений в сфере противодействия кор 
рупции, если оно, например, выразилось в нарушении  
требований к форме или содержанию сообщения, на 
правляемого по последнему месту службы государствен 
ного (муниципального) служащего, которое не привело к  
неполучению необходимой для целей Федерального за 
кона «О противодействии коррупции» информации, то  
данное административное правонарушение может быть  
признано малозначительным6. Однако не может быть 
признано малозначительным правонарушение исходя из  
личности и имущественного положения привлекаемого к  
административной ответственности лица, добровольного  
устранения последствий правонарушения, возмещения  
причиненного ущерба7.

Таким образом, в содержание объективной стороны 
состава административного правонарушения, предусмо 
тренного статьей 19.29 КоАП РФ, включено неисполнение  
работодателем обязанности, предусмотренной частью 4  
статьи 12 Федерального закона № 273ФЗ. При этом в со 
ответствии с позицией Верховного Суда Российской Фе 
дерации8 сообщение работодатель должен направить вне 
зависимости от того, входило ли в должностные обязан 
ности служащего административное управление органи 
зацией, с которой был заключен договор, и вне зависи 
мости от размера предусмотренной для него заработной  
платы. 

В тоже время для привлечения к административной 
ответственности работодателя за неисполнение рассма 
триваемой обязанности необходимо исследование всех  
доказательств по делу об административном правонару 
шении. В соответствии со статьей 26.1 КоАП РФ в числе  
иных обстоятельств по делу об административном право 
нарушении подлежит выяснению виновность лица в со 
вершении административного правонарушения. Части 1  
и 2 статьи 1.5 КоАП РФ определяют, что лицо подлежит  
административной ответственности только за те адми 
нистративные правонарушения, в отношении которых  
установлена его вина. На наш взгляд, вина по статье 19.20  
КоАП РФ может характеризоваться как умыслом, так и  
неосторожностью. 

5 Кодекс Российской Федерации об административных правонару- 
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://www.garant.ru/.

6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера- 
ции от 28 ноября 2017 г. № 46 «О некоторых вопросах, возника- 
ющих при рассмотрении судьями дел о привлечении к админи- 
стративной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской  
Федерации об административных правонарушениях // Бюлле- 
тень Верховного Суда РФ. 2018. № 1.

7 Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2018 № 1650-О  
8 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера- 

ции от 28 ноября 2017 г. № 46 «О некоторых вопросах, возника- 
ющих при рассмотрении судьями дел о привлечении к админи- 
стративной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской  
Федерации об административных правонарушениях // Бюлле- 
тень Верховного Суда РФ. 2018. № 1.

Так, постановлением Верховного Суда Российской 
Федерации от 07.10.2019 № 41АД19159 было отменено  
постановление о привлечении к административной от 
ветственности работодателя по статье 19.29 КоАП РФ.  
Основанием для отмены постановления Верховный Суд  
посчитал следующие обстоятельства. В соответствии с  
частью 2 статьи 12 Федерального закона № 273ФЗ граж 
данин, замещавший должности государственной или му 
ниципальной службы, перечень которых устанавливается  
нормативными правовыми актами Российской Федера 
ции, в течение двух лет после увольнения с государствен 
ной или муниципальной службы обязан при заключении  
трудовых или гражданскоправовых договоров на выпол 
нение работ (оказание услуг), указанных в части 1 статьи  
2, сообщать работодателю сведения о последнем месте  
своей службы. Данная обязанность также предусмотрена  
статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации10.

Как уже отмечалось ранее, считается, что не имеет 
значения, связана ли ранее замещаемая должность с кор 
рупционными рисками, и может ли заключение трудово 
го или гражданскоправового договора с таким гражда 
нином повлечь коллизии публичных и частных интересов  
с прежней занимаемой должностью на государственной  
службе11. Поэтому, если рассматриваемые субъекты при
нимаются на работу в организацию или учреждение,  
обязанность, установленная частью 4 статьи 12 Закона о  
противодействии коррупции, неминуемо возникает.  

В ходе производства по анализируемому делу пред
ставитель юридического лица и защитник утверждали,  
что при приеме на работу гражданин не представил и  
более того, заявил об утрате трудовой книжки. А при  
приеме на работу указанного субъекта была оформлена  
новая трудовая книжка. Таким образом, гражданин не  
уведомил работодателя о замещении в прошлом должно 
сти федеральной государственной гражданской службы,  
включенной в перечень. При таких обстоятельствах вина  
работодателя отсутствует, а значит, соответственно, и со 
став правонарушения тоже12. 

Обстоятельства, исключающие противоправность 
деяния работодателя по статье 19.29 КоАП РФ, могут вы 
ражаться, например, в отсутствии сведений в трудовой  
книжке, военном билете и т. д., если при трудоустройстве  
бывший служащий также не довел соответствующую ин 
формацию до работодателя13. Считается, что при приеме 
на работу работодатель не обязан совершать действия по  
уточнению сведений о занимаемой работником должно

9 См.: Постановление Верховного Суда Российской Федерации от  
07.10.2029 № 41-АД19-15. [Электронный ресурс]. – Режим досту- 
па: http://www.garant.ru/.

10 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

11 Постановление Верховного Суда РФ от 11.12.2019 № 35-АД19-5.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/.

12 См. также: Постановление Верховного Суда РФ от 09.08.2019 №  
5-АД19-203; Постановление Верховного Суда РФ от 08.08.2019  
№ 5-АД19-202. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.garant.ru/.

13 См.: Алексеева Ю. А. Некоторые вопросы соблюдения норм  
антикоррупционного законодательства Российской Федерации  
при трудоустройстве граждан, ранее замещавших должности  
государственной гражданской службы // Вестник Арбитражного  
суда Московского округа. 2018. № 2.
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сти14. Хотя есть и противники данной позиции. Так, по 
мнению некоторых авторов, при трудоустройстве такого 
субъекта работодатель должен выяснять у него обстоя-
тельства, связанные с прежним местом его работы15.

Статья 12 Федерального закона № 273-ФЗ закрепляет 
обязанность граждан, ранее замещавших должности го-
сударственной или муниципальной службы, во-первых, 
запрашивать согласие соответствующей комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государ-
ственных и муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, а во-вторых, сообщать работодате-
лю сведения о последнем месте своей службы – в течение 
двух лет после увольнения со службы при заключении 
трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг). В свою очередь, работода-
тель при оформлении гражданина должен выполнить 
обязанности, возложенные на него законом16.

Невыполнение перечисленных обязанностей влечет 
правовые последствия как для бывшего служащего, так 
и для работодателя – в виде прекращения трудового или 
гражданско-правового договора и административной от-
ветственности соответственно.

Вместе с тем, следует согласиться с мнением некото-
рых авторов о том, что «механизм, позволяющий контро-
лировать заключение гражданско-правовых договоров с 
гражданами, ранее замещавшими должности государ-
ственной (муниципальной) службы, включенные в пере-
чень, и применение к ним мер ответственности после 
выполнения работ по договору при несоблюдении анти-
коррупционных ограничений и запретов, отсутствует»17.

Представляется, что в данной ситуации администра-
тивной ответственности должны подлежать не только ра-
ботодатель, заключивший договор с гражданином, ранее 
замещавшим должность государственной (муниципаль-
ной) службы, но и гражданин, не уведомивший работода-
теля о том, что он ранее замещал должность, включенную 
в Перечень, если с момента его увольнения не прошло 
2 лет, поскольку обязанность такого гражданина – сооб-
щать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы, закреплена в части 2 статьи 12 Федерального за-
кона № 273-ФЗ. Однако в случае, если у работодателя от-
сутствовала информация о ранее замещаемой должности 
гражданином, принятым на работу, ответственность, на 
наш взгляд, должен понести только гражданин, ввиду от-
сутствия вины в действиях работодателя.

Таким образом, на наш взгляд, статью 19.29 КоАП РФ 
целесообразно дополнить частью 2 и примечанием следу-
ющего содержания.

14 См.: Постановление Верховного Суда РФ от 13.04.2020 № 50-
АД20-1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
garant.ru/.

15 См.: Тихонова Н. Ошибки, важные в кадровом делопроизвод-
стве. Анализ споров // Трудовое право. 2020. № 6. С. 29–37.

16 См., например: Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 
№ 29 (ред. от 09.08.2016) «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг) с граждани-
ном, замещавшим должности государственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. 2015. № 4. Ст. 668. 

17  Алексеева Ю. А. Указ. соч. 

1. «2. Невыполнение обязанности гражданином, 
предусмотренной частью 2 статьи 12 Федерального закон 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», –

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч ру-
блей».

2. «Примечание. Работодатель освобождается от ад-
министративной ответственности в случае, если служа-
щий (государственный или муниципальный), уволенный 
со службы, не выполнил обязанности (утаил информа-
цию), предусмотренные частью 2 статьи 12 Федерального 
закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». 
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during the pandemic, as well as in the early period of decline in morbidity and stabilization of the Russian economy. The actual data on  
legal acts are given in chronological order, due to which one can trace the connection on changing of priorities and needs of the coun- 
try during the pandemic. The features of the gradual removal of restrictions from the subjects of providing free legal aid to help citizens  
who have the right under the Constitution to receive it are revealed. The problematic “weak points”, poorly regulated both in the Federal  
Law “On free legal aid” and in the law of the subject of the Russian Federation, identified during the review of theoretical material, are  
presented. Gaps in the legislation of the Russian Federation on free legal aid are identified through the prism of circumstances caused by  
the pandemic. The following theoretical methods were used in writing this scientific work: analysis and synthesis; comparison; dialectics;  
inductive-deductive, concretization, generalizations, evidentiary, hermeneutic, grammatical literal interpretation of legal norms. 

Keywords: coronavirus, (COVID-19), pandemic 2020, pro bono legal assistance, lawyers, problems.  

Мы живем в удивительное время. Время осознанности 
и изменения приоритетов, обязательным условием которых  
является «гибкость», самодисциплина и ответственность. Но 
вая коронавирусная инфекция (COVID19) изменила сферы  
жизнедеятельности человека и прошла путь от отказа в су 
ществовании болезни до принятия юридического факта су 
ществующих ограничений. Кристалина Георгиева, директор  
распорядитель МВФ отметила, «В условиях наращивания  
правительствами расходов для поддержки населения, пред 
приятий и сообществ появляется возможность создать более  
справедливое общество и экономику путем инвестирования  
в людей. Это означает повышение уровней и качества расхо 
дов на учебные заведения, обучение и переподготовку. Это  
означает расширение социальных программ, носящих адрес 
ный характер для охвата наиболее уязвимого населения»1. 

Действительно, существующие положение дел дает возмож
ность поновому взглянуть на произошедшие перемены и более  
осознанно подойти к преодолению возникших трудностей. 

Д.ю.н. И.С. Яртых, в своей статье «Бесплатная юриди
ческая помощь: история, мифы и реальность» определяя  
принцип бесплатной юридической помощи феноменом в  
правовой системе страны указывает – «… в России, в силу  
особенностей исторического развития, этот принцип стал  
не просто юридической нормой, облеченной в закон, но и 

1 Георгиева К. Когда кризис останется позади // Финансы и раз- 
витие. 2020. Июнь, № 2 (57). С. 10.

политическим знаменем, всякий раз поднимаемым над об 
ществом, когда это становилось комунибудь выгодно. Этот  
достаточно специфический юридический принцип каждый  
раз, когда к нему обращаются, порождает множество кон 
фликтов и противоречий, требующих научного осмысления  
и тщательной юридической проработки»2. 

Так произошло и в это раз, несмотря на то, что ФЗ «О бес
платной юридической помощи» от 21.11.2011 г. № 324ФЗ (далее  
по тексту ФЗ № 324)3 устанавливает основные гарантии реализа 
ции и обеспечения прав граждан Российской Федерации (далее  
по тексту «прав граждан») на получение бесплатной квалифици 
рованной юридической помощи (далее по тексту «бесплатной  
юридической помощи, БЮП»), в условиях действующих реалий  
они едва ли не оказались под угрозой срыва. 

25.03.2020 г. Указом Президента РФ № 2064, в целях обе
спечения санитарноэпидемиологического благополучия на 
селения на территории РФ, в соответствии со ст. 80 Основного 

2 И.С. Бесплатная юридическая помощь: история, мифы и реальность  
// Актуальные проблемы российского права. 2015. № 12 (61). С. 81.

3 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»  
от 21.11.2011 г., № 324-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/ (дата об- 
ращения: 10.09.2020 г.).

4 Указ Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в  
РФ нерабочих дней». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://base.garant.ru/73793643/ (дата обращения: 10.09.2020 г.).
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закона страны5, был принят правовой акт «Об объявлении в  
РФ нерабочих дней», в результате которого, с 30 марта по 3  
апреля 2020 г. на территории страны объявлены нерабочие  
дни для действующих организаций всех форм собственности.  
Исключение составили – «непрерывно действующие органи 
зации; медицинские и аптечные организации; организации,  
обеспечивающие население продуктами питания и товара 
ми первой необходимости; организации, выполняющие не 
отложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в  
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные  
жизненные условия населения; организации, осуществля 
ющие неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные  
работы» (п. 2 пп. «ад» Указа). Список организаций не «по 
павших» под действие настоящего Указа приведен в самом  
акте, является исчерпывающим и не содержит в своем соста 
ве организаций, являющихся в рамках ФЗ № 324 субъектами  
оказания БЮП гражданам РФ. 

Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «По обеспе
чению санитарноэпидемиологического благополучия насе 
ления на территории РФ в связи с распространением новой  
коронавирусной инфекции (COVID19)»6, вновь объявлены  
нерабочие дни с 04 апреля до 30 апреля 2020 г. включитель 
но. Перечень организаций, не подпадающих под действие  
настоящего Указа, по отношению к Указу № 206 пополнился  
двумя дополнительными подпунктами – «е» и «ж», которые  
звучат как – «организации, предоставляющие финансовые  
услуги в части неотложных функций», а также «иные органи 
зации, определенные решениями высшего исполнительного  
органа государственной власти субъекта РФ исходя из осо 
бенностей распространения новой коронавирусной инфек 
ции (COVID19) в субъекте РФ». Таким образом, государство  
проявило «гибкость» в определении конечного списка орга 
низаций, не подпадающих под действие нормативного акта,  
представив субъектам право самим квалифицировать такие  
организации в зависимости от уровня эпидемиологической  
обстановки в каждом регионе. Видоизменился пункт «г», его  
новая редакция звучит следующим образом – «организации,  
выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной  
ситуации и (или) при возникновении угрозы распростране 
ния заболевания, представляющего опасность для окружаю 
щих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье  
или нормальные жизненные условия населения». Морфоло 
гический переход «обстоятельств» в «ситуацию» расширил  
предложение и определил положение дел как совокупность  
временных обстоятельств (явлений, условий, обстановки), ко 
торые должны миновать. Уточнения рассматриваемого под 
пункта коснулись самой ситуации – возникновение угрозы  
распространения заболевания, представляющего опасность  
для окружающих.  

На данном этапе часть субъектов РФ определила пере
чень организаций, деятельность которых не приостанавли 
вается в соответствии с Указом Президента РФ. Так, прило 
жением № 1 к постановлению Губернатора ХМАОЮгры  
от 05.04.2020 г. № 287, в число таких организаций, впервые, с  
момента введения мер по борьбе с распространением новой  
коронавирусной инфекции, вошли – нотариальные конторы  
(нотариусы), оказывающие нотариальные услуги в качестве  
«дежурных нотариальных контор», а также адвокатские орга 
низации (адвокаты) для участия по уголовным, гражданским 

5 Конституция РФ от 12.12.1993 г. [Электронный ресурс]. – Ре- 
жим доступа: http://www.constitution.ru/ (дата обращения:  
10.09.2020 г.).

6 Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «По обеспечению са- 
нитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер- 
ритории РФ в связи с распространением новой коронавирусной  
инфекции (COVID-19)». [Электронный ресурс]. – Режим досту- 
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349217/  
(дата обращения: 10.09.2020 г.).

7 Постановление Губернатора ХМАО – Югра от 05.04.2020 г. № 28  
«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой  
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в ХМАО- 
Югре». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs. 
cntd.ru/document/570719434 (дата обращения: 10.09.2020 г.).

и административным делам в судах, органах власти и право
охранительных органах. 

Указом Президента РФ от 28.04.2020 г. № 294 «О продле
нии действия мер по обеспечению санитарноэпидемиоло
гического благополучия на территории РФ в связи с распро 
странением новой коронавирусной инфекции (COVID19)»8, 
дни с 6 по 8 мая 2020 г. признаны нерабочими, вкупе с празд 
ничными майскими днями с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая,  
количество нерабочих дней в мае увеличилось до 11 дней. П. 3  
вышеназванного Указа также установлен перечень организа 
ций, на которые не распространяются ограничения данного  
правового акта, перечень таких организаций остался преж 
ним в сравнении с предыдущим Указом № 239, однако пп.  
«а» и «ж» также подверглись изменению. В новой редакции  
они звучат как – «непрерывно действующие организации,  
организации, имеющие оборудование, предназначенное для  
непрерывного технологического процесса», «иные организа 
ции, определенные решениями высшего исполнительного  
органа государственной власти субъекта РФ исходя из сани 
тарноэпидемиологической обстановки и особенностей рас 
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)  
в субъекте РФ». Законодатель дополнил подпункт Указа, от 
несенный к ведениям субъекта РФ, словосочетанием «сани 
тарноэпидемиологическая обстановка», видимо полагая,  
что к моменту опубликования настоящего подзаконного акта  
коронавирусная инфекция уже распространилась и главным  
критерием функционирования организаций стала санитар 
ноэпидемиологическая обстановка региона.  

Несмотря на то, что региональное правительство не оз
вучило полный перечень субъектов, оказывающих бесплат 
но квалифицированную юридическую помощь гражданам,  
имеющим право на ее получение, как и не акцентировали  
внимание на ее получении, очевидно, что основные «игроки»  
на рынке оказания БЮП оказались здесь не случайно. 

02.04.2020 г. Федеральной палатой адвокатов РФ было 
инициировано и поддержано заявление о снятии в пери 
од предотвращения распространения вирусной инфекции  
ограничений, связанных с приостановлением работы, с адво 
катов и адвокатских образований в том числе, в целях реали 
зации прав граждан на получение квалифицированной юри 
дической помощи, в том числе в рамках ФЗ «О бесплатной  
юридической помощи»9.  

06.04.2020 г. Министр Юстиции РФ, К.А. Чуйченко, на
правил в адрес Высших должностных лиц субъектов РФ обра 
щение с рекомендацией «при установлении особого порядка  
передвижения лиц на соответствующих территориях обе 
спечить возможность передвижения адвокатов и нотариусов  
при исполнении ими обязанностей по оказанию квалифици 
рованной юридической помощи»10.  

Включив 05.04.2020 г. адвокатов и нотариусов в круг лиц, 
деятельность которых не приостановлена, окружное прави 
тельство сработало на опережение и проявило солидарность  
с мнением Министра Юстиции РФ, обеспечив работоспособ 
ность нормы права, закрепленной в Конституции РФ. 

Принятые меры в ранний период (30 марта 2020 г. – 
03.04.2020 г.) введения режима по ограничению завоза и рас

8 Указ Президента РФ от 28.04.2020 г. № 294 «О продлении дей- 
ствия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла- 
гополучия на территории РФ в связи с распространением новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19)». [Электронный ресурс].  
– Режим доступа: https://base.garant.ru/73964751/ (дата обраще- 
ния: 10.09.2020 г.).

9 Письмо Федеральной палаты адвокатов РФ Министерству Юсти- 
ции РФ от 02.04.2020 г., о работе адвокатов в период панде- 
мии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fparf.ru/ 
documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/statement-of-the- 
federal-chamber-of-lawyers-of-the-russian-federation/ (дата обра- 
щения: 10.09.2020 г.).

10 Письмо Министра Юстиции, К.А. Чуйченко Высшим должност- 
ным лицам субъектов РФ от 06.04.2020 г., об установлении по- 
рядка работы адвокатов. [Электронный ресурс]. – Режим до- 
ступа: https://www.advokatymoscow.ru/upload/files/%D0%9F% 
D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf (дата обращения:  
10.09.2020 г.).



125

Позднякова Т. С.

пространения новой коронавирусной инфекции, Указом  
Президента РФ № 206, привели к ограничению адвокатов и  
адвокатских образований в предоставлении гражданам пра 
ва на получение бесплатной квалифицированной юридиче 
ской помощи.  

Вместе с тем, согласно п. 8.1 ст. 20 ФЗ № 324, к категори
ям граждан, имеющим право на получение БЮП в рамках  
государственной системы бесплатной юридической помощи  
отнесены граждане, в том числе, пострадавшие в результате  
чрезвычайной ситуации. Однако случаи оказания такой по 
мощи весьма специфичны, это супруг (супруга), дети, ижди 
венцы, родители погибшего (умершего) в результате чрез 
вычайной ситуации; граждане здоровью которых причинен  
вред в результате чрезвычайной ситуации, а также граждане,  
лишившиеся жилого помещения либо утратившие его пол 
ностью или частично в результате чрезвычайной ситуации.  
Отнести к такой категории основную массу лиц, которым  
требовалась юридическая помощь в результате пандемии  
коронавируса в 2020 году можно лишь с большой натяжкой. 

Однако, п. 9, вышеназванной статьи позволяет субъек
там самостоятельно определить перечень граждан, имею 
щих право на получение рассматриваемой помощи. 

Закон ХМАОЮгры «О бесплатной юридической по
мощи в ХМАОЮгре» от 16.12.2011 г. № 113ОЗ (далее по  
тексту Закон № 113ОЗ)11, данный перечень расширяет. Ст.  
4 Закона № 113ОЗ определяет дополнительные категории  
граждан, имеющих право на получение БЮП в рамках го 
сударственной системы БЮП, в состав которых, кроме того,  
вошли граждане пожилого возраста старше 65 лет; граждане,  
проживающие в труднодоступных и малонаселенных мест 
ностях автономного округа; представители коренных мало 
численных народов Севера, а также пострадавшие «дольщи 
ки» по вопросам защиты своих прав и законных интересов. 

Среди случаев оказания БЮП, упомянутых как в ч. 2 ст. 
20 ФЗ № 324ФЗ, так и в ст. 5 Закона № 113ОЗ вошли случаи  
отказа работодателя в заключении трудового договора, вос 
становление на работе, взыскание заработка, в том числе за  
время вынужденного прогула, компенсация морального вре 
да, причиненного неправомерными действиями (бездействи 
ем) работодателя; возмещение вреда, причиненного смертью  
кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, свя 
занным с трудовой деятельностью или чрезвычайной ситуа 
цией, а также назначение пособий и пенсий в связи с этими  
событиями; восстановление имущественных прав, личных  
неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвы 
чайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вслед 
ствие чрезвычайной ситуации. Таким образом, в период  
пандемии (COVID19), распространившейся на территории  
РФ, возможность получения БЮП по некоторым вопросам,  
преимущественно связанным с трудовым законодательством  
все же имелась. Что же касается вопросов, связанных с чрез 
вычайной ситуацией, необходимо отметить, что с одной сто 
роны, синтаксический разбор данного словосочетания позво 
ляет включить в него пандемию, с другой стороны, правового  
акта, признающего официально (COVID19) чрезвычайной  
ситуацией не принято.  

Дополнительно, п. 5.1 Окружного закона предусмо
трено оказание в экстренных ситуациях БЮП гражданам,  
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, под которой  
понимается объективно нарушающая жизнедеятельность  
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятель 
но, в которых требуется неотложная юридическая помощь.  
Следовательно, в рамках данной нормы, в период пандемии,  
в причинной связи с трудной жизненной ситуацией может  
рассматриваться лишь малообеспеченность и безработица.  

Таким образом, мы пришли к пониманию того факта, 
что период пандемии, вызванный коронавирусной инфекци

11 Закон ХМАО-Югры «О бесплатной юридической помощи в  
ХМАО– Югре» от 16.11.2011 г. № 113-ОЗ. [Электронный ре- 
сурс]. – Режим доступа: https://archivesl.admhmao.ru/pravovaya- 
informatsiya/normativnye-pravovye-akty/2509682/zakon-khanty- 
mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-16-12-2011-113-oz-o- 
besplatnoy-yuridicheskoy-po (дата обращения: 10.09.2020 г.).

ей, серьезно сказался не только на здоровье и психоэмоци
альном состоянии человека, но и на возможности получить  
своевременно и качественно бесплатную юридическую по 
мощь, оказываемую адвокатами и/или адвокатскими обра 
зованиями. Вместе с тем, «оголив» слабые места в вопросах  
оказания БЮП мы имеем возможность укрепить свои пози 
ции и сделать законодательство о бесплатной юридической  
помощи более совершенным. 
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Решению задач, которые стоят перед современным рос-
сийским обществом, способствует проведение комплекса ре-
форм, среди которых важное место занимает реформа адми-
нистративно-деликтного законодательства. К её целям, кроме 
прочего, относится и трансформация института администра-
тивной ответственности из преимущественно карательно-фи-
скального инструмента в институт назначения наказания, под-
лежащего дифференцированному применению с учетом 
риск-ориентированного подхода в случае, если профилактиче-
ские и принудительно-профилактические меры не имели долж-
ного воздействия1.

При этом, непосредственным ближайшим результатом 
этой реформы должно стать принятие нового Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, раз-
работанного на основе обновлённых подходов к определению 
роли и места административно-деликтного способа урегулиро-
вания общественных отношений. 

По нашему мнению, несмотря на актуальность и важность 
проблем, связанных с формированием государственной поли-
тики в целом и отдельных её разновидностей, в юриспруденции 
единый подход к пониманию сущности процесса её формиро-
вания еще не разработан, что негативно влияет на процессы раз-

1 Концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=326534&fld=134
&dst=1000000001,0&rnd=0.00802087887504288#019061831112247418 
(дата обращения: 16 июля 2020).

работки и реализации правовой политики в целом и её произ-
водных в частности.

Это связано с традиционным подходом к рассмотрению 
формирования и реализации государственной политики как 
единого процесса, без их структурирования на самостоятельные 
стадии и этапы. К сожалению, он не отражает особенности фаз 
«формирование» и «разработка» государственной политики в 
рассматриваемой нами области, не учитывает специфику субъ-
ектов соответствующих видов деятельности, методы, которые 
применяются для достижения целей каждой составляющей, 
виды и способы их регулирования.

Проводимый нами анализ теоретических проблем в дан-
ной области, позволяет сформулировать следующее определе-
ние понятия «формирование государственной политики Рос-
сийской Федерации в области административных наказаний» 
как сложной, многоаспектной политико-правовую деятельность, 
для которой характерны определённые части (этапы), имеющие 
особенности правового регулирования, субъектный состав, со-
держание, временные промежутки и соответствующее докумен-
тальное оформление.

Содержание тех или иных составляющих данного процес-
са определяется задачами, которые решаются в ходе формиро-
вания государственной политики в области административных 
наказаний:  оформление «общественного запроса» (выявление 
и обобщение, в том числе и использованием возможностей экс-
пертного сообщества и общественности, проблем, связанных с 
административными наказаниями); упорядочивание различных 
идей, концепций, отражающих предложения по их устранению; 
разработка модели закрепления принятых решений в проектах 
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нормативных правовых актов; выработка методологии доведе 
ния соответствующих государственнополитических решений  
до сознания общественности. 

В общем смысле под процессом формирования государ
ственной политики понимается поэтапная деятельность упол 
номоченных субъектов политики, направленная на выбор оп 
тимального решения для конкретной общественно значимой  
проблемы в определенных социальноэкономических условиях.  

Изучение научных публикаций, посвященных политико
административным процессам формирования государственной  
политики, показывает, что учеными2: 

– отмечается связь процессов формирования государствен
ной политики и принятия управленческих решений; 

– выделяются институциональный и технологический уров
ни взаимодействия политических, управленческих и правовых  
механизмов;  

– уточняется содержание держание стадий формализации 
управленческих решений; выработки целей (в том числе пред 
варительных требований к их реализации), включающих пони 
мание национальной специфики и необходимость достижения  
предела дискретности заданий; постановки задач и определения  
препятствий выполнения намеченных планов; прогнозирования  
и планирования деятельности органов власти и управления; 

– раскрывается цикл проектирования государственной по
литики (определения ценности, конкретизации цели и иденти 
фикации проблем как препятствий на пути достижения цели,  
воплощение в документах: нормативных правовых актах, опе 
ративнораспорядительных управленческих документах и т. п.,  
определяющих ту или иную государственную политику);  

– характеризуется формальное содержание основных поли
тических и правовых документов, определяющих основные на 
правления государственных политик;  

определяются роль доктрин и других концептуальных ис
точников в определении целей, задач, направлений государ 
ственной политики в той или иной сфере общественной жизни;  

– обосновывается методология (инструменты, технологии)
процесса выработки политики и др. 

Что касается процесса выработки государственной полити
ки, то его этапы рассматриваются с позиции политологии, пси 
хологии, менеджмента, права и др. Например:  

а) один из психологических подходов к таким стадиям отно
сит: фиксацию и осознание проблемы, формирование представ 
лений о задаче, требующей решения, формирование множества  
альтернатив, конкретизация критериев выбора, сравнение выяв 
ленных альтернатив и заданных критериев, оценка полезности и  
выбор оптимальной альтернативы, принятие решения;  

б) в теории менеджмента рассматривают: выделение про
блемы, поиск информации и альтернатив решения, выбор аль 
тернативы, принятие решения;  

в) конституционноправовой аспект представлен такими 
этапами: внесение решения, рассмотрение решения, принятие  
решения, опубликования решения;  

г) в политологии выделяют следующие части: определение 
повестки дня (выявление вопроса или проблемы, которые явля 
ются актуальными для решения и вовлекаются в обсуждение);  
выработка политики (согласования интересов, определения  
целей и средств их достижения); принятие политики (институ 
ционализация разработанного политического курса; закрепле 
ние политического курса в решениях определенных органов  
государственной власти (президент, правительство, парламент,  
референдум и пр.); внедрение политики (осуществление при 
нятых решений и программ); оценивание политики (проверка  
эффективности и качества выработанного и реализуемого по 
литического курса); изменение политики (корректировка поли 
тики; отказ от политического курса; переход к выработке новой  
политики)3. 

д) правовой подход связан с характеристикой данного про
цесса как разновидности нормотворческой процедуры, в ходе 

2 Якунин В. И. Процессы и механизмы формирования государ- 
ственной политики в современном российском обществе: автореф.  
дисс... д-ра полит. наук. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.,  
2007. – С. 28-30; Сулакшин С. С. Современная государственная по- 
литика и управление. Курс лекций. ‒ М.: Директ-Медиа, 2013. ‒ С.  
170-171; Сулакшин С. С., Погорелко М. Ю., Репин И. В. Источники  
и основания государственных политик в России. Монография. – 
М.: Научный эксперт, 2010. – С. 19, 25.

3 Цит. по: Дегтярев А. А. Принятие политических решений: Учеб- 
ное пособие. – М.: КДУ, 2004. –С. 223-224; Цыт. По: Болпонова  
А. Б. Анализ государственной политики. Учебно-метод. пособие.  
– Б.: Maxprint, 2020. – С. 49.

которой осуществляется преобразование идеологических ком 
понентов этой политики в модель соответствующего норматив 
ного правового акта. 

Кроме этого большинство авторов рассматривает процесс 
формирования государственной политики в контексте теории  
принятия политических решения. Например, К. В. Симонов  
предлагает следующую поэтапную схему принятия политиче 
ских решений:  

– поиск и формулирование проблемы; 
– сбор необходимой информации; составление «дорожной 

карты», в том числе определение методов анализа сложившейся  
ситуации, политическое прогнозирование, назначение исполни 
телей на всех этапах реализации, определение информацион 
ного, временного, финансового, организационного, ресурсного  
потенциала;  

– анализ особенностей политического момента;  
– прогнозирование вариантов развития событий при от

сутствии активного вмешательства; формулирование различных  
вариантов разрешения проблемы; прогнозирование возможных  
последствий применения тех или иных решений;  

выбор наиболее эффективного решения; реализация реше
ния; мониторинг обратной связи со стороны общества; коррек 
тировка решения в случае необходимости4.  

Как правило, в структуре этих стадий выделяют такие эта
пы: 1) предварительный, в ходе которого осуществляется сбор  
информации для выработки альтернатив; 2) основной – пери 
од непосредственного принятия обоснованного (одобренного,  
согласованного, утверждённого) решения; 3) последующий, на 
правленный на корректировку принятых решений5. 

Несмотря на многообразие подходов к количеству и содер
жанию этапов формирования государственной политики, ос 
новной их смысл сводится к трём основным группам действий: 1)  
инициированию государственной политики; 2) разработке госу 
дарственной политики; 3) придание государственной политике  
легитимности. 

С учетом актуальности рассматриваемой проблематики, 
в дальнейшем предлагается продолжить характеристику ста 
дий формирования административнонаказательной полити 
ки, провести правовой анализ этой деятельности, разработать  
рекомендации по закреплению процесса формирования этой  
разновидности государственной политики в соответствующем  
нормативном правовом акте. 
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В органах государственной власти государствен-
ная должность считается структурообразующим ком-
понентом, который образуется абсолютно во всех вет-
вях государственной власти – и в исполнительной, и в 
законодательной, и в судебной. Данный термин являясь 
организационно-правовой категорией выступает важней-
шей формой специализации государственного служащего 
и относится лишь к нему. На государственных должностях 
состоят все лица, относящиеся к государственной службе, 
именно поэтому должность сама по себе имеет статус важ-
нейшего компонента государственной службы. 

В обобщенном варианте под должностью можно под-
разумевать учрежденную в установленном нормативно-
правовым актом порядке начальная структурно-организа-
ционная единица, отражающая сущность и компетенцию 
занимающего ее физического лица.

Стоит отметить, что историческое развитие термина 
«должность» для России было длительным. Так в Древней 
Руси упоминается о «дворовых людях» – некий придвор-
ный штат, в который входили бояре, окольничие, дворец-
кие и другие. А само упоминание слова «должность» мож-
но заметить только начиная с 18 века.

Несомненно, лица, служащие в налоговых органах 
(как в Центральном аппарате, так и в территориальных 
органах Федеральной налоговой службы) также находятся 
на государственных должностях. Государственная служба 
в налоговых органах является одним из видов федераль-
ной государственной гражданской службы. Поэтому к ним 

применяются те же требования, что и ко всем должностям 
федеральной государственной гражданской службы1.

В соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004 № 79-ФЗ федеральной государственной служ-
бой является «профессиональная служебная деятельность 
граждан по обеспечению исполнения полномочий Рос-
сийской Федерации, а также полномочий федеральных го-
сударственных органов и лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации»2.

Как уже говорилось ранее, к лицам, претендующим 
на вакантные должности государственной службы в нало-
говых органах, применяются требования, относящиеся к 
другим государственным служащим. Поэтому, чтобы по-
лучить право участия в конкурсе лицо:

– должно быть гражданином Российской Федерации;
– должно быть достигшим возраста 18 лет;
– должно владеть государственным языком Россий-

ской Федерации.
Помимо этого, есть и специальные квалификацион-

ные требования, которые соответствующим образом за-
креплены законодательством Российской Федерации о 

1 О системе государственной службы Российской Федерации: фе-
дер. закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Парла-
ментская газета. – 2003. – № 98.

2 О государственной гражданской службе Российской Федерации: 
федер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Со-
брание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.
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государственной гражданской службе, и для каждой кон-
кретной должности они свои3.

Также ранее, до принятия Указа Президента Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2005 года № 159 «О при-
мерной форме служебного контракта о прохождении 
государственной гражданской службы Российской Феде-
рации и замещении должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации» с государственны-
ми служащими заключали трудовой договор по форме, 
законодательно закрепленной в Трудовой кодексе. После 
его принятия все трудовые договоры, заключенные ранее 
с государственными служащими, были переоформлены 
в служебные контракты о прохождении государственной 
гражданской службы Российской Федерации и замещении 
должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации в строго регламентированной форме. И 
теперь все, кто поступают на службу в Федеральную на-
логовую службу России заключают служебный контракт. 
С таким нововведением у служащих появились дополни-
тельные социальные гарантии и стимулирующие выпла-
ты. И это не зависит от того на какой основе лицо поступа-
ет на службу: по конкурсу или вне его4.

Но, так или иначе, большинство лиц, за исключением 
тех, которые прямо указаны в Методике проведения кон-
курсов, утвержденной приказом Федеральной налоговой 
службы России 01.06.2018 № ММВ-7-4/371@ обязаны прой-
ти все проверки связанные с допуском к служебной и иной 
информации, а также проверку на родство или свойство 
с гражданским служащим, если замещение должности 
гражданской службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них друго-
му. Ведь именно этот пункт является одним из ограниче-
ний, связанных с гражданской службой5.

Такая ситуация имеет название «конфликт интере-
сов». Под конфликтом интересов в Федеральном законе 
«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
подразумевается «ситуация, при которой личная заинте-
ресованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязан-
ность принимать меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполне-
ние им должностных (служебных) обязанностей (осущест-
вление полномочий)»6.

3 Оганесян Т.Л. Государственная гражданская служба в налоговых 
органах российской федерации // Научный вестник южного ин-
ститута менеджмента. – 2018. – № 3 (23). – С. 74-77.

4 О примерной форме служебного контракта о прохождении го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации и 
замещении должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации: указ Президента от 16.02.2005 № 159 // 
Российская газета. – 2005. – № 34.

5 Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации в Федеральной налоговой службе и По-
рядка и сроков работы конкурсных комиссий для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации в Федеральной на-
логовой службе: приказ ФНС России от 01.06.2018 № ММВ-7-
4/371@. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 20.12.2019).

6 О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 
2008. – № 52(ч. 1). – Ст.6228.

Конфликт интересов постоянно возникает на почве 
непосредственной или косвенной личной заинтересован-
ности. Личная интерес обозначает возможность в сфор-
мировавшейся ситуации получить доходы, выгоды, какие-
либо преимущества как самим служащим, так и лицами, 
состоящими со служащим в близком родстве или свойстве 
(близкими родственниками). К ним относятся его родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей.

С одной стороны, такое положение зафиксировано за-
коном, придраться к нему нельзя. Но с другой стороны в 
налоговых органах остро ощущается дефицит квалифици-
рованных кадров, и «разбрасываться» ими в такой ситуа-
ции, по моему мнению, нельзя, стоит обращать внимание 
не на родственные связи, а на профессионализм претен-
дентов, а также на их личные качества. Тем более, что та-
кое может возникнуть и до зачисления лица в штат, то есть 
при приеме на должности государственных служащих7.

Рассмотрим последовательность действий в таких 
ситуациях в рамках Федеральной налоговой службы. Фе-
деральную налоговую службу проблема возникновения 
конфликта интересов, связанного с выполнением отдель-
ных функций государственного управления в отношении 
родственников и/или иных лиц, с которыми связана лич-
ная заинтересованность государственного гражданского 
служащего, так же не обошла стороной. 

Реализация государственным служащим функций го-
сударственного управления либо содействие в принятии 
кадровых решений в отношении членов семьи является 
одной из наиболее очевидных ситуаций конфликта инте-
ресов. 

Как уже упоминалось выше, в основном на службу в 
налоговые органы ведется прием по конкурсной основе. 
Конкурс состоит в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение должности гражданской службы, 
их соответствия определенным квалификационным тре-
бованиям к должности гражданской службы. Тем самым 
реализуется равный доступ всех граждан к государствен-
ной гражданской службе. В его развитие Президентом 
Российской Федерации принят Указ от 01 февраля 2005 
года № 112. «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской 
Федерации» А в соответствие с Приложением к Методи-
ке проведения конкурсов на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской 
Федерации в Федеральной налоговой службе и порядка и 
сроков работы конкурсных комиссий для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации в Феде-
ральной налоговой службе для принятия на конкурсной 
основе создается специальная конкурсная комиссия. В со-
став конкурсной комиссии входят гражданские служащие 
из подразделения по вопросам государственной службы и 
кадров, юридического (правового) подразделения и под-
разделения, в котором проводится конкурс на замещение 
вакантной должности гражданской службы. Конкурсная 
комиссия формируется таким образом, чтобы была исклю-

7 Об утверждении единой методики проведения конкурсов на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государ-
ственных органов: пост. Правительства от 31.03.2018 № 397 // Собра-
ние законодательства РФ. – 2018. – № 16 (ч. 2). – Ст. 2359.
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чена возможность возникновения конфликта интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения, и утверждается приказом руководи-
теля Федеральной налоговой службы России, руководите-
лем (начальником) территориального налогового органа8.

Но ситуация, когда служащий налогового органа, яв-
ляющийся членом конкурсной комиссии на замещение 
вакантной должности государственного органа, является 
родственником одного из кандидатов на вакантную долж-
ность в этом государственном органе всё равно иногда воз-
никает и является одной из разновидностей ситуаций кон-
фликта интересов. 

Например, служащий включен в список членов кон-
курсной комиссии на замещение вакантной должности в 
налоговый орган. Один из кандидатов на эту должность 
– его брат. Возникает личная заинтересованность, так как
брат может получить преимущество перед другими пре-
тендентами.

Обязанность государственных гражданских служащих 
осуществлять меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов предусмотрена п. 1 ч. 3 ст. 10 
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 № 273-ФЗ.

Перечень таких мер не является исчерпывающим. В 
частности, одной из мер может являться самоотвод (ч. 5 ст. 
11 Федерального закона № 273-ФЗ). Случаи самоотвода и 
его порядок устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации. Однако в настоящий момент на уровне 
федерации всё ещё не разработан такой нормативно-пра-
вовой акт9.

Таким образом, остается единственный подход, кото-
рым может руководствоваться служащий: он обязан опо-
вещать работодателя о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит либо способно привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предупреждению 
либо урегулированию конфликта интересов. Данные дей-
ствия он должен совершить незамедлительно, а в случае 
отсутствия такой возможности(в случае отсутствия по ка-
кой-либо причине на рабочем месте) – при первой возмож-
ности представить письменное уведомление работодателю 
о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или способна привести к конфликту интересов10.

В Порядке уведомления представителя нанимателя 
федеральными государственными гражданскими служа-
щими центрального аппарата Федеральной налоговой 

8 О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации: указ Президента 
от 01.02.2005 № 112 (ред. от 10.09.2017) // Российская газета. – 
2005. – № 20.

9 О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 
2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.

10 Об утверждении Порядка уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) федеральными государственными граждан-
скими служащими центрального аппарата Федеральной налого-
вой службы, федеральными государственными гражданскими 
служащими территориальных налоговых органов и работника-
ми, замещающими отдельные должности на основании трудово-
го договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Федеральной налоговой службой, о воз-
никновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов: приказ ФНС России от 
07.05.2018 № ММВ-7-4/250@. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.12.2019).

службы, федеральными государственными гражданскими 
служащими территориальных налоговых органов и работ-
никами, замещающими отдельные должности на основа-
нии трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной нало-
говой службой, о возникновении личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов представлен рекомендательный образец (При-
ложение 1), по которому должно быть составлено уведом-
ление, но также в положениях этого порядка предусмотре-
на произвольная форма данного уведомления.

В случае, если уведомление составляется в произволь-
ной форме, рекомендуется указывать в нем следующую 
информацию:

1) обстоятельства, которые привели либо способны
привести к появлению конфликта интересов;

2) должностные обязанности, на исполнение которых
способно повлиять либо влияет личная заинтересован-
ность служащего;

3) меры, предлагаемые служащим для предупрежде-
ния или урегулирования конфликта интересов.

Также к уведомлению могут прилагаться имеющиеся 
в распоряжении государственного служащего дополни-
тельные материалы, подтверждающие факт возникнове-
ния у него такой личной заинтересованности.

Уведомление представляется лично. В случае невоз-
можности его представления лично возможно это сделать 
посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении и описью вложения. Стоит отметить, что как раз 
работа почты вносит затруднения в разрешения вопроса о 
конфликте интересов. Ведь не всегда почтовые отделения 
работают оперативно, а такая ситуация требует незамед-
лительных действий. Именно поэтому предлагаю внести 
корректив в приказ и разрешить предоставлять уведомле-
ние только лично или заказным письмом. 

Вышеупомянутое уведомление подлежит регистра-
ции специальным отделом, уполномоченным на такие 
действия. В Федеральной налоговой службе это отдел 
профилактики коррупционных и иных правонарушений 
Управления кадров Федеральной налоговой службы Рос-
сии (структурным подразделением территориального 
налогового органа, структурным подразделением орга-
низации). Он регистрирует уведомления в Журнале ре-
гистрации (также по рекомендованному образцу) в день 
представления (поступления) уведомления. И опять-таки 
говорится о «дне представления», но когда оно дойдёт до 
данного отдела, если отправлять его почтовым отправле-
нием, неизвестно. 

После регистрации уведомление направляется руко-
водителю налогового органа, а государственному служа-
щему, подавшему его, выдается копия с отметкой о его 
регистрации.

В свою очередь, представитель налогового органа 
обязан принять меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов, если ему стало известно о 
возникновении у служащего личной заинтересованности, 
которая приводит либо способно привести к такому кон-
фликту. Ему следует совершить ряд действий: рекомендо-
вано отстранить государственного служащего от выпол-
нения должностных обязанностей, допускающих прямое 
взаимодействие с родственниками либо другими лицами, 
с которыми сопряжена личная заинтересованность госу-
дарственного служащего. К примеру, рекомендовано на 
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время вывести государственного служащего из состава кон-
курсной комиссии, в случае если один из претендентов на 
замещение вакантной должности государственной службы 
является членом его семьи.

Непринятие представителем нанимателя мер по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим увольнение.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие 
выводы:

1) Процедура приема на государственную граждан-
скую службу и в Федеральную налоговую службу России, и 
в территориальные органы Федеральной налоговой служ-
бы России являются общей – как и для других государ-
ственных служб, и закреплена законодательством о госу-
дарственной гражданской службе.

2) При поступлении на службу лица могут сталкивать-
ся с некоторыми трудностями помимо соответствия требо-
ваниям, указанных в законе.

3) Конкурс на замещение вакантных должностей стро-
го регламентирован, как и решение по выходу из ситуа-
ции, связанной с конфликтом интересов.

Конфликт интересов – это один из факторов, из-за ко-
торого лицо могут не принять на службу.

А разрешение такой ситуации сама по себе содержит 
некоторые недочёты в регулировании, которые можно ре-
шить внесением поправок.

При подборе персонала следует сосредоточиться не 
на родственных связях, а на подборе квалифицированного 
кадрового состава, вне зависимости от родственных связей

Успешное выполнение налоговыми органами свои 
функциональных обязанностей зависит, в первую очередь, 
от квалифицированного кадрового состава каждого орга-
на, и, как следствие, успешной практической реализации 
концепции кадровой политики Федеральной налоговой 
службы России.

Избежать таких конфликтных ситуаций невозможно, 
с учётом того, что обычно дети идут по стопам своих роди-
телей, поэтому стоит подумать над тем, как их минимизи-
ровать, а впоследствии «свести на нет». 
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Одним из первостепенных и непременных составляю-
щих устойчивого существования любого государства высту-
пает безопасность. Безопасность – это самая важная челове-
ческая потребность, такая как потребность в еде, воде, жилье 
и прочее. С одной стороны, это общая научная категория, ко-
торая не является чем-то материальным. Она выступает как 
форма выражения жизнеспособности различных объектов 
конкретного мира – внутренней и внешней политики, обо-
роны, экономики, национального здравоохранения и т.д.

С другой стороны, это очень специфическая научная 
категория, ее сущность и содержание направлены на защиту 
жизненных интересов личности, общества и государства.

Безопасность перешла от военных, межправительствен-
ных и социальных отношений к большей безопасности че-
ловека или общественной безопасности. Другими словами, 
настало время по-новому взглянуть на традиционное пони-
мание безопасности. 

Компонент общественной безопасности включает такие 
понятия, как безопасность человека, социальная безопас-
ность, государственная безопасность, безопасность дорожно-
го движения, охрана труда, продовольственная безопасность 
и безопасность строительства. Сфера деятельности полиции 
в системе общественной безопасности не ограничивается 
статьей 12 Закона о полицейской службе Монголии и регу-
лируется многими законами и нормативными актами, на-
пример, в отношении обеспечения безопасности дорожного 
движения, оружия и огнестрельного оружия, взрывчатого 
оружия и сильнодействующих токсичных веществ в системе 
выдачи разрешений. Надзор за хранением и транспортиров-
кой взрывчатых материалов, а также связанных с болезнями 
животных, стихийными бедствиями, промышленными ава-
риями и другими неожиданными опасностями1. 

На основе общего понимания безопасности, ее природ-
ной, объектной, ценности и компонентной общественной 
безопасности, роли и степени общественной безопасности 
в системе национальной безопасности, можно говорить 

1 Чимид. Б. Административное право Монголии: учебник. пере-
еизд. Улан Батор, 2016. С. 105.

о том, что общественная безопасность – это особый меха-
низм воздействия на общественные отношения посредством 
правоприменительной деятельности ориентированной на 
предупреждение, пресечение и устранение вреда жизни, 
здоровью, имуществу граждан, который может быть нане-
сён вследствие преступных и иных противоправных деяний, 
нарушения правил пользования источниками повышенной 
опасности, предметами и веществами, изъятыми из граж-
данского оборота, явлений негативного технического и при-
родного характера, а также иных особых обстоятельств.

Деятельность по обеспечению общественной безопас-
ности определяется и возникает в результате совместной 
деятельностью правоохранительных органов. В рамках об-
новления правовых актов необходимо увеличить объем со-
трудничества по обеспечению общественной безопасности 
не только с государством, но и гражданами, организациями, 
негосударственными органами и определить способы урегу-
лирования вопросов2. 

В концепции построения исполнительной власти поли-
ция выступает обособленной государственной структурой, 
деятельность которой ориентирована на исполнение особых 
полномочий в своей компетенции. Полицейские, выступая 
представителями власти, наделены властными полномочия-
ми, которые осуществляются в рамках их должностной зоны 
ответственности. 

Одной из важнейших служб в системе ОВД Монголии, 
осуществляющих административную деятельность по борь-
бе с правонарушениями на улицах страны, является поли-
ция общественной безопасности. 

Характеристику элементов правового статуса сотрудни-
ка полиции общественной безопасности Монголии, необхо-
димо начать с юридических обязанностей. Так как их форму-
лировка в виде специализированных норм непосредственно 
определяет режим законности.

2 Фомин П.П. Общественный порядок и общественная безопас-
ность: понятие и соотношение // Вестник Луганской академии 
внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. 2017. № 1 (2). С. 66-77.
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Должностные обязанности и полномочия сотрудников 
полиции установлены законодательством, регламентирую-
щим данный сегмент, а  также утверждены в иных норма-
тивных правовых актах, регулирующих обязанности сотруд-
ников и устанавливающих прямые обязанности с целью их 
надлежащего выполнения. 

Рассматривая обязанности сотрудника полиции, в пер-
вую очередь следует выделить, обязанность соблюдения 
главного закона Монголии – Конституции, а также иных 
законодательных и нормативно правовых актов в области 
правоохранительной деятельности. Необходимо надлежа-
щее обеспечение исполнения настоящих обязанностей,  про-
хождение регулярного контроля на знание конституционных 
и иных правовых актов, эффективное осуществление своих 
прямых обязанностей, согласно должностной инструкции и 
приказа, выполнение распоряжений руководства, не проти-
воречащих законодательству и т.д.

Административная деятельность полиции – это наи-
более емкое направление в работе полиции. Ее содержание 
состоит в непосредственном, практическом осуществлении 
аппаратами, службами, подразделениями и сотрудниками 
полиции функций по охране общественного порядка, обе-
спечению общественной безопасности, предупреждению 
и пресечению преступлений административно-правовыми 
средствами. 

Деятельность полиции общественной безопасности – 
это комплексная деятельность полиции в области охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной без-
опасности, предупреждения, защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан, интересов общества и государства от пре-
ступных и иных противоправных действий.

В целях осуществления деятельности полиции в области 
общественной безопасности в соответствии с современными 
концепциями управления безопасностью, считаю необходи-
мым уделить внимание следующим вопросам:

1. Уточнение правовых норм должно быть всеобъемлю-
щим с теоретически обоснованной, профилактической дея-
тельностью и деятельностью по снижению риска, а также с 
участием общественности:

2. Необходимо обновить организационную структуру 
путем создания общедоступных и совместных партнерств:

3. Планирование и осуществление мероприятий в об-
ласти общественной безопасности в рамках государственной 
политики должны основываться на изучении рисков и фак-
торов, улучшать тактику действий, основанную на передовых 
научных методах и технологиях.

Вопросам обеспечения общественной безопасности 
в Монголии уделяется довольно большое внимание на со-
временном этапе развития. Однако практика деятельности 
полиции показывает, что многие ее аспекты нуждаются в 
совершенствовании. Так, к примеру, выделяется проблема-
тика отсутствия учета общественного мнения как критерия 
оценки деятельности полиции, необходимость привлече-
ния граждан к сотрудничеству на добровольной основе и 
важность расширения участия граждан в противодействии 
правонарушениям, а также вопросы гарантии социальной 
защиты. 

Правовое регулирование деятельности полиции по обе-
спечению общественной безопасности требует обновления 
и усовершенствования в соответствии с постоянно быстро-
меняющимися условиями безопасности республики. Отсут-
ствие концепции общественной безопасности, единого пони-
мания сути и терминов, методологического подхода к оценке 
и анализу обстановки в республике затрудняет разработку 
мер по повышению эффективности обеспечения обществен-
ной безопасности в целом и деятельности полиции в данном 
аспекте в частности.

Необходимо изучить текущее состояние организацион-
ной структуры полицейской службы, наличие людских ре-

сурсов и оборудования, а также улучшить функциональные 
возможности с учетом будущих тенденций угроз и опасности 
гражданам и общественности. Для того чтобы полиция мог-
ла надежно выполнять свои задачи в области общественной 
безопасности, целесообразно внедрить управление рисками, 
внедрить современные технологии, повысить уровень их ис-
пользования и дать возможность широкой общественности 
участвовать в деятельности полиции.

Необходимо разработать методологию оценки риска в 
каждой области общественной безопасности в соответствии 
с международными стандартами и подробным описанием 
процессов оценки риска и угроз общественной безопасности, 
а также разработать и контролировать оценку риска деятель-
ности полиции общественной безопасности, его уровень, 
рейтинг и критерии.

Полиция будет проводить оценку рисков во время мас-
совых мероприятий в связи с разработкой плана безопас-
ности, успешной организацией таких мер и мероприятий, 
чтобы рассчитывать и снижать риски, а также планировать и 
своевременно реагировать.

Для формирования и повышения административно-
правового статуса сотрудника полиции важное значение 
имеет чётко выстроенная долгосрочная перспектива его раз-
вития, то есть концепция. К сожалению, такая концепция 
в законодательстве Монголии отсутствует. Полагаю, что ад-
министративно-правовое положение сотрудников полиции 
общественной безопасности должно развиваться не толь-
ко в процессе ведомственных преобразований, но и одно-
временно с модернизацией правоохранительной системы 
Монголии. Поэтому разработка концепции административ-
но-правового статуса сотрудников полиции общественной 
безопасности и совершенствования их деятельности пред-
ставляется в настоящее время важной и актуальной задачей. 
Обуславливается необходимость в принятии Закона «О ста-
тусе сотрудников органов полиции».

Представляется необходимым разработать Концепцию 
об обеспечении общественной безопасности. 

При разработке концепции, направленной на регулиро-
вание деятельности полиции и определенных стратегий по 
обеспечению общественной безопасности предлагаем выде-
лить следующие содержания:

– Концепция, определение терминов, разъяснение дея-
тельности полиции по обеспечению общественной безопас-
ности,

– Определение опасности и угроз для общества, а также 
составления исследовательских работ.

– Определение цели, задачи, принципов деятельности 
полиции общественной безопасности.

– Определение основных направлений деятельности по-
лиции общественной безопасности.

– Определение способов, механизма и прочее в целях 
обеспечения деятельности полиции общественной безопас-
ности.
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МУниЦиПаЛьное ПраВо

Леонова Е. В.

Моргунова Н. В.

Заключение муниципального контракта – это достаточно 
сложная и многоэтапная нормативная процедура, которая с 
начала 2014 года регулируется Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе), поэ-
тому с целью снижения коррупционных рисков в муниципаль-
ном управлении данному Закону, а, если быть точнее, именно 
вопросам организации и проведения муниципальных закупок 
уделяется особо пристальное внимание.

Данный Федеральный закон направлен на повышение 
эффективности и результативности осуществления закупок то-
варов, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности осу-
ществления таких закупок, предотвращение коррупции и дру-
гих злоупотреблений в сфере таких закупок, начиная со стадии 
планирования закупок товаров, работ, услуг и заканчивая ста-
дией контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации (далее – РФ) и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

В силу части 1 статьи 99 Закона о контрактной системе кон-
троль в сфере закупок осуществляется следующими органами 
контроля в пределах своих полномочий:

1. федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление контроля в сфере закупок, кон-
трольный орган в сфере государственного оборонного заказа, 
органы исполнительной власти субъекта РФ, органы местного 
самоуправления муниципального района, органы местного са-
моуправления городского округа, уполномоченные на осущест-
вление контроля в сфере закупок;

2. федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий правоприменительные функции по кассовому об-
служиванию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, 
федеральный орган исполнительной власти, определенный 
Правительством РФ, финансовые органы субъектов РФ и муни-
ципальных образований, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами;
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3. органы внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля, определенные в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ1.

Одним из таких контрольных органов в сфере закупок, осу-
ществляющих своих полномочия на территории Хабаровского 
края, является Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Хабаровскому краю (далее – Хабаровское УФАС Рос-
сии). Функция контроля (надзора) в сфере заключения муници-
пальных контрактов конкретно относится к отделу контроля 
закупок Хабаровского УФАС России (далее – отдел контроля 
закупок).

В данной статье нам бы хотелось проанализировать имен-
но деятельность Хабаровского УФАС России по выявлению на-
рушений законодательства о контрактной системе, допускае-
мых в области заключения муниципального контракта в сфере 
закупок товаров, работ и услуг.

Нами изучены статистические данные отдела контроля за-
купок и проведен анализ собранных данных о выявленных на-
рушениях законодательства о контрактной системе, допущен-
ных в области заключения муниципального контракта в сфере 
закупок товаров, работ и услуг, и возбужденных по ним адми-
нистративных дел за период с 2017 по июнь 2020 года.

Но, прежде чем перейти к рассмотрению и анализу упо-
мянутых выше нарушений законодательства о контрактной 
системе, необходимо сказать о том, что заключение муници-
пального контракта осуществляется по результатам закупки, 
проведенной с учетом предусмотренных законодательством РФ 
о контрактной системе требований. Но в то же время резуль-
татом такой проведенной на основании положений Закона о 
контрактной системе закупки является именно надлежащее, 
своевременное и качественное исполнение муниципального 
контракта. Следовательно, рассуждая на выбранную нами тему 
нарушений законодательства РФ о контрактной системе, допу-
скаемых при заключении муниципального контракта в сфере 
закупок товаров, работ и услуг, также необходимо упомянуть о 
таких нарушениях, которые встречаются и при организации и 
проведении закупки, и при исполнении муниципальных кон-
трактов.

Теперь рассмотрим более подробно часто встречающиеся 
нарушения законодательства о контрактной системе, допускае-
мые в области заключения муниципального контракта в сфере 
закупок товаров, работ и услуг.

1. Нарушения, связанные с выбором способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Статья 24 Закона о контрактной системе устанавливает 
исчерпывающий перечень способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), включающий в себя:

1) конкурентные способы определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) – конкурс, аукцион, запрос котировок 
и запрос предложений;

2) осуществление закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

Муниципальный заказчик, выбирая способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), всегда должен руко-
водствоваться требованиями, установленными законодатель-
ством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. Нарушение данных требований влечет наложение адми-
нистративного наказания в форме административного штрафа.

Следует отметить, что правонарушения, предусмотрен-
ные статьей 7.29 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ), посягают на порядок, устанавлива-
ющий определенные ограничения при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Установление данных ограничений способствует обеспе-
чению эффективного использования средств бюджетов, в на-
шем случае речь идет о средствах муниципального бюджета, и 
внебюджетных источников финансирования, расширению воз-
можностей физических и юридических лиц, как участников му-
ниципальных закупок, повышению интереса у названных лиц к 
участию, развитию добросовестной конкуренции, повышению 
качества деятельности муниципальных заказчиков в сфере раз-
мещения заказов, обеспечению открытости и прозрачности 

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд: федер. 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
– 2013. – № 14. – Ст. 1652; Российская газета. – 2020. – № 92.

размещения заказов, а самое главное, предотвращению кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере размещения зака-
зов.

Поэтому очень важно сейчас поговорить о том, какие же 
нарушения законодательства РФ о контрактной системе, наибо-
лее часто допускаемые в области заключения муниципального 
контракта в сфере закупок товаров, работ и услуг, можно отне-
сти к данной группе.

1.1. Нарушение установленных законодательством РФ 
о контрактной системе требований при принятии реше-
ния о способе определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля).

Довольно часто встречающимися нарушениями, отнесен-
ными к данной подгруппе, являются:

1) осуществление закупки товаров, работ, услуг у един-
ственного поставщика с превышением годового объема заку-
пок, установленного пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о кон-
трактной системе, а именно годовой объем закупок, которые 
вправе осуществить заказчик, не должен превышать 2 000 000 
рублей или не должен превышать 10% совокупного годового 
объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 
000 000 рублей;

2) осуществление закупки товаров, работ, услуг у един-
ственного поставщика путем заключения разового договора на 
сумму, превышающую 600 000 рублей;

3) заключение муниципального контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при отсутствии 
правовых оснований;

4) заключение контракта с нарушением пункта 25 части 1 
статьи 93 Закона о контрактной системе с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) без согласования с кон-
трольным органом в сфере закупок, когда такое согласование 
требуется;

5) осуществление закупки товаров, работ, услуг путем про-
ведения запроса котировок с начальной (максимальной) ценой 
контракта, превышающей 500 000 руб., то есть с нарушением 
части 2 статьи 72 Закона о контрактной системе.

За совершение данного вида нарушений санкцией части 1 
статьи 7.29 КоАП РФ для должностных лиц предусмотрено ад-
министративное наказание в форме административного штра-
фа в размере 30 000 рублей.

Проанализировав статистические данные отдела кон-
троля закупок Хабаровского УФАС России о выявленных 
нарушениях законодательства РФ о контрактной системе, 
касающихся принятия решения о способе определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), мы наблюдаем следу-
ющее:

За 2017 год на основании части 1 статьи 7.29 КоАП РФ Ха-
баровским УФАС России возбуждено 5 административных дел, 
по 1 из которых выдано постановление о наложении штрафа на 
общую сумму 30 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 3 ад-
министративных дела, по которым выданы постановления о на-
ложении штрафа на общую сумму 90 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 4 ад-
министративных дела, по 2 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 60 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 7 административных дел, по 2 из ко-
торых выданы постановления о наложении штрафа на общую 
сумму 60 000 рублей.

2. Нарушения, связанные с информационным обеспечени-
ем заказов.

Законом о контрактной системе установлены единые тре-
бования к порядкам и срокам размещения информации о про-
ведении закупок в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее – ЕИС). Перечень обязательной для содержания 
в ЕИС информации установлен частью 3 статьи 4 Закона о кон-
трактной системе. Так, обязательное содержание информации 
о закупках, предусмотренной Законом о контрактной системе, 
зафиксировано пунктом 5 части 3 статьи 4 Закона о контракт-
ной системе.

Теперь подробнее разберем, какие же нарушения законо-
дательства о контрактной системе, допускаемые в области за-
ключения муниципального контракта в сфере закупок товаров, 
работ и услуг можно отнести к данной группе.
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2.1. Нарушение сроков размещения в ЕИС информации 
и документов, размещение которых предусмотрено законода-
тельством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Объективная сторона административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1.3 статьи 7.30 КоАП РФ касается 
непосредственно процедуры проведения таких закупок, как за-
прос котировок, запрос предложений, закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Наиболее распространенными нарушениями, относящи-
мися к данной подгруппе, являются случаи нарушения сроков 
размещения в ЕИС (более чем на один рабочий день) докумен-
тации о закупке, протоколов, составленных в ходе осуществле-
ния закупки, отчетов об исполнении контракта, иных доку-
ментов, относящихся к закупке, размещение которых является 
обязательным.

За совершение данного вида нарушений санкцией части 
1.3 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено административное на-
казание в форме административного штрафа: на должностных 
лиц в размере 15 000 рублей, на юридических лиц – 50 000 ру-
блей.

Так, за 2017 год на основании части 1.3 статьи 7.30 КоАП 
РФ Хабаровским УФАС России возбуждено 5 административ-
ных дел, по 2 из которых выданы постановления о наложении 
штрафа на общую сумму 30 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 6 ад-
министративных дел, после рассмотрения которых выданы 
постановления о наложении штрафа на общую сумму 125 000 
рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 6 ад-
министративных дел, по 5 из которых выданы постановления о 
наложении штрафа на общую сумму 75 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России на основании части 1.3 статьи 7.30 КоАП РФ воз-
буждено не было.

2.2. Нарушение предусмотренных законодательством 
РФ о контрактной системе в сфере закупок требований раз-
мещения в ЕИС или направления оператору электронной 
площадки информации и документов, подлежащих раз-
мещению, направлению, нарушение порядка предостав-
ления конкурсной документации или документации об 
аукционе, порядка разъяснения положений такой доку-
ментации, порядка приема заявок на участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя), окончатель-
ных предложений.

За совершение данного вида нарушений санкцией части 
1.4 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено административное на-
казание в форме административного штрафа: на должностных 
лиц в размере 15 000 рублей, на юридических лиц – 50 000 ру-
блей.

Так, за 2017 год на основании части 1.4 статьи 7.30 КоАП 
РФ Хабаровским УФАС России возбуждено 76 административ-
ных дел, по 49 из которых выданы постановления о наложении 
штрафа на общую сумму 770 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 71 ад-
министративное дело, по 64 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 1 010 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 47 ад-
министративных дел, по 35 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 525 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 6 административных дел, по 4 из ко-
торых выданы постановления о наложении штрафа на общую 
сумму 60 000 рублей.

2.3. Неразмещение в ЕИС информации и документов, раз-
мещение которых предусмотрено законодательством РФ о кон-
трактной системе в сфере закупок.

Здесь необходимо отметить, что неразмещение в ЕИС ин-
формации и документов, размещение которых предусмотрено 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, 
и нарушение сроков размещения в ЕИС аналогичной инфор-
мации и документов, о котором уже было сказано нами чуть 
раннее, представляют собой совершенно два разных состава 
административных правонарушений, от чего в первую очередь 
зависит размер административного штрафа.

Так за неразмещение в ЕИС указанной выше информации 
санкцией части 3 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрено админи-
стративное наказание в форме административного штрафа в 
наиболее крупных размерах: на должностных лиц в размере 50 
000 рублей, на юридических лиц – 500 000 рублей.

За 2017 год на основании части 3 статьи 7.30 КоАП РФ Хаба-
ровским УФАС России возбуждено 15 административных дел, 
по 4 из которых выданы постановления о наложении штрафа 
на общую сумму 200 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 8 ад-
министративных дел, по 6 из которых выданы постановления о 
наложении штрафа на общую сумму 300 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 3 ад-
министративных дела, по 2 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 100 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 1 административное дело, по кото-
рому выдано постановление о наложении штрафа на сумму 50 
000 рублей.

2.4. Нарушение предусмотренных законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок требований при утверж-
дении конкурсной документации, документации об аукционе, 
документации о проведении запроса предложений, при опре-
делении содержания извещения о проведении запроса котиро-
вок.

Санкцией части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ для должностных 
лиц предусмотрено административное наказание в форме ад-
министративного штрафа в достаточно небольшом размере – 3 
000 рублей.

На наш взгляд, как следствие небольшого штрафа за дан-
ный вид нарушений законодательства РФ о контрактной систе-
ме, вытекает регулярность совершения данного правонаруше-
ния.

Так, за 2017 год на основании части 4.2 статьи 7.30 КоАП 
РФ Хабаровским УФАС России возбуждено 27 административ-
ных дел, по 20 из которых выданы постановления о наложении 
штрафа на общую сумму 60 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 121 ад-
министративное дело, по 86 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 255 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 35 ад-
министративных дел, по 30 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 90 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 17 административных дел, по кото-
рым выданы постановления о наложении штрафа на сумму 53 
000 рублей.

3. Нарушения, связанные непосредственно с заключением
и изменением муниципальных контрактов.

В соответствии части 1 статьи 34 Закона о контрактной 
системе контракт заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 
предложением участника закупки, с которым заключается кон-
тракт.

Исключение составляют случаи, когда извещение об осу-
ществлении закупки или приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), доку-
ментация о закупке, заявка, окончательное предложение не 
предусмотрены2.

В противном случае изменение условий контракта, а так 
же увеличение цен товаров, работ, услуг, если такая не предус-
мотрена законодательством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок, влечет за собой привлечение заказчика к администра-
тивной ответственности путем наложения административного 
штрафа: на должностных лиц в размере 20 000 рублей, на юри-
дических лиц – 200 000 рублей.

Так, за 2017 год на основании части 4 статьи 7.32 КоАП РФ 
Хабаровским УФАС России возбуждено 14 административных 
дел, по 8 из которых выданы постановления о наложении штра-
фа на общую сумму 240 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 37 ад-
министративных дел, по 35 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 2 660 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 13 ад-
министративных дел, по которым выданы постановления о на-
ложении штрафа на общую сумму 1 340 000 рублей.

2 Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях: федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 
1). – Ст. 1; Российская газета. – 2020. – № 92.
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За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 11 административных дел, по 3 из ко-
торых выданы постановления о наложении штрафа на сумму 
140 000 рублей.

Нарушения, связанные с исполнением муниципальных 
контрактов.

Почему так важно, говоря о нарушениях законодатель-
ства о контрактной системе, допускаемых в области заклю-
чения муниципального контракта в сфере закупок товаров, 
работ и услуг, уделить внимание и вышеупомянутому виду 
нарушений законодательства РФ о контрактной системе? От-
вет очевиден. Потому что именно надлежащее, своевремен-
ное и качественное исполнение муниципального контракта 
является результатом проведенной на основании Закона о 
контрактной системе закупки, так как именно выполненный 
муниципальный контракт подтверждает как конкурентоспо-
собность организации, способствуя ее финансовой устойчи-
вости, так и ответственность и организованность самого му-
ниципального заказчика.

Довольно часто случаются ситуации последующего ненад-
лежащего исполнения муниципального контракта со стороны 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или вовсе его неиспол-
нения, вследствие чего не только нарушаются запланированные 
муниципальным заказчиком сроки, но и в некоторых случаях 
заказчик несет излишние потери и затраты средств, что нега-
тивно отражается на муниципальном бюджете.

Небольшая ошибка может привести к попаданию орга-
низации, ставшей победителем в закупке и с которой по окон-
чанию закупки заключен муниципальный договор, в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(далее – РНП) и лишить самого контракта.

И сразу на основании вышесказанного у муниципального 
заказчика возникает обязанность своевременного направления 
в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок, информации, подлежащей включению в РНП.

Своевременность направления определяется положения-
ми статьи 104 Закона о контрактной системе и Правилами ведения 
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

Ненаправление или несвовременное направление такой 
информации в соответствующий орган влечет за собой привле-
чение должностных лиц к административной ответственности 
с наложением административного штрафа в размере 20 000 ру-
блей.

Помимо вышесказанного объективная сторона админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 7.31 КоАП РФ, также включает в себя:

1) непредставление, несвоевременное представление в 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполни-
тельной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, 
уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну, информации (сведений) 
и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры 
контрактов, если направление, представление указанных ин-
формации (сведений) и (или) документов являются обязатель-
ными в соответствии с законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок;

2) представление, направление недостоверной информа-
ции (сведений) и (или) документов, содержащих недостовер-
ную информацию.

Изучив статистику отдела контроля закупок Хабаровского 
УФАС России, мы видим следующее:

За 2017 год на основании части 2 статьи 7.31 КоАП РФ Хаба-
ровским УФАС России возбуждено 18 административных дел, 
по 17 из которых выданы постановления о наложении штрафа 
на общую сумму 340 000 рублей.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 34 ад-
министративных дела, по 33 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 660 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 44 ад-
министративных дела, по 42 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 840 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 39 административных дел, по 33 из 
которых выданы постановления о наложении штрафа на сумму 
660 000 рублей.

5. Нарушения, связанные с оплатой товаров (работ, услуг).
Статья 7.32.5 КоАП РФ как раз таки устанавливает в от-

ношении должностных лиц заказчика административную от-
ветственность в виде административного штрафа в размере от 
30 000 до 50 000 рублей, а в случае совершения аналогичного 
административного правонарушения – дисквалификации на 
срок от одного года до двух лет, за нарушение срока и порядка 
оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, в том числе неисполнение 
обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренно-
го муниципальным контрактом.

Представим статистику отдела закупок Хабаровского 
УФАС России о выявленных нарушениях законодательства о 
контрактной системе, относящихся к данной группе:

За 2017 год на основании статьи 7.32.5 КоАП РФ Хабаров-
ским УФАС России возбуждено 2 административных дела, но 
вскоре они были прекращены.

За 2018 год Хабаровским УФАС России возбуждено 29 ад-
министративных дел, по 25 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 720 000 рублей.

За 2019 год Хабаровским УФАС России возбуждено 42 ад-
министративных дела, по 36 из которых выданы постановления 
о наложении штрафа на общую сумму 1 080 000 рублей.

За период с 1 января по 30 июня 2020 года Хабаровским 
УФАС России возбуждено 21 административное дело, по 18 из 
которых выданы постановления о наложении штрафа на сумму 
540 000 рублей.

Подводя итоги, необходимо сказать, что проанализи-
ровав статистические данные отдела закупок Хабаровского 
УФАС России о выявленных нарушениях законодательства 
РФ, допущенных в области заключения муниципально-
го контракта в сфере закупок товаров, работ и услуг, мы 
пришли к выводу, что с каждым годом количество допу-
скаемых нарушений законодательства РФ о контрактной 
системе при заключении муниципальных контрактов 
остается стабильно высоким, свидетельствуя о том, что на 
сегодняшний день существует и до сих пор остается ак-
туальной проблема неисполнения и ненадлежащего ис-
полнения законодательства РФ о контрактной системе в 
области заключения муниципального контракта в сфере 
закупок товаров, работ и услуг со стороны должностных 
лиц заказчика, должностных лиц уполномоченного орга-
на, должностных лиц уполномоченного учреждения, спе-
циализированных организаций.

На наш взгляд в таком случае возникает острая необходи-
мость в более строгом реагировании на такое неподчинение 
должностных лиц заказчика, должностных лиц уполномочен-
ного органа, должностных лиц уполномоченного учреждения, 
специализированных организацией законодательству РФ о 
контрактной системе.

В целях решения поднятой нами проблемы мы бы хотели 
предложить следующие пути решения:

1. внесение изменений в санкции статей КоАП РФ, пред-
усматривающих привлечение должностных лиц заказчика, 
должностных лиц уполномоченного органа, должностных лиц 
уполномоченного учреждения, специализированных органи-
заций к административной ответственности, а именно увели-
чение размеров административных штрафов, так как исходя 
из приведенной нами статистики Хабаровского УФАС России 
о наиболее часто встречающихся нарушениях законодатель-
ства о контрактной системе, допускаемых в области заключе-
ния муниципального контракта в сфере закупок товаров, работ 
и услуг, напрашивается вывод о том, что предусмотренные на 
сегодняшний день размеры административных штрафов «не 
страшны» для вышеупомянутых лиц, а, следовательно, такие 
размеры не способны решить проблему неисполнения и не-
надлежащего исполнения законодательства РФ о контрактной 
системе;

2. аннулирование закупки, находящейся как на стадии 
проведения, так и на стадии подписания муниципального кон-
тракта в сфере закупок товаров, работ и услуг.

На наш взгляд предложенные нами пути решения про-
блемы неисполнения и ненадлежащего исполнения законо-
дательства РФ о контрактной системе в области заключения 
муниципального контракта в сфере закупок товаров, работ и 
услуг со стороны должностных лиц заказчика, должностных 
лиц уполномоченного органа, должностных лиц уполномочен-
ного учреждения, специализированных организаций являются 
реальными и более эффективными.



138

ГраждансКое ПраВо 

Происходящее в последнее время реформирование дей
ствующего законодательства затронуло все сферы жизни со
временного общества, и, в первую очередь, экономику. Много 
корректив в отношении правового регулирования экономиче
ского оборота и его субъектов было внесено и в гражданское 
законодательство. Основная цель новых дополнений и изме
нений – это совершенствование механизма защиты законных 
интересов субъектов экономической деятельности, позволяю
щего им, действуя добросовестно, беспрепятственно осуществ
лять свои права, не допуская их использования в целях 
ограничения конкуренции, а также злоупотребления домини
рующим положением на рынке. И, поскольку целью любой 
экономической деятельности является получение прибыли, в 
первую очередь, сказанное относится к субъектам, осуществ
ляющим предпринимательскую деятельность, т.е. к предпри
нимателям, чье правовое положение, признаем, является до
статочно не простым. Это обусловлено тем, что, с одной сто
роны, в соответствии с п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), данным субъектам 
предоставлено право заниматься самостоятельной, осуществ
ляемой на свой риск деятельностью, направленной на системати
ческое получение прибыли от пользования имуществом, про
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг1. Вместе с 
тем, с другой стороны, стимулируя инициативу субъектов хозяй
ственной деятельности, законодатель, провозглашая принцип свобо

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вто- 
рая, третья, четвертая) (с изменениями) // СЗ РФ. – 1994. – №  
32. – Ст. 3301; 1996. – № 5. – Ст. 410; 2001. – № 49. – Ст. 4553;  
2006. – № 52 (Часть I). – Ст. 5496.

ды договора, расширил основания возникновения граждан 
скоправовой ответственности, предусмотрев возможность  
ее наступления для данных субъектов и без вины, тем самым  
ставя под удар, как самих предпринимателей, так и их биз 
нес. Особенно остро данный аспект встал в период панде 
мии, когда практически вся экономика была парализована.  
Поэтому, несмотря на то, что согласно устоявшейся догме  
о гражданскоправовой ответственности, вина признана ос 
новным условием ее наступления, на практике достаточно  
часто встречаются случаи наступления гражданскоправо 
вой ответственности и без вины. В этой связи, полагаем, ис 
следование сущности правовой категории «вина» является  
необходимым, и представляет определенный интерес как с  
точки зрения дальнейшего развития учения о гражданско 
правовой ответственности субъектов предпринимательской  
деятельности, так и с точки зрения практики применения.  
Соответственно, настоящая статья посвящается раскрытию  
понятия «вины» и проявления ее особенностей у субъектов  
предпринимательской деятельности. 

Поскольку в настоящей статье мы не можем осветить все 
научные позиции российских правоведов на искомую катего 
рию, мы свое исследование основываем лишь на некоторых  
взглядах ученых, представляющих для нашего исследования  
несомненную ценность. 

Так, Г.Н. Шевченко, признавая вину субъективным ус
ловием юридической ответственности, определяет ее как  
«непринятие всех необходимых мер для надлежащего ис
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полнения обязательства»2. Следует отметить, что свою по-
зицию ученый рассматривает сквозь призму достаточно 
устоявшегося и распространенного в теории гражданского 
права понятия вины как психического отношения лица к со-
вершенному им противоправному действию и наступившим 
последствиям3. Вместе с тем, обращает на себя внимание то, 
что Г.Н. Шевченко данное понятие связывает лишь со случа-
ями неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства. Однако, с нашей позиции, такое восприятие вины 
достаточно узкое, поскольку оснований наступления граж-
данско-правовой ответственности значительно больше. 

В этой связи, интересно мнение Н.Д. Егорова, считающе-
го, что вина представляет собой «такое психическое отноше-
ние лица к своему противоправному поведению, в котором 
проявляется пренебрежение к интересам общества или от-
дельных лиц»4. Такое определение вины, обосновывает автор, 
в равной мере подходит и к физическим, и юридическим ли-
цам. Учитывая, что юридическое лицо представляет собой 
организационное единство, его вина, аргументирует Н.Д. 
Егоров, проявляется «через виновное поведение работников 
соответствующей организации при исполнении ими своих 
трудовых (служебных) обязанностей, поскольку действия 
работников должника по исполнению обязательства призна-
ются действиями самого должника (ст. 402 ГК РФ)»5. Таким 
образом, Н.Д. Егоров, как и Г.Н. Шевченко, поддерживая те-
орию о вине как психическом отношении субъекта к совер-
шаемому деянию, предпринимает попытку сформулировать 
так определение вины, что данную дефиницию возможно 
применить как к любым (не только к случаям неисполне-
ния обязательств), основаниям возникновения гражданско-
правовой ответственности, предусмотренных гражданским 
законодательством, так и ко всем субъектам экономического 
оборота.

Однако наше исследование было бы не объективным, 
если мы не обратим внимание на то, что не все ученые под-
держивают такое понимание категории «вина». 

Ставя под сомнение признанное положение о вине как 
психическом отношении лица к своему противоправному 
поведению и его результату, М.И. Брагинский и В.В. Витрян-
ский обосновывают «чуждый» характер данной концепции 
для науки гражданского права. «Для оценки вины должника, 
– убеждены ученые, – не имеют никакого правового значения
индивидуальные качества должника и тем более его «психи-
ческие переживания» в связи с совершенным им правона-
рушением. Вместо этого используется абстрактная модель
ожидаемого поведения в той или иной ситуации разумно-
го и добросовестного участника имущественного оборота»6.
Следует отметить, что концепцию вины ученые выработали,
как и Г.Н. Шевченко, лишь в рамках обязательства. Вместе с
тем считаем, что ее целесообразно применить и к иным пра-
воотношениям.

Теорию М.И. Брагинского и В.В. Витрянского поддер-
живает также и Б.И. Пугинский, придя к справедливому вы-
воду о том, что «вина должна пониматься не как акт созна-

2 См.: Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. 
Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. – М.: 
ТК Велби, 2009. – С. 968-970.

3 См., например: Советское гражданское право: учебник. Том 1. / 
Под ред. О.А. Красавчикова; издание третье, исправлен. и допол-
нен. – М.: Высшая школа, 1985. – С. 520.

4 Гражданское право. Учебник. Часть I. / Под ред. проф. Ю.К. Тол-
стого, А.П. Сергеева. – М.: Издательство ТЕИС, 1996. – С. 498.

5 См.: Гражданское право. Указ. учебник под ред. проф. Ю.К. Тол-
стого, А.П. Сергеева. – С. 498.

6 См.: Брагинский М.Н., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 
первая: Общие положения. 3-е изд., стер. – М.: Статут, 2011. – С. 755.

ния, а в качестве характеристики деятельности нарушителя в 
конкретных условиях ее осуществления»7. 

Поддерживая позицию ученых, не признающих вину 
как акт сознания и психического отношения лица к совер-
шенному действию, подтверждая возможность наступления 
гражданско-правовой ответственности без вины, можно при-
вести следующий пример из судебной практики о призна-
нии ответчика виновным за неисполнение в срок работ по 
сервисному обслуживанию. Несмотря на то, что в ходе судеб-
ного заседания был установлен факт выполнения ответчиком 
работ в полном объеме, суду не был предоставлен акт сдачи-
приемки выполненных работ как доказательство своевремен-
ного исполнения обязательства по договору, поскольку не по 
вине ответчика он был не подписан заказчиком8. В приведен-
ном примере мы не наблюдаем психического отношения от-
ветчика к своему неправомерному поступку, потому как им, 
в соответствии с заключенным договором, предоставлены 
доказательства исполнения всех видов работ по сервисному 
обслуживанию. Однако ответчик не смог предоставить акт 
сдачи-приемки выполненных работ (услуг), что и послужило 
в силу закона основанием для наступления гражданско-пра-
вовой ответственности ответчика ввиду неисполнения обяза-
тельства в срок. 

Е.А. Суханов стоит на иной позиции. Ученый раскрыва-
ет понятие вины, основываясь на положении абз. 2 п. 1 ст. 401 
ГК РФ. В связи с чем, приходит к выводу Е.А. Суханов: «виной 
в гражданском праве следует признавать неприятие право-
нарушителем всех возможных мер по предотвращению не-
благоприятных последствий своего поведения, необходимых 
при той степени заботливости и осмотрительности, которая 
требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанно-
стей и конкретным условиям оборота»9.

Интересно положение, предложенное В.В. Гарамитой о 
том, что «вина юридического лица – это конструкция граж-
данского права, которая определяет наличие индивидуально 
не конкретизированных нарушений в деятельности юриди-
ческого лица, которые повлекли за собой наступление не-
благоприятных имущественных либо личных неимуществен-
ных последствий и, как следствие, гражданско-правовую 
ответственность»10. Вместе с тем, по нашему мнению, данная 
дефиниция достаточно несовершенна в силу того, что, во-
первых, она касается лишь определенного субъекта граждан-
ского оборота – юридического лица, во-вторых, затрагивает 
деятельность юридического лица в целом. Из этого опреде-
ления не вытекает и понятие вины юридического лица как 
субъекта конкретного гражданского правоотношения. По 
сути, как нам представляется, данное определение достаточ-
но абстрактно. Без сомнения, В.В. Гарамита обосновывает, 
что вина юридического лица обладает рядом специфических 
признаков, что отличает ее от вины физического лица. Одна-
ко если следовать данной логической цепи, то вина предпри-
нимателя – юридического лица должна отличаться от вины 

7 Пугинский Б.И. Избранные труды: сборник к 75-летнему юби-
лею / вступит. ст. В.А. Томсинова; составители – коллектив пре-
подавателей кафедры коммерческого права и основ правоведе-
ния юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. – 
М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 141.

8 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 апреля 2017 г. по 
делу № А40-207551/2016 по иску Министерства обороны РФ к 
ПАО «Туполев» // Материалы судебной практики. – [сайт]: Су-
дебные и нормативные акты РФ. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://sudact.ru/arbitral/doc/1osiij6MscZk/ (дата 
обращения: 22.04.2020 г.).

9 Гражданское право: в 4 т. Том I. Общая часть: Учебник / Отв. ред. 
проф. Е.А. Суханов. – 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтер Клувер, 
2005. – С. 608.

10 Гарамита В.В. Вина как основание гражданско-правовой ответ-
ственности: Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени к.ю.н. – М., 2008. – С. 7.
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предпринимателя – физического лица. Вместе с тем, нельзя 
не отметить, что деятельность, осуществляемая предпри-
нимателями как юридическими, так и физическими лица с 
целью извлечения прибыли, обладает едиными признаками, 
наличие которых позволяет ее признать предприниматель-
ской. Также правила п. 3 ст. 23 ГК РФ, прямо указывают на 
то, что к деятельности индивидуальных предпринимателей 
применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятель-
ность коммерческих юридических лиц, за исключением слу-
чаев, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов 
или существа правоотношения. Исходя из сказанного, вывод 
напрашивается один: не может понятие вины предприни-
мателя – юридического лица отличаться от понятия вины 
предпринимателя – индивидуального предпринимателя, т.е. 
физического лица, зарегистрированного в качестве предпри-
нимателя в порядке, установленном законом. Следовательно, 
при выработке определения категории «вина» необходимо 
исходить из единого ее понимания.

Таким образом, вышесказанное позволяет нам сфор-
мировать свою позицию на понятие вины как условия на-
ступления гражданско-правовой ответственности вообще, и 
предпринимателя, в частности. 

Итак, изложенные нами концептуальные положения 
о вине, помогли нам прийти к выводу о том, что в теории 
гражданского права признано два основных подхода к по-
нятию искомой категории. Первая точка зрения основана 
на том, что вина – это психическое отношение субъекта к со-
вершенному противоправному деянию, вторая – что это дей-
ствия лица, повлекшие неблагоприятные последствия. Для 
формирования авторского видения, рассмотрим каждую из 
названных позиций, которые требует определенного поясне-
ния.

Как следует из анализа специальной литературы, по-
нятие психического отношения представляет «внутреннюю 
сторону связи человека с действительностью, содержатель-
но характеризующую личность как активного субъекта с 
его избирательным характером внутренних переживаний 
и внешних действий, направленных на различные стороны 
объективной действительности»11. Деятельность и поведе-
ние одной и той же личности в каждый данный момент, ут-
верждает В.Н. Мясищев, определяются «ее отношениями к 
различным сторонам действительности»12. Таким образом, 
психическое отношение свойственно, в первую очередь, лич-
ности, а не, например, юридическому лицу как субъекту 
гражданского оборота. 

Как отмечается правоведами, категория «личность с 
точки зрения психологии и философии – это субъект обще-
ственных отношений, обладающий определенным уровнем 
психического развития»13. Следовательно, как справедливо 
указывает Е.А. Суханов, «признание субъектами гражданско-
го права только личностей, означало бы не признание субъ-
ектами людей, которые не обладают качествами личности»14. 
Соответственно, психическое отношение к действию нахо-
дится вне плоскости гражданско-правового регулирования. 
Только внешнее проявление воли и сознания посредством 
действия (бездействия) регулируется нормами гражданского 
законодательства. 

В этой связи, мы поддерживаем мнение ученых о том, 
что вина есть субъективное условие наступления граждан-

11 Психические функции и отношения в кн.: Мясищев В.Н. Пси-
хология отношений. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.psichology.vuzlib.su/book_o311_page_16.html (дата 
обращения: 2.04.2020 г.).

12 См.: Там же.
13 Гражданское право: Указ. учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 

– С. 137.
14 Там же.

ско-правовой ответственности, но, вместе с тем, полагаем, 
что тезис «вина – психическое отношение субъекта к своим 
действиям» недостаточно убедителен, поскольку, во-первых, 
гражданско-правовая ответственность может наступить и без 
вины, как и то, что вина может наступить и помимо осозна-
ния того, что совершаемые действия неправомерны, они на-
рушают права и интересы других лиц. Во-вторых, с учетом 
того, что психическое отношение к тому или иному действию 
более характерно для личности, полагаем, не корректно о 
вине как психическом отношении субъекта к совершенному 
противоправному деянию применительно к конструкции 
юридического лица.

Поэтому своё убеждение о сущности «вины» в граждан-
ском праве, мы строим на положении о том, что вина харак-
теризует действие (бездействие), совершаемое субъектом, 
результатом которого является нарушение права. Считаем, 
что такое понимание вины обусловливает возможность ее на-
ступления как для предпринимателей (юридических и физи-
ческих лиц), для которых ответственность может наступить 
и при отсутствии вины, так и для иных субъектов экономи-
ческой деятельности. Причем, как следует из положений п. 
12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 
2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации», бремя доказывания виновного поведения лежит 
на лице, его совершившего15. Также хотелось бы отметить, 
что, характеризуя понятие вины, мы намерено, не говорим о 
противоправном действии лица, поскольку, как нами указы-
валось ранее, вина может наступить не только из такого рода 
действий. 

Итак, принимая за основу тезис о том, что вина харак-
теризует действие (бездействие) лица, результатом которого 
является нарушение права, считаем, что основной элемент 
содержания вины в гражданском праве – волевой. Под во-
лей в науке гражданского права признано «детерминирован-
ное и мотивированное желание лица достичь поставленной 
цели»16. Соответственно воля является регулятором действий 
субъектов гражданского оборота, субъектов предпринима-
тельской деятельности. Следовательно, вина – это внешнее 
проявление волевого действия (бездействия) субъекта, ре-
зультатом которого является нарушение права. Таким об-
разом, волевой признак определяет характер поведения 
предпринимателя, в результате которого было осуществлено 
нарушение прав, а вина отражает характер его поведения, 
результатом которого является нарушение права. Объектив-
ности ради, провозглашая данный тезис, хотелось бы обра-
тить внимание на то, что в науке гражданского права в той 
или иной степени уже указывали на то, что вина отражает 
характер поведения субъекта. Так, в частности, Ю.А. Голуб-
цова, говоря о дуализме подходов к юридическому констру-
ированию вины в гражданском праве, обращает наше вни-
мание на два основных подхода: «поведенческий – вина как 
непринятие мер и психологический – вина как желание или 
предвидение»17.

Таким образом, вышесказанное нами позволяет пред-
принять попытку представить конструкцию модели «вины», 
как условия наступления гражданско-правовой ответственно-
сти. Для полной ясности понятия конструкции модели вины, 
следует обратиться к характеристике сущности юридических 

15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 № 
25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Бюлле-
тень Верховного Суда РФ.– 2015 – № 8.

16 Гражданское право: Указ. учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 
– С. 440.

17 См.: Голубцова Ю.А. Юридическая конструкция вины в Россий-
ском гражданском праве: Автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени к.ю.н. – Казань, 2015. – С. 12.
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конструкций, данное С.С. Алексеевым. Как справедливо от-
мечает автор, «юридические конструкции представляют со-
бой особые соединения (построения, модели) гражданских 
субъективных прав и обязанностей той или иной разновид-
ности, оснований их возникновения, гарантий, мер защиты, 
других санкций и элементов, обеспечивающих необходимое 
и рациональное регулирование данной разновидности от-
ношений, входящих в предмет гражданского права, и до-
стижений фактической реализации прав и обязанностей»18. 
С нашей точки зрения преобразование категории «вины» в 
юридическую конструкцию, модель позволит более точно 
и четко охарактеризовать искомое понятие как условия воз-
никновения гражданско-правовой ответственности субъек-
тов экономической деятельности, в том числе предпринима-
телей.

Полагаем, данная конструкция должна включать в себя 
несколько моделей. Это обусловлено как многообразием эко-
номических отношений, складывающихся между субъекта-
ми гражданского оборота, так и правовым положением этих 
субъектов права. Поэтому, мы считаем, следует выделять об-
щую модель, характерную для всех субъектов гражданского 
оборота, в том числе и предпринимателей. Для такой моде-
ли характерно то, что совершенные действия признаются ви-
новными лишь в случае, если субъект осознает факт соверше-
ния им противоправности. Иными словами, осознание вины 
вследствие совершенных действий происходит «в рамках 
воли и сознания» субъекта их совершивших. 

Иная модель характерна только для предпринимателей, 
когда гражданско-правовая ответственность, в соответствии 
со ст. 401 ГК РФ, может наступить и без наличия вины. При-
чем данная конструкция также не однотипна. В одном случае 
субъект может осознавать, что своими действиями (или без-
действием) он нарушил права, однако воли, направленной на 
совершение действия (бездействия), результатом которого 
является нарушение права, у него нет. В другом случае граж-
данско-правовая ответственность наступает без вины пред-
принимателя, т.е. субъект не осознает, что следствием совер-
шенных им действий является нарушение права, при этом 
ни воли, ни сознания направленных на совершение противо-
правного действия (бездействия) у него нет. 

Таким образом, представленная конструкция моделей 
вины еще раз убеждает нас в том, что волевой признак при 
определении вины как условия возникновения граждан-
ско-правовой ответственности является основным. Именно 
он определяет характер поведения предпринимателя как 
субъекта экономической деятельности, в результате которо-
го было осуществлено нарушение права, вина же отражает 
характер поведения этого субъекта, результатом которого 
является нарушение права. 

Итак, в заключении хотелось бы отметить, что вырабо-
танное нами понимание вины как субъективного условия 
наступления гражданско-правовой ответственности, по-
зволяет обосновать наступление гражданско-правовой от-
ветственности применительно, во-первых, ко всем видам 
правоотношений, урегулированных нормами гражданского 
права, во-вторых, ко всем субъектам гражданского оборота, 
как юридическим, так и физическим лицам. А предложен-
ные модели конструкции вины четко определяют возмож-
ность ее наступления как для предпринимателей, так и для 
иных субъектов гражданского оборота. Более того, выявлен-
ная специфика модели вины предпринимателя показывает 
возможность наступления гражданско-правовой ответствен-
ности и без вины, что является важным не только в науке 

18 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч. том]. Том 
8. Учебники и учебные пособия: Гражданское право. Раздел пер-
вый. Общие положения. – М.: Статут, 2010. – С. 418.

гражданского и предпринимательского права, но и в отрас-
левой практике. 
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Ананьева Е. О.

Практически у каждого из нас в детстве был велосипед. От
личное средство для активного отдыха. С возрастом многие не  
отказываются от подобного удовольствия, только наш люби 
мый двухколесный друг трансформировался в дорогостоящее  
средство, имеющее характерный спортивный дизайн, переклю 
чение передач для нескольких скоростей, тормозную систему  
и много нового и интересного. Рассмотрим, например, модель,  
созданную британским разработчиком Клайвом Синклером.  
Разработанный им ABike для быстрого и легкого передвиже 
ния в условиях города является самым легким и миниатюрным  
электровилосипедом в мире. В модели есть система двойного  
привода, благодаря которой можно двигаться не теряя скорости.  
Заряда одной батареи, питающей данный экземпляр, хватает на  
25 километров. 

Однако современные технологические разработки не оста
новились на модернизации одного из видов микро транспорт 
ного средства. Отечественные и зарубежные производители  
насыщают рынок микротранспортных средств все новыми и  
новыми моделями. Взять, к примеру, трехколесный скейтборд.  
Groundsurf является новейшей модификацией известного всем  
нам скейтборда, однако, он функционирует от литиевоферрит 
ных батарей. Запас хода данного оригинального девайса состав 
ляет около 90 минут. Управлять данным устройством можно с  
собственного смартфона, к которому его можно подключать.  
Многие отдают предпочтение функциональным электронным  
моноциклам. Одним их лучших в данной области считается  
моноколесо Ninebot One. Кроме того, что модель оснащена гиро 
скопом и системой мониторинга скорости, она может без подза 
рядки преодолеть расстояние до 30 км и двигаться при этом со  
скоростью 24 км/ч. Стоимость такого девайса варьируется от 18  
тыс. руб. до нескольких сотен тысяч рублей. 

В европейских странах подобные виды микротранспортных 
средств успешно заменяют передвижение граждан на неболь 
шие расстояния в городе. На электрическом самокате или сигвее  
можно увидеть банковского служащего, спешащего на работу, а  
в Норвегии сам министр внутренних дел передвигается на вело 
сипеде. 

В России популярность микро транспорта также набирает 
обороты. Количество граждан, отдающих предпочтение ново

модным и удобным девай 
сам, становится все больше,  
а вопросы регулирования  
передвижения, роли микро 
транспортных средств и их  
ответственности при причи 
нении вреда, а также выделения отдельных полос (зон) для пере 
движения не решены и не решаются. 

Обратим внимание на гражданское законодательство Рос
сии. В Гражданском кодексе учреждены правовые нормы, опре 
деляющие виды отношений, которые возникают в результате  
осуществления транспортной деятельности. К ним относятся ус 
луги в области перевозки грузов и пассажиров; перевозки транс 
портом общего пользования, прямого и смешанного сообщения;  
вопросы провозной платы; транспортные экспедиции; аренда  
транспортных средств; договор фрахтования и ответственность  
за вред, который причинен транспортным средством в форме  
источника повышенной опасности. 

Если обратить внимание на нормы отечественного граждан
ского законодательства, то найти легальное определение транс 
портного, а тем более микро транспортного средства не пред 
ставляется возможным. С другой стороны имеется достаточно  
судебных решений, в которых суд ссылается на нормы отдельных  
правовых актов и определяет даже вид транспортного средства.  

Наиболее часто используемым в этом направлении являет
ся Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  
от 10.12.1995 № 196ФЗ. В статье 2 данный закон дает определение  
транспортного средства как устройства, предназначенного для  
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установ 
ленного на нем. Аналогичные определения предлагаются зако 
нодателем в Федеральном законе «Об обязательном страховании  
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  
и в Правилах дорожного движения. 

Однако, это не единственные легальные источники, на кото
рые можно ссылаться при определении механизма, на котором  
разрешено передвигаться. В Российской Федерации действует  
Общероссийский классификатор основных фондов, утвержден 
ный Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2994 №359. В нем  
дается определение, которое больше подходит к микро транс
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портным средствам, и более широкое по своему объему, чем  
рассматриваемые ранее. По указанному классификатору транс 
портное средство  это средство передвижения, предназначенное  
для перемещения людей и грузов.  

В группировке 150000000»Средства транспортные» можно 
найти все устройства, которые будут считаться транспортными  
средствами. По факту затрагиваемых в данных подгруппах при 
знаках, микро транспортные средства можно было бы отнести к  
группе 153599000 Средства транспортные прочие, не включен 
ные в другие группировки. 

Определенно, урегулирование вопросов, связанных с дан
ной категорией средств необходимо. Остановимся на ситуации,  
которая изменила отношения в обществе во всем мире. Панде 
мия COVID19. Несмотря на повсеместную заболеваемость дан 
ным вирусом, введенные ограничения жизнедеятельности, люди  
не перестали употреблять пищу, выполнять отдельные виды ра 
бот и т.д. Многие, особенно лица старшего возраста, познакоми 
лись с услугой доставки продуктов питания и медикаментов на  
дом бесконтактным способом. Однако, доставку осуществляют  
такие же люди. Часто в городе можно увидеть представителей  
служб доставки на велосипедах, самокатах, роликовых коньках.  
Для обывателя всегда эти средства относились к спортивному  
инвентарю. В условиях ограничений они стали достаточно акту 
альными для использования службами доставки и т.д. 

С увеличением количества данных средств на дорогах, 
увеличилось и количество ДТП с участием, например, велоси 
педистов. В ПДД четко прописано, что велосипед выступает  
полноценным транспортным средством. Законодательство РФ, в  
частности КоАП, не предусматривает наказания для владельцев  
этого ТС. Кодекс учитывает для этого объем двигателя и макси 
мальную скорость, где нет параметров под велосипед. 

Виновник в лице велосипедиста может понести ответствен
ность согласно ГК РФ. Довольно распространены ситуации,  
когда велосипедист скрылся с места ДТП. Определить его лич 
ность или опознать по ТС практически невозможно. У него от 
сутствуют права или номер, как у автомобиля. Зафиксировать  
происшествие может только сотрудник ГИБДД. Если протокола  
с мультимедийным (видео) сопровождением места аварии не  
будет, взыскать с виновника возмещение ущерба невозможно,  
нужны доказательства. А повреждение авто придется устранять  
собственными силами1. 

По сводкам ГИБДД по России за январьавгуст 2020 года за
фиксировано 4098 аварий с участием велосипедистов. В сравне 
нии за 2019 год пострадало в ДТП 5369 водителей велотранспор 
та2. 

Интересной является ситуация с опубликованием Мини
стерством транспорта проекта изменений в Правила дорожного  
движения от 20 апреля 2020 года. Основным новшеством этих из 
менений является введение нового термина – «средство индиви 
дуальной мобильности». 

Несмотря на планируемое улучшение дорожнотранс
портной ситуации средства индивидуальной мобильности далее  
СИМ влекут достаточно большое количество проблем, которые  
могут привести к очень трудно прогнозируемым последствиям.  
Вопервых, в поправках прописано, что если гражданин пере 
двигается на СИМ по окраине проезжей части, а это правила до 
пускают при отсутствии велосипедной дорожке, то в случае соз 
дания таким участником аварийной ситуации и повреждения  
рядом находящихся автомобилей, то становится не понятным  
как привлекать такого участника к гражданскоправовой ответ 
ственности. А если виновнику данной ситуации не исполнилось  
и 14 лет? При этом необходимо понимать, что номерного знака у  
СИМ нет, поэтому никто и ни что не мешает такому нарушите 
лю ретироваться и избежать какойлибо ответственности.  

Вовторых, надо понимать, что масштабы использования 
средств индивидуальной мобильности со временем будут только  
возрастать. И с учётом того что на них будут в основном переме 
щаться либо дети до 14 лет, либо молодежь в возрасте до 25 лет,  
то не сложно предположить, что количество происшествий с их  
участием будет увеличиваться. При этом необходимо брать во  
внимание тот факт, что для молодежи характерен очень резкий 

1 ДТП с велосипедистом: кто виноват, что делать, статистика и  
судебная практика в 2020. [Электронный ресурс]. – Режим до- 
ступа: https://regalos-ru.turbopages.org/s/regalos.ru/dtp/avarii-s- 
velosipedistami.html (дата обращения: 20.08.2020 года).

2 Климова Е.В. Аварийность велотранспорта на автомобильных  
дорогах РФ // Евразийский союз ученых. 2019. № 9 (66). С. 47-50.

стиль езды, желание получить новые впечатления, и все это вме 
сте с не умением или не желанием думать о последствиях своих  
действий, может очень серьезно повлиять на статистику получе 
ния всевозможных увечий и травм. Одним из самых распростра 
нённых вопросов является проблема контроля всех происше 
ствий с участием СИМ. Ведь надо полагать, что зафиксировать  
такое ДТП будет очень сложно, поэтому необходимо в поправки  
добавить пункт позволяющий зафиксировать нарушения с по 
мощью специально для этого предназначенных технических  
средств фото или видео записи. При этом большинство пунктов  
правил как для велосипедистов, так и для пешеходов остаются  
только лишь номинальными, а реальный контроль за их соблю 
дением в полной мере отсутствует. 

Кроме того, у нас в стране построено совсем не завидное ко
личество велосипедных дорожек, по которым могут относитель 
но безопасно передвигаться средства индивидуальной мобиль 
ности, что в свою очередь будет радикально увеличивать случаи  
наезда этих СИМ на обычных ни в чем не повинных пешеходов. 

Еще остаются вопросы регулирования движения самокатов 
с сиденьем. Здесь речь идет о том, что по новым поправкам, если  
самокат снабжен электродвигателем мощностью 2 кВт и сиде 
ньем, то это уже не какойнибудь там рядовой самокат, а целый  
мопед, требующий получения водительского удостоверения на  
него. Проблема здесь заключается в том, кто и каким образом бу 
дет проверять наличие у данного самоката 2 соответствующего  
электродвигателя, ведь мощность двигателя может искусственно  
увеличить. А также представьте себе ситуацию, когда несовер 
шеннолетний гражданин самостоятельно установил на данный  
СИМ сиденье. Кто в таком случае будет нести ответственность?  

Вызывает большое количество вопросов и следующие об
стоятельства. В новой редакции документа лица, которые плани 
руют использовать средства индивидуальной мобильности для  
перемещения по дорожнотранспортному полотну должны со 
блюдать все обязанности водителя транспортного средства. Если  
учесть, что на СИМ могут встать малолетние дети, то как тогда  
на них можно возложить общие обязанности водителей транс 
портного средства?  

Необходимо также отметить, что российская обществен
ность достаточно настороженно относится ко всем этим поправ 
кам. Так, например, представитель Общественной палаты на  
недавнем заседании по обсуждению вышеуказанных поправок  
заявил, что данные инновации достаточно сложны для понима 
ния гражданами, а положение средств индивидуальной мобиль 
ности между велосипедистами и пешеходами вполне может  
вызывать дуальное их толкование. С этим трудно не согласиться.  
Также появляется большое количество вопросов, например, ка 
ким образом измерить скорость движения средств индивидуаль 
ной мобильности. Или же почему передвижение на моноколесе,  
которое само по себе не выглядит устойчивым, при этом может  
развивать весьма внушительную скорость, которую запрещено  
использовать на дороге, но при этом разрешается использовать  
на тротуарах, где движутся пенсионеры или дети, на которых  
можно наехать совершенно случайно и нанести им серьезные  
увечья. При этом процесс торможения на моноколесе не проис 
ходит мгновенно. Также появляется весьма актуальный вопрос,  
как выписывать штрафы лицам, которые передвигаются в не 
трезвом состоянии.  

Подводя итог необходимо отметить, что всетаки проблема 
средств индивидуальной мобильности обретает законодатель 
ную защиту, хотя и содержит в себе достаточное количество не 
решенных вопросов. Конечно, практика во многом предоставит  
новую пищу для качественного улучшения ситуации как в целом  
на дорогах, так и в частности со средствами индивидуальной мо 
бильности.  
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Анализируя нормативно-правовую базу, регулирую-
щую взаимодействие институтов гражданского права и уго-
ловно-исполнительной системы (далее – УИС), необходимо 
обратить внимание на документы, определяющие стратегию 
развития институтов представительства и доверенности в 
России в настоящее время.

В силу ограничения свободы, лица отбывающие нака-
зание в исправительных учреждениях не всегда имеют воз-
можность лично принимать участие в конкретных правоот-
ношениях, поэтому в таких ситуациях широко применяется 
институт представительства. Реализация прав посредством 
представительства находит отражение во многих норматив-
ных актах.

Так, право пользования квалифицированной юридиче-
ской помощью лицом в случае обращения в суд в связи с на-
рушением его прав и охраняемых законом интересов либо 
при привлечении его к уголовной или административной от-
ветственности закреплено в ст. 48 Конституции РФ. 

Пунктом 8 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
зафиксировано положение, регламентирующее право полу-
чения юридической помощи осужденными путем пользова-
ния услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право 
на оказание такой помощи. Для получения юридической 
помощи осужденные имеют право на свидание с адвокатами 
или иными лицами, имеющими право на оказание такой по-
мощи.

Аналогичное право дублируется и Приказом Мини-
стерства юстиции РФ от 16 декабря 2016г. № 295 «Об утверж-
дении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений»1. Согласно п. 13 «осужденные имеют право … 

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 
(ред. от 01.04.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27 декабря 2016).

пользоваться услугами адвокатов, иных лиц, имеющих право 
на оказание юридической помощи». Таким образом, уголов-
но-исполнительное законодательство предусматривает ши-
рокое использование института представительства. 

Тем не менее, истоками института представительства, 
по мнению автора, выступает гражданское законодательство, 
в которое с 1 сентября 2013 года был внесен ряд значимых из-
менений в положения о представительстве и доверенности. 
Правовой формой реализации представительства выступа-
ет доверенность, в связи с чем необходимо остановиться на 
особенностях оформления доверенности в местах отбывания 
наказания. 

Согласно легальной дефиниции, содержащейся в п. 1 
ст. 185 ГК РФ, доверенностью признается письменное упол-
номочие, которое выдается одним лицом (представляемым) 
другому лицу (представителю) для представительства перед 
третьими лицами. Право на выдачу доверенности в полной 
мере распространяется на осужденных, кроме тех случаев, 
когда для совершения юридических действий требуется ис-
ключительно личное участие осужденного. В связи с этим 
на начальников мест лишения свободы возложены функ-
ции по совершению нотариальных действий. Гражданским 
кодексом в ст. 185.1 определены виды доверенностей на со-
вершение сделок, для которых установлено соблюдение но-
тариального удостоверения для их действительности, а так-
же определены случаи, когда доверенности приравниваются 
к нотариально удостоверенным. Систематический анализ 
подп. 3 п. 2 ст. 185.1 ГК РФ позволяет определить субъектный 
состав – начальник места лишения свободы и лица, находя-
щиеся в этих местах, а также непосредственно само полномо-
чие, приравненное по юридической силе к нотариальному – 
удостоверение доверенности.

В настоящее время нотариальные полномочия началь-
ников мест лишения свободы сводятся к возможности удо-

Глебова Е. В.
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стоверять доверенности (подп. 3 п. 2 ст. 185.1 ГК РФ) и заве-
щания (подп. 5 п. 1 ст. 1127 ГК РФ) лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, где нет нотариусов. Нас интересует в рам-
ках нашего исследования действия по удостоверению дове-
ренностей. Такие доверенности в гражданском законодатель-
стве именуются «приравненными к нотариальным».

Как отмечает Э. Ш. Хайдукова: «действия, совершаемые 
начальниками мест лишения свободы, связанные с удостове-
рением ими доверенностей и завещаний, относятся к квази-
нотариальной форме совершения нотариальных действий, 
носящих удостоверительный характер, целью которых явля-
ется придать некий формально-законченный и официаль-
ный вид действиям путем облечения их в форму документа, 
обладающего повышенной доказательственной силой»2. 

К действиям нотариусов и начальника места лишения 
свободы предъявляются единообразные требования, закре-
пленные законодательством Российской Федерации. Таким 
образом, доверенности, удостоверенные начальником ис-
правительного учреждения, не требуют дальнейшего пере-
оформления в нотариальном порядке.

На практике возникают сложности, связанные с выпол-
нением нотариальных функций начальником мест лишения 
свободы. К сожалению, упомянутые должностные лица, не 
всегда обладают необходимым объемом знаний в области 
применения норм гражданского законодательства. Это в 
свою очередь приводит в последующем к признанию недей-
ствительности совершенных действий, так как допускаются 
нарушения требований относительно формы, содержания и 
порядка удостоверения доверенностей лиц, находящихся в 
местах лишения свободы. 

В связи с изложенным, представляется обоснованным 
предложение по введению юридической подготовки в рам-
ках повышения квалификации для начальников мест ли-
шения свободы, которая способствовала бы грамотному 
применению действующего законодательства, обеспечению 
надлежащей защиты прав лиц, отбывающих наказание в ме-
стах лишения свободы. Такая подготовка положительно мо-
жет повлиять на количество обращений в суд, в частности, с 
целью признания недействительной доверенности, удостове-
ренной в местах лишения свободы их начальниками.

Удостоверение доверенностей лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы осуществляется на основании поло-
жений Гражданского кодекса РФ и Инструкции о порядке 
удостоверения завещаний и доверенностей начальниками 
мест лишения свободы, утвержденной Министром юстиции 
СССР 14 марта 1974 г. № К-15/184. Инструкция действует в ча-
сти, не противоречащей вышестоящим по юридической силе 
нормативно-правовым актам. Применение на сегодняшний 
день правового акта, которому более сорока лет, выглядит 
как минимум нелогичным. Представляется обоснованным, в 
рамках совершенствования уголовно-исполнительного пра-
ва, проанализировать нормативно-правовые акты Минюста 
России и ФСИН России. Это позволит выявить положения, 
не соответствующие действующему гражданскому законода-
тельству Российской Федерации. Устранение противоречий 
в вышеуказанных актах, отмена их или приведение в соответ-
ствие с действующими положениями гражданского законо-
дательства позволит разрешить вопросы, складывающиеся 
в судебной практике в сфере оказания нотариальных услуг 
осужденным, и поспособствует оптимизации уголовно-ис-
полнительного законодательства в целом.

Следующим аспектом, на котором стоит заострить вни-
мание – судебная практика по искам лиц, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы, связанным с требованиями 

2 Хайдукова Э. Ш. О квазинотариальных формах совершения но-
тариальных действий // Акад. вестн.: науч.-аналит. журн. Серия 
«Право». - Тюмен. гос. акад. мировой экономики, управления и 
права. - 2009. - № 2.

об отказе в удостоверении доверенностей. Руководствуясь 
анализом судебной практики, можно отметить, что для ре-
ализации осужденными своих гражданских прав, обеспечен-
ных в частности ст. 45 Конституции РФ, которые ограничены 
пребыванием в местах лишения свободы, на начальника ис-
правительного учреждения возложена обязанность по удо-
стоверению доверенности о правах, не только требующих 
нотариального удостоверения, но и о других правах3.

В случаях, выдачи доверенности на совершение сделок, 
не требующих соблюдения нотариальной формы (ч. 1 ст. 
185.1 ГК РФ) начальник места лишения свободы обязан разъ-
яснить, что доверенность в простой письменной форме име-
ет юридическую силу и вправе отказать в ее удостоверении.

Таким образом, с целью совершенствования примене-
ния институтов гражданского права – представительства и 
доверенности, автором предлагается предусмотреть обяза-
тельное повышение квалификации начальниками испра-
вительных учреждений, предусмотрев возможность осуж-
денным пользоваться услугами нотариусов. С этой целью 
необходимо рассмотреть возможность анализа ведомствен-
ных правовых актов, привести их в соответствие с положе-
ниями гражданского законодательства. В правовых актах 
закрепить алгоритм действий администрации исправитель-
ного учреждения, а также его сотрудников при выполнении 
действий по защите прав и законных интересов лиц, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы в сфере оказания 
нотариальных услуг в рамках предоставленных компетен-
ций. 
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Кошелюк Б. Е.

Ивлиев П. В.
На основе анализа нпа можно четко определить перечень 

полномочий Роспотребнадзора. Такими полномочиями явля-
ются: 

– осуществляет контроль качества товаров на территории 
РФ;

– в некоторых случаях – осуществляет контроль качества
оказываемых услуг в отдельных сферах (например, в сфере ЖКХ);

– производит анализ соблюдения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства;

– проверяет образовательные организации на предмет со-
блюдения требований законодательства (оценивает качество пи-
тания школьников, условия работы школы, соблюдение требова-
ний законодательства в экстренных ситуациях);

– имеет право проверок правил реализации некоторых ви-
дов товаров. Например, для продажи детских товаров, космети-
ки и парфюмерии требуется обязательно санитарно-эпидемио-
логическое заключение (а при оценке медицинских препаратов 
сотрудники ведомства могут истребовать документы, с помощью 
которых возможно оценить источник происхождения указан-
ных лекарственных средств1);

– осуществляет проверку качества складирования бытовых 
отходов;

– проверяет качество предоставляемых услуг в разных сфе-
рах жизнедеятельности общества (оценивает качество предостав-
ленных банковских услуг, государственных услуг).

В отдельных случаях Роспотребнадзор оказывает еще и 
юридическую поддержку потребителям товаров. Как пример: 
ведомство помогает составлять официальные заявления в адрес 
туроператора в том случае, если были опубликованы офици-
альные рекомендации со стороны МИДа и федерального Роспо-
требнадзора в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией в отдельных странах мира. 

Проверки осуществляются Роспотребнадзором в двух ос-
новных формах: 

1 См.: Определение Верховного Суда РФ от 16.04.2019 № 306-
ЭС19-3455 по делу № А65-5408/2018. 

– плановые – основой 
для проведения проверки 
является план, который раз-
рабатывается и утверждается руководителем Роспотребнадзора 
и согласуется с прокуратурой в сентябре – ноябре года, предше-
ствующего году проверки. 

Основания для включения организации в план проведения 
проверки являются во-первых истечение срока (3 года) с момента 
официальной госрегистрации субъекта и во-вторых, истечение 
этого же срока с момента проведения предыдущей проверки.

Сама проверка стартует с момента издания официального 
распоряжения или приказа, в котором обязательно прописы-
вается форма мероприятий, идентификационные данные как 
проверяемых субъектов, так и основных проверяющих, сроки и 
задачи проводимой проверки, ее предмет. Сотрудники ведом-
ства обязаны проинформировать юрлицо или ИП о факте про-
ведения проверки. 

– внеплановые – производятся по результатам анализа ин-
формации, полученной из обращений граждан, а также через 
СМИ и социальные сети. 

Формат осуществления проверок предприятий и организа-
ций подчиняется специальному Административному регламен-
ту2, в котором четко определены правила поведения сотрудни-
ков: 

– сотрудники Роспотребнадзора во время проведения про-
верки имеют право проходить на территорию объекта, истребо-
вать документы, посещать здание или здания, затребовать объ-
яснительные со стороны служащих организаций;

– привлечение дополнительных экспертов к выездной про-
верке возможно, но только в том случае, если указанные лица не 
имеют прямых интересов в деятельности проверяемого объекта 
(иначе говоря: не состоят в правоотношениях с проверяемыми 
субъектами, не являются аффилированными лицами); 

– во время проверочных мероприятий должны быть предъ-
явлены представителям проверяемого субъекта официальные 

2 Приказ Роспотребнадзора от 16 июля 2012 № 764.

Кошелюк Б. Е.

Ивлиев П. В.
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документы, свидетельствующие о законности и обоснованности 
выезда сотрудников ведомства;

– проверочное мероприятие производится обычно в при-
сутствии представителя проверяемой организации;

– по результатам проверки должен быть составлен специ-
альный документ - акт, с текстом которого должны ознакомить 
представителя организации;

– время проведения выездной проверки должно быть не
больше 20 рабочих дней;

– если в ходе проверки обнаружат нарушения, то в этом 
случае должен быть составлен протокол, учреждению выдается 
предписание об устранении нарушений. 

Факт проведения проверки обязывает сотрудников Ро-
спотребнадзора: во-первых, осуществлять меры, направленные 
на предупреждение, пресечение возникающих нарушений; 
во-вторых, соблюдать законодательства РФ; в-третьих, прово-
дить проверки только в рамках исполнения своих обязанно-
стей; в-четвёртых, не препятствовать сотруднику проверяемого 
субъекта, если тот желает присутствовать во время проведения 
проверки, знакомить его с полученными результатами провер-
ки; в-пятых, не использовать полученную ими информацию в 
корыстных целях; в-шестых, при определении принимаемых 
мер учитывать тяжесть нарушений, их опасность для жизни и 
здоровья; в-седьмых, если осуществляется внеплановая провер-
ка, то она должна быть обязательно согласована с другими огв; 
проверяемая организация должна быть уведомлена о факте пла-
нируемой проверки не менее чем за 24 часа до ее начала любым 
способом: кроме случаев угрожающих жизни и здоровью. 

Если проверочные мероприятия начались, но не были со-
блюдены основные требования, предъявляемые федеральными 
нпа к таким действиям, то тогда проверка прекращается, что 
подтверждается соответствующим распоряжением. 

Требования, предъявляемые к сотрудникам проверяемой 
организации

– предоставлять представителям Роспотребнадзора, осу-
ществляющим проверку, необходимые документы;

– обеспечивать им доступ на территорию объекта. 
Таким образом, объем полномочий у сотрудников Роспо-

требнадзора при проведении проверок практически не ограни-
чивается: они имеют право осуществлять комплексный контроль 
организации или ИП, требовать документы, анализировать си-
туацию с разных сторон. При этом инициатива проведения про-
верок может быть вызвана поступлением к сотрудникам ведом-
ства информации: от граждан или представителей иных юрлиц, 
от огв, из социальных сетей. Возникает следующий вопрос: ка-
ким образом сотрудники СМИ могут стать инициаторами про-
ведения комплексных внеплановых проверок организаций со 
стороны Роспотребнадзора? 

Журналист имеет право запрашивать информацию, пере-
рабатывать и публиковать её. Соответственно, у него есть два ва-
рианта передачи сведений сотрудникам Роспотребнадзора по 
фактам нарушений, ставших ему известными. 

Первый вариант - передача информации о факте наруше-
ний путем направления официального запроса в адрес огв. За-
просы информации производятся журналистом либо неофи-
циально по своим каналам коммуникации, либо официально.  
В последнем случае составляется документ от имени главного 
редактора СМИ. 

Получив официальный запрос от СМИ, сотрудники Роспо-
требнадзора обязаны предоставить ответ в срок (не более 7 дней). 
При этом ведомство наделено правом производить внеплановые 
выездные проверки по фактам, изложенным в запросе. 

Запросы направляются на имя руководителя территори-
ального органа. 

В структуру запроса входят следующие элементы: 
– тема (предмет);
– ссылка на источник информации о предмете запроса;
– список основных вопросов;
– если необходимо предварительное согласование, то ука-

зывается специалист управления для ответов на вопросы / орга-
низации интервью; 

– контактные данные отправляющего запрос. 
Роспотребнадзор имеет право инициировать проведение

внеплановой проверки при поступлении информации от СМИ 
только в следующих случаях: 

– если есть угроза причинения вреда жизни или здоровью
граждан, угроза ЧС природного или техногенного характера;

– есть причинение вреда жизни или здоровью граждан;
– зафиксировано нарушение прав потребителей. 

Второй вариант инициирования проверок Роспотребнадзо-
ра со стороны СМИ – размещение информации, свидетельству-
ющий о совершении правонарушения в издании. В этом случае 
никакого предварительного запроса информации не произво-
дится: журналист как бы ставит сотрудников ведомства перед 
фактом. Далее – представители Роспотребнадзора обязаны офи-
циально отреагировать на это обращение, проведя внеплановую 
проверку.  

Теоретически конструкция обращений СМИ к сотрудни-
кам Роспотребнадзора выглядит безупречно: информация пре-
доставлена, ведомство отреагировало, а виновные субъекты сразу 
же оказываются наказанными. 

Практика относится к таким ситуациям критично. Авторы, 
проанализировав решения судов, практически не обнаружили 
случаев инициирования проверок по фактам, изложенным в 
запросах СМИ, или в текстах материалов: Роспотребнадзор пре-
имущественно ссылается при организации проверочных меро-
приятий либо на самостоятельную инициативу поиска наруше-
ний; либо на соответствующие Указы Президента3; либо на факт 
обращения гражданина или нескольких лиц. 

Подводя итог можно заключить, что законодательство 
предоставляет права СМИ по инициированию внеплановой вы-
ездной проверки. Однако, основываясь на оценке правоприме-
нительной практики, можно заключить, что соответствующие 
возможности, предоставленные СМИ, являются спящими. 

Автор считает, что сложившуюся практику необходимо 
срочно изменить: 

1. Россия является правовым государством. Это положение
оценивается в качестве идеи или цели, к которой должны стре-
миться все субъекты. Рассматривая доктрину правового госу-
дарства в РФ с этих позиций, следует признать, что построение 
правового государства возможно только при расширении прав 
институтов гражданского общества, а СМИ ключевой из них. Ос-
новываясь на этом выводе, следует предусмотреть дополнитель-
ные мониторинговые полномочия СМИ в отношении огв: все 
материалы, связанные с нарушением прав и законных интересов 
граждан, размещенные в изданиях, должны обязательно про-
веряться, по результатам проведенных проверок необходимо 
предоставлять объективную информацию.

2. Отказ сотрудников Роспотребнадзора от проведения 
внеплановой проверки должен рассматриваться как дисципли-
нарное правонарушение. Соответственно, СМИ должны иметь 
полномочия по обжалованию бездействия сотрудников Роспо-
требнадзора субъекта федерации в вышестоящем органе или в 
прокуратуре. 

3. Сотрудники Прокуратуры субъекта РФ должны отслежи-
вать сообщения, свидетельствующие о фактах явных правона-
рушений, допущенных физическими и юридическими лицами. 
Также прокуратура должна использовать меры прокурорского 
реагирования. О результатах проведенных мероприятий проку-
рорские работники обязаны отчитываться в СМИ. Срок отчета 
– не более месяца с момента публикации сведений, являющихся 
основаниями для проведения подобной проверки. 

4. Для предотвращения злоупотреблениями свободой сло-
ва необходимо внести в законодательстве, положение о добросо-
вестности деятельности журналистов. Под добросовестностью 
понимается совершение надлежащих, полноценных действий, 
не предполагающим нарушение прав и законных интересов ко-
го-либо. В случае фиксации фактов лоббирования интересов тех 
или иных финансово-политических групп необходимо приме-
нять весь комплекс административных мер воздействия: лише-
ние лицензии СМИ, временный запрет на выход в свет (до двух 
недель). 
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Замалиева Г. Х.

Вопросы покупки жилья всегда имели высокую со
циальную значимость. Особенно ярко это проявлялось  
в 1990е гг., когда фактически участники строительства  
были лишены какихлибо действенных и эффективных  
механизмов защиты своих прав. В этот исторический  
период в национальной правовой системе России был  
сконструирован институт договора участия в долевом  
строительстве (далее – ДДУ). Главной концепцией ДДУ  
выступало то, что участник строительства (дольщик) пре 
доставлял деньги застройщику на самой ранней стадии  
строительных работ, вследствие чего застройщик был ли 
шен необходимости заключать кредитный договор с бан 
ковскими организациями и уплачивать за них проценты.  
Вследствие данной специфики ДДУ итоговая стоимость  
квартиры была существенно ниже, но при этом вклад де 
нег в строительство стало расцениваться в качестве край 
не рисковой деятельности. 

На нормативноправовом уровне ДДУ был закреплен 
лишь в 2004 году, когда был принят Федеральный закон от  
30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве  
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и  
о внесении изменений в некоторые законодательные акты  
Российской Федерации» (далее  ФЗ № 214)1. До этого време
ни правоотношения, возникающие вследствие заключения  
ДДУ, в национальном законодательстве не регулировались.  
Именно по этой причине уже на момент принятия ФЗ № 214 

1 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 13.07.2020)  
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и  
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото- 
рые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание  
законодательства РФ. - 2005. - № 1 (часть 1). - Ст. 40.

проблема обманутых участников ДДУ имела масштабный  
характер. 

Согласно ст. 1 ФЗ № 214 привлечение финансов для 
строительства со стороны физических лиц до 01.07.2018 г.  
разрешалось лишь: 1) в соответствии с ДДУ; 2) с помощью  
выпуска эмитентом, обладающим правом на земельным  
участок и получившим разрешение на строительство на  
данном земельном участке многоквартирного дома, спе 
циального вида облигаций  жилищных сертификатов,  
предоставляющих право их владельцам на получение от  
эмитента жилых помещений согласно национальному за 
конодательству, регламентирующему институт ценных  
бумаг; 3) жилищностроительными кооперативами (да 
лее – ЖСК) / жилищными накопительными кооператива 
ми (далее – ЖНК). 

С 01.07.2018 г. привлечение финансов со стороны физи
ческих лиц с помощью размещения жилищных сертифика 
тов допускается лишь для той группы эмитентов, которая  
начала такого рода размещение до 01.07.2018 г. 

С 01.07.2018 г. привлечение денег со стороны физиче
ских лиц для строительных работ ЖСК и ЖНК дозволяется  
лишь для той группы кооперативов, которые были учреж 
дены до 01.07.2018 г. Исключением стали лишь те ЖСК, ко 
торые реализуют строительные работы на земельных участ 
ках, предоставленных им на праве безвозмездного срочного  
пользования из состава муниципальной или государствен 
ной собственности. ЖСК этой группы сохраняют право на  
привлечение денег со стороны физических даже в том случае,  
если они учреждены уже после 01.07.2018 г. 

С 2011 года используется практика учреждения ЖСК 
при несостоятельности застройщика по ДДУ. В ст. 201.10 Фе 
дерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятель
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ности (банкротстве)» (далее – Закон о несостоятельности)2 
установлено, что в процессе реализации несостоятельных 
процедур собрание участников строительство наделено пра-
вом заявить ходатайство о погашении требований участни-
ков строительства посредством передачи прав застройщика 
на объект незавершенного строительства и земельный уча-
сток созданному участниками строительства ЖСК или дру-
гому специализированному потребительскому кооперативу. 
Подчеркнем, что, несмотря на большое количество данного 
рода проблем у ЖСК, количество случаев их создания в рос-
сийских регионах неизменно растет.

При вступлении в ЖСК каждый член вносит первую 
часть паевого взноса. Взамен внесенных денег член коопера-
тива приобретает право на паенакопление. Если физическое 
лицо не имеет финансовых возможностей, ему приходится 
заключать кредитный договор с банковской организацией. 
Однако, как правило, банковские организации по понятным 
причинам настаивают на обеспечение исполнения кредитно-
го обязательства. Данные граждане нередко не могут предло-
жить никакого обеспечения исполнения взятого кредитного 
обязательства, кроме самого права на паенакопление. При 
этом возможность залога права на паенакопление нацио-
нальным законодателем не закреплена, и далеко не каждую 
банковскую организации устроит данный способ обеспече-
ния исполнения кредитного обязательства. Выходит, что ока-
зание государственной поддержки определенным группам 
физических лиц реализуется лишь в отношении тех физи-
ческих лиц, у которых есть денежные накопления. Думается, 
что данный подход не соответствует первоначальной идее 
российского законодателя. Для того чтобы государственная 
поддержка определенным группам физических лиц, уста-
новленная пунктом 4 статьи 16.5 Федерального закона от 
24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»3, стала возможной и для бедных слоев населе-
ния, должно предусмотреть в гражданском законодательстве 
положение, которое бы делало допустимым залог права на 
паенакопление в ЖСК.

До того момента, пока данная норма не принята, в бо-
лее защищенном положении находятся те физические лица, 
которые покупают жилье по ДДУ. В частности, им предо-
ставлена возможность получить кредит под залог строящего 
жилого помещения, которой нет у членов ЖСК.

Отметим, что самое большое количество правовых га-
рантий при привлечении финансов физических лиц нацио-
нальный законодатель закрепил для ДДУ.

Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 111-ФЗ 
национальный законодатель установил возможность обра-
титься за поручительством банковской. При этом продол-
жало действовать законодательное правило о возникновении 
права залога на основании закона. Соответственно, право вы-
бирать между залогом и поручительством банка, несмотря 
на прямое упоминание в законе, не могло быть реализовано 
на практике из-за того, что продолжало действовать законо-
положение об автоматическом появлении права залога со 
времени прохождения государственной регистрации ДДУ.

Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 294-ФЗ 
вышеназванный законодательный недочет был устранен. В 

2 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
«О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодатель-
ства РФ. - 2002. - № 43. - Ст. 4190.

3 Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
«О содействии развитию жилищного строительства» // Собра-
ние законодательства РФ. - 2008. - № 30 (ч. 2). - Ст. 3617.

частности, данный нормативно-правовой акт устанавливал, 
что гражданско-правовые обязательства застройщика обе-
спечиваются двумя способами, как минимум. В результате 
альтернатива залогу исчезла. Кроме того, российским за-
конодателем было установлено, что исполнение граждан-
ско-правовых обязательств застройщика по передаче жилья 
участнику ДДУ, помимо залога, должно было обеспечивать-
ся по выбору застройщика одним из следующих способов: 
поручительство банка или страхование гражданской ответ-
ственности застройщика за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по передаче жилого помеще-
ния участнику долевого строительства по договору.

В практической деятельности, как правило, применялся 
институт страхования. При этом в 2017 году стало очевидно, 
что данный способ не приносит необходимой результатив-
ности в правоотношениях по ДДУ.

Изначально национальный законодатель в нормах Феде-
рального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ установил, 
что юридическая обязанность застройщика вносить взносы 
в компенсационный фонд появлялась в тех ситуациях, ког-
да ДДУ с первым участником был представлен на государ-
ственную регистрацию после 20.10.2017 г. Однако в 2018 году 
данное положение было обновлено, поскольку был принят 
Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 478-ФЗ, кото-
рым введена обязанность застройщиков с 25.12.2018 г. произ-
водить уплату взносов компенсационный фонд даже тогда, 
когда ДДУ с первым участником был представлен на госу-
дарственную регистрацию до 20.10.2017 г. Следовательно, по 
ДДУ, по которым будет выполнена обязанность по части 
компенсационных фондов, исчезнет юридическая обязан-
ность застройщика получить поручительство банковской ор-
ганизации/застраховать ответственность4.

В период проведения строительных работ у застрой-
щика отсутствует право на пользование денежных средств, 
размещенных на счете эскроу, однако у него есть право на 
получение денежных средств в соответствии с кредитным до-
говором, заключенным в том же банковской организации, 
где был открыт счет эскроу. Следует подчеркнуть, что размер 
процентов по данному кредитному договору будет меньше 
в сравнении с тем, что заключается в «стандартных» услови-
ях, так как застройщик способствует привлечению в банков-
скую организацию денег участников строительства на счета 
эскроу. Денежные средства, размещенные на счетах эскроу, 
застройщик сможет получить от банковской организации 
лишь после того, как он направит в банковскую организацию 
документы, подтверждающие сдачу дома в эксплуатацию, 
а также регистрацию права собственности. При этом у за-
стройщика исчезнет юридическая обязанность вносить день-
ги в компенсационный фонд5. 

Больше того, при применении счетов эскроу исчезает 
достаточно значимый способ обеспечения исполнения обя-
зательств по строительству жилья. Так, продолжительное 
время в России существовало правило о том, что с даты про-
хождения процедуры государственной регистрации ДДУ ав-
томатически, на основании действующего законодательства, 
возникал залог строящегося жилья и прав на земельный 
участок. При применении норм о счете эскроу залог автома-

4 Хамов А.Ю. Компенсационный фонд как специальный способ за-
щиты прав участников долевого строительства // Гражданское 
право. - 2019. - № 2. - С. 37.

5 Биньковская А.А. Новые механизмы защиты прав и законных 
интересов участников долевого строительства // Право и эконо-
мика. - 2019. - № 7. - С. 15.
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тически на данное имущество больше не появится, так как 
застройщику необходимо что-либо предложить банковской 
организации в роли обеспечения исполнения кредитного 
обязательства.

Законом № 175-ФЗ также установлено, что в ситуации, 
когда у банковской организации отозвана лицензия, возме-
щение по счету эскроу, открытому в связи с заключением 
ДДУ, выплачивается в размере 100 процентов от суммы, раз-
мещенной на таком счете на дату наступления страхового 
случая, но не более 10 млн руб. Соответственно, если такая 
неприятная ситуация случится, а цена по заключенному 
ДДУ будет превышать 10 млн руб., то часть денег участники 
строительства могут потерять. Думается, что данная пробле-
ма будет стоять особо остро в тех крупных регионах, где цены 
на жилье крайне высокие.

Представляется, что с установлением банковского фи-
нансирования в принципе утрачивается значение ДДУ для 
жилищного строительства, который закладывался нацио-
нальным законодателем первоначально. Так, национальный 
законодатель исходил из того, что участник строительства 
(дольщик) финансирует постройку жилья на самых ранних 
стадиях, в связи с чем у него возникает возможность купить 
жилье за меньшую стоимость. Взамен этого появлялись 
большие риски. Иначе говоря, основным функциональным 
назначением ДДУ выступало обеспечение доступности жи-
лья в России. В условиях замены финансирования построй-
ки жилья физическими лицами на финансирование данной 
деятельности банками все риски, безусловно, возлагаются на 
банковские организации. При этом становится очевидным, 
что в таких условиях цены на жилье будут расти. На наш 
взгляд, такие цены могут вырасти на 10-20 %. То есть про-
блема с доступностью жилья вновь может стать особо острой 
для нашего государства, что, конечно же, негативным обра-
зом отразится на социально-экономической политике Рос-
сии в общем и жилищной политике, в частности.

Итак, учреждение ЖСК и заключение ДДУ играют важ-
ную социально-экономическую роль, поскольку они позво-
ляют реализовать конституционное право на жилище тем 
физическим лицам, у которых нет возможности заключать 
договоры социального найма. Наличие данных механизмов, 
бесспорно, имеет большую выгоду для государства, так как 
никакие государственные деньге в этом случае не требуются. 
ЖСК, объединяющие поддерживаемые на государственном 
уровне группы физических лиц, получают землю для прове-
дения строительных работ на безвозмездной основе. Больше 
того, ЖСК имеют возможность доделать строительные рабо-
ты в тех ситуациях, когда застройщик был признан несостоя-
тельным. Между тем, нельзя не отметить, что у членов ЖСК 
объем прав, в сравнении с участниками строительства, носит 
усеченный характер. Так, например, в отношении данной 
группы лиц нельзя использовать положения отечественного 
законодательства о защите прав потребителей, не закрепле-
ны способы обеспечения исполнения имеющихся граждан-
ско-правовых обязательств кооператива перед пайщиками.

Полагаем, что руководство российского государства 
поставило перед собой цель минимизировать риски физи-
ческих лиц, становящихся сторонами в ДДУ. Защита прав 
данной группы физических лиц была сконструирована по-
средством принятия Закона № 214-ФЗ. Первоначально дан-
ный нормативно-правовой акт закреплял прохождение 
государственной регистрации ДДУ и залог прав на дом и 
земельный участок в качестве главных механизмов защиты 
прав участников строительства (дольщиков). Потом в 2012 

году была урегулирована юридическая обязанность застрой-
щика либо получить поручительство банковской организа-
ции, либо застраховать свою ответственность. В 2017 году дан-
ного рода обязанность была заменена на обязанность вносить 
взносы в компенсационный фонд. 

В завершение отметим, что, по нашему мнению, ос-
новной причиной возникновения проблемы обманутых 
дольщиков выступает то, что нередко застройщики разра-
батывали схемы в обход норм ФЗ № 214. При этом введение 
банковского финансирования может значительным образом 
тормозить жилищное строительство в Российской Федера-
ции, что, безусловно, не соответствует интересам участников 
строительства. Думается, что в случае эффективной реализа-
ции норм о компенсационном фонде использование банков-
ского финансирования не является необходимым.
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Комиссаров А. В.

Могилевский Г. А.

Проблематика правовых основ компенсации мораль
ного вреда в законодательстве Российской Федерации и  
правоприменительной практике по мнению авторов обу 
словлена тем, что отдельные положения законодательно 
го массива, регламентирующего данный правовой инсти 
тут, в должной степени не разработаны, что порождает  
их неоднозначное толкование и применение судебными  
инстанциями при рассмотрении и разрешении различ 
ных категорий судебных дел. 

Справедливости ради необходимо отметить, что в со
временном законодательстве России впервые дефиниция  
морального вреда получила узакононение в ст. 131 Основ  
гражданского законодательства 1991 г., а в дальнейшем – в  
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК  
РФ). Так, в ст. 151 ГК РФ изложены признаки морально 
го вреда, к которым законодатель относит физические 

или нравственные страдания гражданина; действия, на 
рушающие неимущественные права либо посягательства  
на принадлежащие гражданину нематериальные блага;  
другие случаи, предусмотренных законом. Такими зако 
нодательными случаями, в частности, следует признать  
нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) на  
основании договора имущественных прав потребителя,  
предусмотренных законами и правовыми актами Россий 
ской Федерации, регулирующими отношения в области  
защиты прав потребителя (ст. 15 Федерального закона «О  
защите прав потребителей). Кроме названного норма 
тивного акта правовые основы компенсации морально 
го вреда применительно к отраслевой принадлежности  
правового регулирования закреплены в целом ряде нор 
мативных правовых актов, к которым безусловно следует  
отнести ст. 237 Трудового кодекса Российской Федерации; 
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ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации; ст. 62 закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации»; ст. 4.7 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и 
другие. Этот далеко неполный перечень законодательно-
го массива подтверждает межотраслевой характер рас-
сматриваемого правового института. Вместе с тем, анализ 
действующего законодательства в сфере компенсации мо-
рального вреда показывает, что только нормы граждан-
ского законодательства являются нормами прямого дей-
ствия; при этом нормы других отраслей права являются 
отсылочными.

Официальное толкование сущности правовой де-
финиции морального вреда изложено в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 
декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда». Со-
гласно п. 2 данного постановления, под моральным вредом 
понимаются нравственные или физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), посягающими 
на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоин-
ство личности, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или на-
рушающими его личные неимущественные права (право 
на пользование своим именем, право авторства и другие 
неимущественные права в соответствии с законами об ох-
ране прав на результаты интеллектуальной деятельности) 
либо нарушающими имущественные права гражданина. 
Моральный вред, в частности, может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в связи с утратой родственников, 
невозможностью продолжать активную общественную 
жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачеб-
ной тайны, распространением не соответствующих дей-
ствительности сведений, порочащих честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина, временным огра-
ничением или лишением каких-либо прав, физической 
болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреж-
дением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесен-
ным в результате нравственных страданий и др.1.

Таким образом, можно сделать вывод, что субъектом 
данного правоотношения является гражданин (физиче-
ское лицо), а объектом правоотношения – его идеальные 
блага, содержание которых зависит от развития обще-
ственных отношений, а также имущественные права в 
силу закона.

Лицо, которое считает, что его право нарушено мо-
жет воспользоваться институтом компенсации мораль-
ного вреда только в судебной форме защиты, так как 
согласно ст.151 ГК РФ только суд может возложить на на-
рушителя обязанность денежной компенсации мораль-
ного вреда.

Анализ правоприменительной практики судебных 
органов по компенсации морального вреда позволяет ут-
верждать, что суды при разрешении вопросов компенса-
ции морального вреда исходят из того, что необходимыми 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. 
№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компен-
сации морального вреда» // Справочная правовая система «Консуль-
тант Плюс: Судебная практика (дата обращения: 20.09.2020).

условиями для возложения обязанности по компенсации 
морального вреда на его причинителя являются: насту-
пление вреда, противоправность поведения причините-
ля вреда, наличие причинной связи между наступлени-
ем вреда и противоправностью поведения причинителя 
вреда, вина причинителя вреда. При этом законом уста-
новлена презумпция вины причинителя вреда, которая 
предполагает, что доказательства отсутствия его вины 
должен представить сам причинитель – ответчик. Истец 
– как пострадавшая сторона – представляет доказатель-
ства, подтверждающие факт наличия вреда (физических 
и нравственных страданий – если это вред моральный), а 
также доказательства того, что ответчик является причи-
нителем вреда или лицом, в силу закона обязанным воз-
местить вред2. 

Бесспорно, при вынесении решения о размере ком-
пенсации морального вреда суд должен руководствовать-
ся ст.67 ГПК РФ, которая обязывает суд (в лице судебного 
состава, рассматривающего и разрешающего конкретное 
судебное дело) оценивать доказательства размера ком-
пенсации по своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном, объективном и непосред-
ственном исследовании имеющихся в деле доказательств, 
исходя из их относимости, допустимости и достаточно-
сти. Вместе с тем, обзор правоприменительной практики 
свидетельствует о том, что этих изложенных законода-
телем критериев компенсации морального вреда недо-
статочно. Авторы солидарны с мнением А.В. Кирилина, 
который позиционирует отсутствие исчерпывающих 
критериев оценки тяжести причиненного вреда и разме-
ров компенсации морального вреда на законодательном 
уровне, поскольку эти законодательный критерии носят 
оценочный характер. Как результат: суды определяют 
размер компенсации морального вреда на необоснован-
ных критериях. Следовательно, изначально они служат 
правовой основой для вынесения незаконных и необо-
снованных решений3. Так, Верховный суд Российской Фе-
дерации в кассационном определении отменил решение 
Красногвардейского районного суда Республики Адыгея 
от 31 мая 2016 г., и апелляционное определение судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда Респу-
блики Адыгея от 30 августа 2016 г., о взыскании компен-
сации морального вреда по иску Т.В. Кудрявцевой, М.В. 
Клименко и Н.Н. Чеботарева к открытому акционерно-
му обществу «Российские железные дороги», обществу с 
ограниченной ответственностью «Кубанский Стандарт» 
на том основании, что в настоящем деле судами первой 
и апелляционной инстанций были допущены существен-
ные нарушения норм материального и процессуального 
права, которые выразились в следующем. Так, судебны-
ми инстанциями, выносившие судебные постановления 
по гражданскому делу, не принято во внимание, что в со-
ответствии с абз. 2 п. 2 постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 № 

2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции № 2 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 июля 
2019 г.) // Справочная правовая система «Консультант Плюс: Су-
дебная практика (дата обращения: 20.09.2020). 

3 Кирилин А.В. Проблемы компенсации морального вреда // Ев-
разийский юридический журнал. 2018. № 12. С. 164.
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10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» моральный вред может 
заключаться, в частности, в нравственных переживаниях в 
связи с утратой родственников. Наличие факта родствен-
ных отношений само по себе не является достаточным 
основанием для компенсации морального вреда. При 
определении размера компенсации морального вреда 
суду с учетом требований разумности и справедливости 
следует исходить из степени нравственных или физиче-
ских страданий, связанных с индивидуальными особенно-
стями лица, которому причинен вред. В каждом конкрет-
ном случае суду необходимо установить обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что лица, обратившиеся за 
компенсацией морального вреда, действительно испыты-
вают физические или нравственные страдания в связи со 
смертью потерпевшего, что предполагает в том числе вы-
яснение характера отношений (семейные, родственные, 
близкие, доверительные), сложившихся между погиб-
шим и этими лицами, утрата которых привела бы к их 
нравственным и физическим страданиям; имело ли ме-
сто совместное проживание с погибшим и ведение с ним 
общего хозяйства до наступления смерти последнего; об-
ращение за медицинской и психологической помощью в 
медицинские органы вследствие причиненных им физи-
ческих и нравственных страданий (морального вреда).

Кроме того, выводы судов об удовлетворении требо-
ваний заявителей о компенсации им морального вреда в 
соответствующей сумме основаны исключительно на ут-
верждениях, приводимых в судебных заседаниях предста-
вителями истцов об испытанных истцами физических и 
нравственных страданиях, а значит суды первой и апелля-
ционной инстанций не привели в судебных постановле-
ниях никаких доводов в обоснование размера присужден-
ной истцам компенсации морального вреда со ссылкой на 
доказательства.

Таким образом, вывод судов первой и апелляцион-
ной инстанций Верховный суд Российской Федерации 
признает неправомерным, поскольку он сделан без уста-
новления юридически значимых обстоятельств, в отсут-
ствие каких-либо доказательств, подтверждающих факт 
причинения истцам морального вреда, характер и сте-
пень понесенных ими нравственных и физических стра-
даний, связанных с их индивидуальными особенностями, 
с учетом времени, истекшего с момента смерти потерпев-
шего до момента обращения в суд (более десяти лет)4.

Резюмируя изложенное, подчеркнем, что правовые 
основы регламентации института компенсации мораль-
ного вреда как по своему содержанию, так и по их приме-
нению судебными инстанциями весьма далеки от совер-
шенства, что порождает зависимость решения спорных 
вопросов в судебном порядке от субъективного мнения 
суда. Вместе с тем, критическое отношение к ним, как и 
предложения по их совершенствованию не умаляет оцен-
ки гражданско-правовой защиты любого субъективного 
права известного российского ученого-цивилиста И.А. 
Покровского, который отмечал «…пусть гражданско-пра-

4 Кассационное определение Судебной коллегии Верховного Суда 
РФ по гражданским делам от 10 июля 2017 г. № 24-КГ17-15 // 
Справочная правовая система «Консультант Плюс: Судебная 
практика (дата обращения: 20.09.2020).

вовая защита будет неполной и несовершенной, но, по-
вторяем, лучше такая защита, чем ничто. Даже несовер-
шенная защита содержит напоминание о необходимости 
бережного отношения к нематериальным интересам лю-
дей; даже такая защита будет иметь поэтому огромное 
воспитательное и предупредительное значение5. 
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Многоквартирный дом в современных условиях яв-
ляется наиболее распространенной формой проживания 
граждан. Несмотря на то, что жилое помещение пред-
ставляет собой квартиру в многоквартирном доме, это 
основной объект имущественных прав собственника, эта 
квартира находится в многоквартирном доме, на который 
у собственника квартиры (помещения) имеются имуще-
ственные права и значительные обязанности. При возник-
новении права собственности на квартиру, как на выде-
ленный индивидуально определенный объект, возникает 
права собственности на невыделенную идеальную долю в 
общем праве собственности на общее имущество много-
квартирного дома. При отчуждении права собственности 
на квартиру отчуждается и доля (реально не выделенная) 
в общем имуществе многоквартирного дома. 

 Характеристика многоквартирного жилого дома 
как объекта вещных прав, объекта управления, объекта 
правоотношений означает рассмотрение вопроса о его 
гражданско-правовом статусе. Как отмечает В.И. Сенчи-
щев: «Важным с позиции права является не сама вещь и 
не само поведение, а то правовое значение, правовой ре-
жим, который присваивается этому явлению в силу по-
зитивного права и который воплощается в субъективных 
правах и обязанностях1».

1 Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения // Акту-
альные проблемы гражданского права / Под ред. М.И. Брагин-
ского. М.: Статут, 1998. С. 150.

Е.С. Мишулина пишет о том, что смысл выделения 
многоквартирного жилого дома в классификации объек-
тов права собственности имеется лишь тогда, когда есть 
особенности, определяющие правовой режим2.

Очевидно, что многоквартирный жилой дом отно-
сится к недвижимости. В то же время в ст. 15 ЖК РФ в 
качестве жилых помещений названы жилой дом, часть та-
кого дома, квартира, часть квартиры и комната3. В струк-
турном смысле многоквартирных дом – это сложный объ-
ект, включающий в себя части жилого дома, квартиры и 
комнаты. Как правило, многоквартирный дом является 
объектом права общей долевой собственности, а помеще-
ния в нем – объектом права индивидуальной либо общей 
(долевой или совместной) собственности. 

В отношениях найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования жилой дом, в том чис-
ле многоквартирный приобретает статус наемного дома, 
в связи с чем он целиком должен принадлежать одному 
собственнику.

Многоквартирным домом признается совокупность 
двух и более квартир, имеющих самостоятельные выхо-
ды либо на земельный участок, прилегающий к жилому 

2 Мишулина Е.С. Многоквартирный жилой дом как объект граж-
данского права // Общество и право. 2009. № 3. С. 79-81.

3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 188-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Российская газета от 12 января 
2005 г. № 1.
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дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме4. 

В отличие от жилого дома как объекта, который так 
же относится к жилым помещениям, многоквартирный 
дом состоит из нескольких или многих жилых помеще-
ний – квартир, использование которых немыслимо без 
определенной инфраструктуры и помещений общего 
пользования. Кроме того, в многоквартирном доме могут 
быть предназначенные для самостоятельного использова-
ния нежилые помещения.

Многоквартирный дом содержит в себе элементы об-
щего имущества собственников помещений в таком доме 
в соответствии с жилищным законодательством.

Актуальной проблемой остается определение право-
вого режима многоквартирного жилого дома, так как он 
выступает объектом управления, объектом правоотноше-
ний, объектом гражданских прав, но в то же время как 
единое целое не может представлять собой самостоятель-
ный объект права. В ст. 15 ЖК РФ в качестве жилых по-
мещений как объектов жилищных прав не назван много-
квартирный дом. В ГК РФ в качестве объектов гражданских 
прав он тоже не назван, хотя может быть истолкован как 
таковой через призму как отнесения его к категории не-
движимых вещей, и в таком качестве – как объект граж-
данских прав. 

Объектами вещных прав являются расположенные 
в многоквартирном жилом доме жилые и нежилые по-
мещения, находящиеся в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении, а также принад-
лежащее собственникам квартир на праве долевой соб-
ственности общее имущество дома. Нахождение мно-
гоквартирного дома на балансе у юридического лица 
– жилищно-эксплуатационной организации или жилищ-
ного кооператива – не имеет правового содержания, по-
скольку баланс является лишь формой учета имущества,
так же как и технический учет в бюро технической инвен-
таризации, что необходимо для эксплуатации дома, но
никаких правомочий по пользованию, владению и рас-
поряжению домом у организации-балансодержателя не
создает.

Несмотря на то, что в договорах на отчуждение квар-
тир или иных помещений в многоквартирном доме (ку-
пля-продажа, дарение, рента) указывают, что передано 
доля в праве собственности на общее имущество в много-
квартирном доме, такая доля является весьма абстракт-
ной, идеальной долей, долей в праве, а не реально выде-
ленной долей. Указанное условие не является предметом 
договора об отчуждении квартиры или иного помеще-
ния в многоквартирном доме. Отчуждение доли в праве 
собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме не может образовывать самостоятельного договора. 
Осуществление прав на долю в общем имуществе много-
квартирного дома необходимо соотносить с волей других 
сособственников, выраженной на общем собрании.

4 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 
24.12.2018) «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» // Собрание законодательства РФ. 
2006. № 6. Ст. 702.

Комната в квартире, сама квартира, находящиеся в 
многоквартирном доме, как объекты недвижимости име-
ет самостоятельный правовой режим. Комната является 
частью квартиры и предназначена для проживания. Квар-
тира имеет строго целевое назначение, так же как и нежи-
лые помещения, в том числе офисы, магазины на первых, 
реже первых и вторых этажах многоквартирных домов. 
При этом обладает данные объекты обладают особенно-
стью, выражающейся в том, что с правом собственности 
на них неразрывно связано и право на общее имущество 
дома, точнее долю в праве на подвалы, чердаки, лестнич-
ные площадки, иные общие помещения, коммуникации, 
сети энергоснабжения, несущие конструкции дома, лиф-
ты, стояки, иное механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и другое оборудование, находящееся как 
за пределами, так и внутри квартиры или иного жилого 
помещения, если оно обслуживает более одной квартиры, 
жилого или нежилого помещения в многоквартирном 
доме, поскольку без такого рода объектов невозможно 
нормальное пользование и самим жилым или нежилым 
помещением.

Социальная значимость жилья определила строго 
целевое назначение названных объектов недвижимости. В 
ст. 288 ГК РФ указано, что жилые помещения предназна-
чены для проживания граждан, а осуществление прав соб-
ственника по владению, пользованию и распоряжению 
ими должно производиться в соответствии с целевым на-
значением этих объектов недвижимости. Следовательно, 
управление общим имуществом многоквартирного дома 
подчинено обеспечению условия для проживания в квар-
тирах такого многоквартирного дома. Эксплуатация не-
жилых помещений, не относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома, не должна нарушать принципа 
целевого назначения жилых помещений, т.е. использо-
вание нежилых помещений не должно каким-либо на-
рушать или создавать препятствия в осуществлении прав 
граждан на проживание в жилых помещениях. 

Е.Б. Казакова и Ю.С. Ильина связывают возникнове-
ние отношений по управлению многоквартирным домом 
с моментом внесения сведений о многоквартирном доме, 
точнее о лицензиате (управляющей компании, осущест-
вляющей управление общим имуществом многоквартир-
ном доме) в реестр лицензий субъекта Российской Феде-
рации5.

Гражданский кодекс РФ закрепляет два важных пра-
вила, определяющих правовой режим общего имущества 
собственников квартир и нежилых помещений в много-
квартирном жилом доме. Во-первых, на это имущество 
устанавливается общая долевая собственность собствен-
ников квартир и нежилых помещений в многоквартир-
ном доме. Доли в праве общей собственности на такое 
имущество пропорциональны размеру общей площади 
квартир или нежилого помещения в многоквартирном 
доме. Во-вторых, собственнику квартиры или нежилого 
помещения в многоквартирном доме запрещено отчуж-
дать свою долю в праве на общее имущество жилого дома 

5 Казакова Е.Б., Ильина Ю.С. Внесение многоквартирного дома в 
реестр субъекта РФ как основание для начала управления много-
квартирным домом // Universum: экономика и юриспруденция. 
2017. № 5 (38). С. 16.
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и совершать иные действия, влекущие передачу этой 
доли, отдельно от права собственности на жилье. В этом 
и состоит специфика правового режима объектов обще-
го имущества собственников жилья в многоквартирном 
доме. Ввиду указанных обстоятельств доля в праве соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме 
обладает правом следования, т.е. она всегда следует судь-
бе права собственности на жилое или нежилое помеще-
ние, будучи неразрывно с ним связанной.

Отнесение многоквартирного жилого дома и поме-
щений в нем к недвижимому имуществу вызывает вопрос 
о соотношении прав на жилое помещение и располо-
женный под ним земельный участок. Физически много-
квартирный дом связан с участком, необходимым для его 
использования, к общему имуществу относится и соот-
ветствующий земельный участок.

Ст. 131 ГК РФ предусматривает государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество. В связи с тем, 
что многоквартирный жилой дом признается объектом 
недвижимого имущества, объектом гражданских прав, 
объектом вещных прав, логично было бы регистрировать 
право собственности на общее имущество в многоквар-
тирном доме, но как уже отмечалось выше оно не явля-
ется самостоятельным предметом сделок и всегда следует 
судьбе самостоятельного жилого или нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме. 

Многоквартирный дом имеет сходство со сложной ве-
щью, однако таковой не является. Правовой режим тако-
го дома противоположен режиму сложной вещи, которая 
искусственно создается путем объединения физически не 
связанных разнородных объектов, объединенных лишь 
возможностью использования по единому назначению. 

Техническая зависимость отдельных помещений от 
элементов дома в целом объясняет и особенности режима 
общего имущества многоквартирного дома, и невозмож-
ность отчуждения этого имущества без отчуждения соот-
ветствующих помещений.

Относительно недавним нововведением было закре-
пление в ГК РФ статьи 133.1 о едином недвижимом ком-
плексе. В ней говорится, что к такой категории, в частно-
сти, может относиться недвижимая вещь, участвующая в 
обороте как единый объект – совокупность объединенных 
единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, 
неразрывно связанных физически или технологически, 
либо расположенных на одном земельном участке, если 
в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество зарегистрировано право собственности на со-
вокупность указанных объектов в целом как одну недели-
мую вещь. Указанным признакам соответствуют наёмные 
дома, так как будучи собственностью одного лица наибо-
лее вероятно, что все объекты, относящиеся к многоквар-
тирному (в данном случае, наёмному дому), скорее всего, 
оформлены одним свидетельствами о государственной 
регистрации, хотя отдельно стоящие от такого дома вспо-
могательные постройки все равно будут зарегистриро-
ваны отдельно. В многоквартирных домах, помещения в 
которых заняты не по договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования, если 
право собственности и зарегистрировано, то, скорее все-
го, на отдельные квартиры. Право собственности на долю 

в общем имуществе многоквартирного дома возникает в 
силу закона. Его чаще всего не регистрируют, хотя закон 
позволяет это сделать. В связи с указанными особенностя-
ми регистрации по данному признаку многоквартирный 
дом не соответствует единому недвижимому комплексу. 

По нашему мнению, особенности правового регули-
рования режима многоквартирного дома и общего иму-
щества позволяют считать его самостоятельным объектом 
гражданских и жилищных прав.
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Правовой институт общей собственности является одним 
из древних, сложившихся еще в Римском праве. Такой правовой 
институт, динамично развиваясь в течение времени, предусмо-
трен в законодательстве большинства стран мира, в том числе и 
в России. Первые упоминания об общей собственности можно 
найти еще памятниках отечественного права, таких как. Русская 
Правда.1

Основой регулирования современного отечественного зако-
нодательства об общей долевой собственности, является договор. 
Договор о взаимоотношениях между сособственниками по по-
воду их общей вещи. Он может быть устным, письменным или 
даже невыраженным, но фактически сложившимся.

Присутствие такого элемента как договорных отношений 
не исключают споров об общем имуществе у сособственников. 
Чаще всего такой спор выражается в стремлении стороны к раз-
делу общего имущества и безограниченном им владении. 

 Согласно положению ст. 252 ГК РФ имущество, находяще-
еся в долевой собственности, может быть разделено между ее 
участниками, но только по соглашению между ними. Лишь в 
исключительных случаях, когда доля собственника незначитель-
на и не может быть реально выделена, а сам сособственник не 
имеет существенного интереса в таком имуществе, суд может и 
при отсутствии согласия обязать остальных участников долевой 
собственности выплатить ему компенсацию. С получением же 
компенсации такой сособственник утрачивает право на долю в 
общем имуществе.

Некоторые ученые-юристы критикуют такое положение за-
конодательства. С одной стороны, Ю.К. Толстой указывает, что 
суд может определять лишь порядок владения и пользования, 
но не распоряжения общей собственностью»2. Схожей позиции 
поддерживается Г.Д. Атнюкова, по мнению которой «норма, 
дающая возможность суду исключать сособственника из числа 
участников права общей собственности против его воли, наделя-
ет суд не свойственной ему функцией: вместо защиты прав истца 

1 См.: Русская Правда, пространная редакция, XII век. Российское 
законодательство Х-ХХ веков. В 9. т. Т. 1. Под ред. М.В. Свердло-
ва. - М: Юридическая литература, 2004. - С. 27. 

2 См.: Толстой Ю.К. Понятие права собственности // Проблемы граж-
данского и административного права. - Л., Изд-во ЛГУ, 2017. - С. 46.

суд исключает его из состава субъектов общей собственности»3. 
Иными словами, ученых-юристов смущает то, что положение за-
конодательства, которое хоть и в частных случаях, но позволяет 
лишать участника общедолевой собственности его имуществен-
ных прав принудительно.

С другой стороны, вопросы регулирования общей долевой 
собственности, так или иначе соотносятся именно с идеальной 
долей, то есть долей, которая не разделена и находится в общем 
имуществе сособственников. Также, исходя из приведенного, вза-
имоотношения между сособственниками по поводу их общей 
вещи регулируются неким договором: устным или письменным 
или даже невыраженным, но фактически сложившимся. Однако 
договор в отношении общего имущества может отсутствовать 
или не сложиться вовсе. Вследствие этого возникает спор у со-
собственников. При этом естественным выглядит стремление 
сособственников разделить их общую вещь, а не урегулировать 
спор в отношении владения и пользования имуществом. Такое 
положение законодательства не позволяет разрешать споры о 
разделе или выделе доли в натуре, при отсутствии согласия и 
при относительном равенстве долей сособственников. 

К примеру. Предметом спора является однокомнатная 
квартира между бывшими супругами. При разделе общей со-
вместной собственности суд разделил имущество между участ-
никами поровну, по ½ доли каждому. Один из супругов не 
желает продавать квартиру целиком с выделом ему половины 
денежных средств и пользуется всей квартирой. Права другого 
супруга находится под угрозой, поскольку совместное прожива-
ние (пользование) спорной квартирой невозможно, а получить 
свою долю в натуре или в денежном эквиваленте один из сособ-
ственников не может, ввиду нежелания другого. По действующе-
му законодательству не допускается принуждение к сделкам, а 
правовой механизм раздела имущества без согласия его участ-
ников присутствует только при наличии незначительной доли 
одного из участников общей долевой собственности. Иными 
словами, складывается противоречие между правом на раздел 
общедолевой собственности одним из его участников и прак-
тической реализации такого права при отсутствии соглашения 
между сособственниками.

3 См.: Гражданское право. Часть первая: учебник / Отв. ред. Мозо-
лин В.П., Масляев А.И. - М., Юристъ, 2008. - С. 332.
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Такое положение порождает внимание криминального 
элемента к рассматриваемым отношениям. В частности, обще 
ственное внимание привлекло рассмотрение уголовного дела в  
отношении Макарова, Гонгадзе и других по ст. 179 УК РФ4. Суть  
криминального бизнеса сводилась к тому, что участники груп 
пы Макарова покупали доли в праве собственности на кварти 
ры у лиц, которые не могут по какимлибо причинам разделить  
имущество с другими сособственниками по низкой цене. Затем,  
пользуясь правом общей долевой собственности, вселялись в  
квартиры и принуждали других сособственником к совместной  
продаже общего имущества.  

Рассмотрение указанного уголовного дела привлекло вни
мание представительной власти, которые пытались законода 
тельным путем урегулировать обозначенную проблему. Были  
внесены изменения в законодательство РФ. В частности, вступи 
ли в силу поправки в Федеральный закон «О государственной  
регистрации недвижимости»5, суть которых состоит в том, что  
продажа, дарения и ряд других сделок с долями в праве общей  
долевой собственности подлежат обязательному нотариальному  
удостоверению. Поскольку деятельность нотариусов лицензиру 
ется и находится под надзором государства, то введение обяза 
тельного нотариального удостоверения сделок с недвижимым  
имуществом снизило криминальное составляющее в разделе об 
щей долевой собственности. Однако не исключило полностью. 

Отмечается неоднократное обращение в Высшие судебные 
инстанции за разъяснениями указанных вопросов. Однако суды  
отказывают в разъяснениях. Так, отказывая в принятии к рассмо 
трению жалобы гражданина З.В.Г. на нарушение его конститу 
ционных прав п. 2 ст. 218, п. п. 2, 3 и 4 ст. 244 ГК РФ, Конституци 
онный Суд РФ в Определении от 23 июня 2016 г. № 1291О указал:  
«Оспариваемые законоположения с учетом нормы пункта 4 ста 
тьи 244 ГК Российской Федерации, устанавливающей основание  
возникновения общей долевой собственности на неделимые  
вещи, включая жилые помещения, вопреки утверждению заяви 
теля, неясностей не содержат. Они направлены на реализацию  
участниками гражданских правоотношений своих имуществен 
ных прав, в том числе права иметь имущество в собственности,  
владеть, пользоваться и распоряжаться им, гарантированного  
статьей 35 (часть 2) Конституции Российской Федерации, и сами  
по себе не могут рассматриваться как нарушающие конституци 
онные права заявителя, перечисленные в жалобе»6.  

Действующие же руководящие Постановления судов при
менимы лишь в частных случаях и в буквальном толковании  
ст.ст. 252, 253 ГК РФ7.  

Возможное разрешение возникшей проблемы видится в 
расширении применения положения ст. 10 ГК РФ. Согласно ч.1  
данной нормы, не допускается осуществление гражданских прав  
исключительно с намереньем причинить вред другому лицу,  
действуя в обход закона с противоправной целью, а также иное  
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 

Согласно ч.2 той же нормы в случае несоблюдения требо
ваний суд с учетом характера и последствий допущенного зло 
употребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему  
права полностью или частично, а также применяет иные меры,  
предусмотренные законом. 

Такое законодательное положение содержит правовой за
прет осуществление прав такие приемами, методами и способа 
ми, которые причиняют или могут причинить несопоставимый  
с условиями отношений вред стороне или третьим лицам.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела  
1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»  
разъяснено, что если будет установлено недобросовестное по 
ведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств  
вправе применить меры обеспечивающие защиту интересов  
добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного  
поведения другой стороны8». 

4 См.: Козлова Н. Полицейский и его банда // Российская газета. -  
№ 77. - 2017. - 11 апреля.

5 См.: Редакция Федерального закона «О государственной регистра- 
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 02.06.2016 //  
Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 27 (часть II). - Ст. 4248.

6 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 23  
июня 2016 г. № 1291-О // Российская газета. - 2016. - 27 июня.

7 См.: п.36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6,  
Пленума ВАС РФ N 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах,  
связанных с применением части первой Гражданского кодекса  
Российской Федерации»// Российская газета. - 1996. - 30 ноября.

8 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г.  
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 

Злоупотребление правом – оценочное понятие. Отражен
ное в законе понятие злоупотребления правом не содержит  
четких критериев отнесения тех или иных действий к злоупо 
треблению или его отсутствию. Однако при наличии судебного  
толкования, разъяснений Высших судебных органов РФ суды все  
чаще и чаще при вынесении решений соотносят его с положени 
ями о злоупотреблении права9. 

Положения о злоупотреблении права универсальны и пре
делы их применения достаточно широкие.  

Анализ действующего законодательства позволяет сделать 
вывод, что суды вправе разрешать споры о разделе общего иму 
щества также применяя положения о злоупотреблении правом,  
определив сторону, злоупотребляющую своими правами и от 
казать в защите ее прав. К примеру, приведенному ранее, суд  
может сторону, злоупотребляющую полномочиями, лишить  
права на долю в общей долевой собственности, обязав других  
сособственников компенсировать утрату имущества злоупотре 
бляющей стороне.  

Однако применение положений ст. 10 ГК РФ к обозначен
ных спорным отношениям требует более детального и расшири 
тельного толкования в руководящих Постановлениях Пленума  
Верховного Суда РФ. 

Следует согласиться с А.Ю. Беспаловым, что «действующий 
механизм правового регулирования злоупотребления правом  
надлежит совершенствовать. Граждане, вступая в гражданские  
правоотношения, должны четко представлять и осознавать воз 
можные правовые последствия и отдавать себе отчет в своем по 
ведении. Вместе с тем действующее правовое регулирование не  
разрешает с достаточной степенью четкости вопрос о том, какие  
действия являются злоупотреблением правом»10. 

В тоже время, более четкое толкование положений ст. 10 ГК 
РФ может способствовать надлежащему и справедливому разре 
шению широкого сектора споров. 
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Социальными, экономическими и правовыми факто-
рами, обусловлена необходимость в создании и развитии 
рынка услуг страхования интеллектуальной собственности. 
К таковым можно отнести развитие гражданского оборота 
интеллектуальной собственности и востребованность про-
дуктов интеллектуального труда; как следствие – увеличе-
ние количества нарушенных личных неимущественных и 
имущественных прав авторов и правообладателей, путем 
неправомерного использования результатов их интеллек-
туальной деятельности.

По норме п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ (ГК 
РФ) интеллектуальной собственностью являются охраня-
емые законодательством результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД) и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий (коммерческие обозначения). В общей 
сложности 16 объектов, а именно: произведения литерату-
ры и науки, компьютерные программы, базы данных, ис-
полнения, фонограммы, теле- радио передачи, полезные 
модели, изобретения, промышленные образцы, ноу-хау, 
селекционные достижения, товарные знаки, фирменные 
наименование, типологии микросхем, коммерческие обо-
значения, наименование мест происхождения товаров1 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) // Со-
брание законодательства РФ. -08.04.2017.

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные 
объекты становятся интеллектуальной собственностью 
при наличии двух взаимосвязанных условий:

– охрана должна предусматриваться (потенциально
предоставляться им) законом;

– охрана должна быть реально предоставлена кон-
кретному результату интеллектуальной деятельности или 
средству индивидуализации2.

Как показывает п. 1 ст. 1225 ГК, категория интеллекту-
альной собственности применима только к реально охра-
няемому результату интеллектуальной деятельности или 
средству индивидуализации, на которое имеются опреде-
ленные права у конкретного субъекта. В этой связи при-
знание любого подлежащего обязательной государствен-
ной регистрации РИД или средства индивидуализации 
интеллектуальной собственностью до выдачи «охранного» 
документа представляется некорректным. 

Термин «интеллектуальная собственность» условно 
представляется собирательным. Так, согласно ст. 2 «VIII» 
Конвенции интеллектуальная собственность включает 
права, относящиеся к: художественным, литературным и 
научным произведениям; исполнительской деятельности, 
звукозаписи, радио- и теле- передачам; изобретениям во 
всех областях человеческой деятельности; научным от-

2 Савина В.С. Эволюция концепции права интеллектуальной соб-
ственности. Дис. … докт. Юрид. наук. - М., 2019. - 384 с.
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крытиям; промышленным образцам; товарным знакам, 
знакам обслуживания, фирменным наименованиям и ком-
мерческим обозначениям; защите против недобросовест-
ной конкуренции3.

Права на охраняемые РИД и средства индивидуализа-
ции именуются интеллектуальными правами (ст. 1226 ГК 
РФ).

Содержание интеллектуальной собственности как 
права включает в себя два института: права автора и ис-
ключительное право.

К правам автора относятся:
– право авторства (право гражданина быть названным

автором произведения искусства, науки и т. д., при усло-
вии, что это произведение создано его личным творческим 
трудом);

– право на имя (присвоение авторского имени создан-
ному произведению);

– право на опубликование (право автора обнародовать
свое произведение или сохранить его в тайне);

– право на неприкосновенность произведения (ни-
кто не имеет права изменять, искажать авторский вариант 
произведения с сохранением имени автора, поскольку это 
может нанести ущерб его репутации).

Исключительное право на объекты интеллектуальной 
собственности связано с понятием его использования, т. е., 
это автор использует данное право сам и (или) разрешает 
(запрещает) это делать другому лицу. С исключительным 
правом связаны все вопросы коммерческого использова-
ния результатов интеллектуального труда.

Необходимо разграничивать понятия «интеллекту-
альная собственность» и «результат интеллектуальной де-
ятельности». 

Так, в соответствии со ст. 12, ст.128 ГК РФ под интел-
лектуальной собственностью понимаются исключитель-
ные права на использование РИД. В свою очередь, создание 
РИД является основанием для возникновения гражданских 
прав и обязанностей в соответствии со ст.12 ГК РФ. РИД не 
имеет своего материального выражения, и для того, чтобы 
ему предоставлялась правовая охрана, он должен отвечать 
ряду, установленных законом признаков. Например, для 
отнесения РИД к объектам авторского права он должен 
являться произведением науки, литературы или искусства, 
иметь объективную форму существования и отвечать при-
знакам новизны и оригинальности.

Страхование можно представить, как вид необходи-
мой общественно-полезной деятельности, при которой 
организации и граждане заранее страхуют себя от небла-
гоприятных последствий в сфере материальных и личных 
нематериальных благ путем внесения денежных взносов в 
особый фонд специализированной организации (страхо-
вой компании), которая при наступлении вышеперечис-
ленных последствий выплачивает страхователю или иному 
лицу обусловленную сумму за счет средств этого фонда.

Страховая деятельность, или иными словами «стра-
ховое дело», представляет собой сферу деятельности стра-
ховщиков по страхованию, взаимному страхованию, пере-
страхованию, а также страховых агентов (брокеров) по 

3 Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллек-
туальной Собственности (Подписана в Стокгольме 14.07.1967, из-
менена 02.10.1979).

оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахо-
ванием.

Страхование интеллектуальной собственности – это 
экономический способ минимизации рисков, сопрово-
ждающих гражданско-правовой оборот объектов интел-
лектуальной собственности, путем передачи его страховой 
компании (страховщику) за определенную плату (страхо-
вую премию)4.

Большинство страховщиков готовы осуществлять 
страхование в отношении РИД, но не всех, а в зависимости 
от их видовой принадлежности. Чаще всего страхование 
осуществляется только в отношении таких РИД, как изо-
бретения и полезные модели, товарные знаки и промыш-
ленные образцы, или только в отношении объектов автор-
ского и смежного права.

В страховании интеллектуальной собственности стра-
ховщики руководствуются действующим законодатель-
ством, содержащим в том числе и специальные правовые 
нормы о страховании, а также правилами страхования ин-
теллектуальной собственности.

Цель страхования интеллектуальной собственности – 
это защита документально подтвержденных исключитель-
ных прав на охраняемые РИД. 

Страхователями по рассматриваемому виду страхо-
ванию могут выступать как отдельные дееспособные фи-
зические лица, в том числе осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица, так и юридические лица любой формы собственно-
сти, которыми были заключены со страховой организаци-
ей (страховщиком) договора страхования.

Объект и предмет страхования существует при каж-
дом конкретном виде страхования. Объект страхования 
– это не противоречащий закону, определенный имуще-
ственный интерес, который может быть застрахован и под-
лежать страхованию. Предмет страхования – конкретное
имущество или имущественные права, в отношении кото-
рых осуществляется процедура страхования.

Так, объектом страхования в рамках страхования ин-
теллектуальной собственности являются не противореча-
щие действующему законодательству РФ имущественные 
интересы страхователя, связанные с пользованием, владе-
нием, распоряжением имущественными правами, связан-
ными с его интеллектуальной собственностью. 

Обобщая сказанное, предметом страхования является 
все то, что непосредственно перечислено в ст. 1225 ГК РФ.

По договору страхования может быть застрахован 
риск только самого страхователя и только в его пользу.

Страховой риск – это предполагаемое событие, на слу-
чай наступления которого производится страхование (п. 1 
ст. 9 Закона об организации страхового дела)5. Рассматри-
ваемое в качестве страхового риска событие должно, как 
правило, обладать такими признаками, как случайность и 
вероятность наступления.

Понимая, что интеллектуальную собственность пред-
ставляет собой не сами результаты интеллектуальной де-

4 Ус В.В. Страхование интеллектуальной собственности: от теории 
к практике за 10 лет // Имущественные отношения в РФ. - 2013. 
- № 12 (147). - С. 86-99.

5 Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» от 27.11.1992 № 4015-1.
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ятельности, а лишь исключительные права на эти резуль-
таты, можно выделить две группы рисков, связанных: с 
защитой авторских и смежных прав, а также с интеллекту-
альной промышленной собственностью.

Каждому объекту интеллектуальной собственности 
соответствует собственный перечень рисков.

Наиболее сложным в страховании объектов интеллек-
туальной собственности является определение страхового 
тарифа (или же определение суммы страховой премии), 
так как он базируется на математической вероятности на-
ступления страхового события, статистике предшеству-
ющих периодов и аналогии по идентичным договорам с 
иными другими контрагентами.

Отечественные страховщики в полной мере не рас-
полагают эталонным вариантом данного страхового 
тарифа, поэтому к страхованию объектов интеллекту-
альной собственности относятся персонифицировано и 
осторожно.

Зарубежная практика правоприменения свидетель-
ствует, что страхование в сфере интеллектуальной соб-
ственности наиболее востребовано как способ компенса-
ции расходов, связанных с судебными разбирательствами. 
При этом наиболее широкое распространение получили 
два вида договоров страхования:

Первое. «Покрытие расходов, связанных с нарушени-
ем патентных прав». Этим договором страхователю ком-
пенсируются возможные судебные расходы по преследо-
ванию лиц, нарушивших его исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности, как-то издерж-
ки: по предъявлению иска; в случае предъявления встреч-
ного иска и обвинения в недействительности патента; на 
экспертизу патента; на повтор патента для подкрепления 
иска.

Второе. «Покрытие расходов на защиту патентных 
прав». Этим договором страхователь защищен в случае 
предъявления ему иска о нарушении исключительных 
прав на объекты интеллектуальной собственности третьих 
лиц и покрываются возможные расходы по защите в суде, 
в том числе по исполнению судебного решения или от-
ступные при досудебном урегулировании претензий.

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вы-
вод, что достаточно многие страховые компании заявили 
в декларативной форме о страховании интеллектуальной 
собственности, но говорить о цивилизованном сформиро-
вавшемся рынке услуг страхования интеллектуальной соб-
ственности в нашей стране преждевременно. Единичные 
случаи страхования интеллектуальной собственности не 
могут служить основой практике страхования интеллекту-
альной собственности.

Основные причины, по которым страховые компании 
отказываются страховать данный сегмент:

– это многообразие и не типичность РИД и исключи-
тельных прав на них как объектов гражданско-правового 
оборота;

– незнание страховщиками специфики участия интел-
лектуальной собственности в гражданско-правовом оборо-
те имущества;

– сложность определения и отсутствие статистики
страховых рисков, подтверждения стоимости РИД, как 
страхуемого имущества;

– проблема документального подтверждения не толь-
ко прав на использование РИД, но и самого охраняемого 
законом РИД, его достоинств, коммерческой значимости и 
выгод правообладателя.

Формированию страхового рынка в области интел-
лектуальной собственности непосредственно в Российской 
Федерации, будут способствовать такие явления, как им-
плементация зарубежного опыта, в части сублимации по-
ложительного потенциала и апробированность данного 
вида страхования по конкретным страховым взаимоотно-
шениям сторон. 
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Электронное правосудие – это способ осуществления 
правосудия, основанный на использовании информацион-
ных технологий, позволяющих применять в судопроизвод-
стве безбумажный обмен информацией в электронно-циф-
ровом виде между всеми участниками судебного процесса. 
С развитием информационных технологий целые институ-
ты права подвергаются некоторой трансформации. В боль-
шинстве своём эти изменения касаются не столько глубин-
ных существенных правовых, в том числе процессуальных 
явлений, сколько расширяют объём правовых способов, с 
помощью которых основные участники процесса могут реа-
лизовывать и защищать свои права. Также в этом контексте 
важно отметить, что реализация и защита процессуальных 
прав возможны только тогда, когда существуют соответству-
ющие правовые гарантии, законодательно закреплённые и 
имеющие функционирующий механизм по обеспечению их 
общеобязательности.

Пандемия COVID 19 как уникальное и беспрецедент-
ное явление, которое в значительной степени ограни-
чило возможность отправления судами правосудия1, во 
многом актуализировало электронное правосудие. Сле-
дует отметить, что электронное правосудие не является 

1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума 
Совета судей РФ от 18.03.2020 № 808 «О приостановлении лич-
ного приема граждан в судах» // СПС КонсультантПлюс.

самостоятельной отраслью права или законодательства. 
Электронное правосудие является механизмом, который 
дополняет возможность реализовывать свои процессуаль-
ные права сторонам, в частности основным участникам 
процесса. При этом, говоря о роли пандемии в актуали-
зации электронного правосудия необходимо оговорить-
ся, что и до этого периода данные механизмы активно ис-
пользовались участниками гражданского процесса. Тем 
не менее, активизация электронной сферы выявило ряд 
практических проблем, прежде всего, в сфере законода-
тельного процессуально - организационного регулирова-
ния, а также фактической обеспеченности судов России 
соответствующими возможностями.

Гарантии реализации прав следует рассматривать че-
рез призму непосредственно самих процессуальных прав ос-
новных участников гражданского процесса. Действительно, 
представляется, что наличие электронного правосудия имеет 
значительное воздействие на процесс, не только в части рас-
ширения инструментария и возможных способов реализа-
ции прав, но и ведет в целом к некоторой трансформации 
самого процесса.  При всей необходимости развития инфор-
матизации судебной системы существует необходимость со-
хранения базовых элементов российской судебной системы, 
интеллектуальную деятельность судьи, судоговорение, при-
нятие решений на основе гуманистического правосудия.
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В рамках настоящей статьи следует выделить информа-
ционную гарантию реализации прав. Она означает, прежде 
всего то, что посредством коммуникационной сети «Интер-
нет» посредством публикации определенной информации 
осуществляется и может быть фактически реализовано боль-
шинство прав в сфере электронного правосудия. 

Основные участники процесса имеют право быть изве-
щенными о ходе рассмотрения дела, назначении даты судеб-
ного заседания, отложении судебного заседании и иных про-
цессуальных действий, что является неотъемлемой частью их 
правового процессуального статуса. Это достаточно широкое 
правомочие, которое в целом означает, что основной участ-
ник процесса, будь то истец или ответчик, получают наибо-
лее полную информацию касательно судебного разбиратель-
ства. Правовые гарантии реализации данного права в сфере 
электронного правосудия указываются в центральном для 
этого аспекта Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения зако-
нодательства, регулирующего использование документов в 
электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов». 

Электронное правосудие это сфера диспозитивной 
возможности реализовывать свои процессуальные права. 
В данном контексте примечательно рассмотреть гарантию 
получения информации о ходе судебного дела посредством 
извещения sms-сообщениями. Оно возможно только с согла-
сия участника процесса. В ходе заседания истец и ответчик 
дают свое согласие (либо наоборот отказываются) от возмож-
ности рассылки подобного рода уведомлений. В случае под-
писания согласия сторонами или их представителями, судом 
подобные уведомления будут считаться надлежащими. При-
общение к материалам дела этого согласия является обяза-
тельным. Невыполнение данного условия влечет признание 
незаконным судебного решения, постановленного в отсут-
ствие стороны процесса в связи с ненадлежащим уведомле-
нием основного участника процесса2. 

Гарантией того, что реализации права будет соответ-
ствовать деятельность уполномоченных на то субъектов, 
например, право на получение решений суда и иных до-
кументов в форме электронного документа обеспечивается 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Сфера электронного правосудия позволяет не только полу-
чить подобный акт, но и гарантирует, что подобная подпись 
поставлена с учетом соответствующих сертификатов и иных 
требований к ЭЦП3, которые обеспечивают надежность дан-
ного судебного заверения.

Транспарентность судебной системы означает то, что 
указанные правила распространяются на судебное решение 
в электронной форме. В свою очередь решение в письменной 
форме оно может быть опубликовано на сайте суда с изъяти-
ем персональных данных. 

В сфере электронного правосудия необходимо указать 
на такую гарантию реализации права как гарантия права на 
участие в судебном заседании. Основные участники процесса 
имеют право участвовать в судебном заседании лично либо 
через представителя. Пандемия COVID 19 способствовала 
развитию нестандартных правовых решений при возника-
ющих новых сложных вопросах. В связи с этим гарантией 
реализации указанного ранее права на участие в судебном 
заседании являлось наличие онлайн судебных заседаний с 
использованием видео-конференц связи. Следует оговорить-

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3 
(ред. от 25.12.2018) «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» // 
«Российская газета». № 35. 17.02.2012.

3 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) 
«Об электронной подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2020) // «Российская газета». № 75. 08.04.2011.

ся, что этот формат не новый для российского процесса. Вме-
сте с тем, он не имел такой актуальной формы как в период 
пандемии.

С учетом новшества подобной гарантии, на практи-
ке возникли значительные проблемы в связи с тем, что, во-
первых, имелась пробельность законодательства, во-вторых, 
невозможность точно определить легитимность тех или 
иных действий (например, возможностью провести заседа-
ние через WatsApp) в связи с отсутствием четкой регламента-
ции организационных вопросов. 

Другой проблемой в реализации указанного права явля-
ется наличие технического обеспечения в том или ином суде. 
Так, Суд по интеллектуальным правам не смог удовлетво-
рить ходатайство стороны об участии в судебном заседании 
посредством видео-конференц связи по причине отсутствия 
такой технической возможности4.

Практические проблемы в реализации прав граждан в 
сфере электронного правосудия, и соответственно обеспе-
ченности гарантий являются объективными в связи с новиз-
ной данной области. В данном контексте нужно учитывать, 
что механизм онлайн-заседаний корректнее рассматривать 
в отрыве от пандемии, так как он может быть реализован и 
по иным основаниям, по которым проведения подобных за-
седаний допустимо и рекомендовано. Зарубежная практика 
также подчеркивает успешность подобных мер5. 

На мировом уровне отмечены тенденции создания 
международных актов в этом сфере, когда национальные за-
конодательства будут иметь определенные нормотворческие 
стандарты в сфере электронного правосудия с целью повы-
шения эффективности механизмов электронного правосу-
дия. В частности, высказывается мнение о необходимости 
принятия Декларации цифровых прав для соблюдения прав 
человека в цифровом контексте6.

Транспарентность электронного правосудия является 
гарантией того, что права основных участников процесса бу-
дут строго соблюдаться с точки зрения выполнения судом 
сроков совершения соответствующих действий. С учетом 
того, что граждане по различным причинам могут в период 
судебного разбирательства находиться, в том числе не в го-
роде, по которому имеется возможность получать судебную 
корреспонденцию, эти механизмы, присущие электронному 
правосудию способствуют защите процессуальных прав ист-
ца и ответчика.

Важным вопросом является представительство. Так, 
гражданин считал свои права нарушенными в связи с тем, 
что Приказ № 251 не содержит возможность подачи процес-
суального документа представителем, полномочия которого 
были подтверждены устной доверенностью. Определением  
Верховного Суда РФ от 11.09.17 № АКПИ17-851 в удовлетво-
рении требований  было отказано в связи с тем, что порядок 
принят в соответствии с требованиями к порядку принятия 
нормативных правовых актов федеральным государствен-
ным органом, что подтверждено вступившим в законную 
силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 
17.04.2017 г. № АКПИ17-1267. 

Логика суда исходит из того, что подача документов в 
электронной форме не является исключительно единствен-
ной возможностью подачи документов в суд и отклонение 
документов согласно пункту 4.5 Порядка не могут рассма-
триваться как нарушение предусмотренного частью 1 ста-

4 Решение Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2018 по 
делу № СИП-727/2017 // СПС КонсультантПлюс.

5 GiampieroLupo, Bailey Jane. Designing and Implementing e-Justice 
Systems: Some Lessons Learned from EU and Canadian Examples. 
Laws 2014, 3, 353-387.

6 Mathiesen K. Human Rights for the Digital Age // Journal of Mass 
Media Ethics. 2014. Vol. 29. Issue 1. Pp. 2–18.

7 Определение Верховного Суда РФ от 11.09.17 № АКПИ17-851 // 
СПС КонсультантПлюс.
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тьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
права на справедливое и публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом, соз-
данным на основании закона. В связи с этим вопрос о гаран-
тиях защиты прав нужно рассматривать в связи контексте с 
общими процессуальными гарантиями. 

Одной из сложностей при реализации гарантий защи-
ты прав основных участников процесса в сфере электронного 
правосудия является определение статуса письменных дока-
зательств документов и материалов, выполненных в форме 
цифровой записи, полученных посредством электронной 
или другой связи, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, документов, подписан-
ных электронной подписью. Если копии документов пред-
ставлены в суд в электронном виде, суд может потребовать 
представления подлинников этих документов. Соответствен-
но речь идет о применении судом цифровых технологий в 
процессе отправления правосудия с целью реализации зада-
чи правильного и своевременного рассмотрения дела. 

Как отмечает A. Sethia8, развитие информационных тех-
нологий вызвало немало вопросов в области гарантий защи-
ты основных прав и свобод участников процесса, реализация 
которых в значительной степени зависит от эффективности 
процессуального законодательства в целом и допустимости 
электронных доказательств в частности. На это мнение ссы-
лаются и российские исследователи9.

Касательно гарантии защиты и реализации прав основ-
ных участников процесса примечателен зарубежный опыт. 
Так, в Сингапуре с 1997 года действует Интегрированная 
электронная судебная система10. Наличие такой продолжи-
тельно существующей системы сейчас привело к тому, что 
законодательство в ней развито на высоком уровне и эта сфе-
ра является эффективной. Также суд Австралии разработал 
национальную систему видеоконференц-связи (первую в 
своем роде в мире). Пользование данной системой является 
платным11. В России же, стоит отметить, сервисы электрон-
ного правосудия, указанные в исследовании, являются пол-
ностью бесплатными. 

Таким образом, электронное правосудие, расширяя пра-
вовой инструментарий для основных участников процесса, 
способствуют созданию комплекса правовых гарантий защи-
ты и реализации процессуальных прав основных участников 
гражданского процесса. Вместе с тем, новеллы и динамично 
развивающиеся технологии являются большим вызовом для 
законодателя, так как урегулировать процессуальные право-
отношения является сложной задачей. В настоящий момент, 
несмотря на определенный опыт функционирования элек-
тронного правосудия в РФ, некоторые положения имеют 
рудиментарный характер, что в свою очередь коррелирует 
с возможностью реального обеспечения правовых гарантий 
процессуальных прав. Законодательству России в этой сфере 
еще предстоит путь развития, в ходе которого будет создана 
оптимальная система электронного правосудия, используя 
которой будет достигнута максимальная гарантированность 
прав и законных интересов участников процесса.

8 Sethia A. Rethinking admissibility of electronic evidence // Interna-
tional Journal of Law and Information Technology. Vol. 24. Issue 3. 
2016. Pp. 229–250.

9 Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Электронный документооборот в сфере 
правосудия в условиях цифровой экономики // Вестник Перм-
ского университета. Юридические науки. № 45. 2019 С. 477.

10 Решетняк В.И. Электронное правосудие в гражданском процессе 
Сингапура // Российский юридический журнал. № 2. 2012. С. 75-
80.

11 Сечкарук В.С. Современные проблемы развития электронного 
правосудия в России и в мире // Дипломный проект ЭФСПбГУ 
2011. С. 16.
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Договорные отношения в области возмездного оказания 
услуг получили свое законодательное закрепления в 1995 году, 
где во 2-ю част Гражданского кодекса РФ была включена глава 39 
«Возмездное оказание услуг». Статья 779 ГК РФ содержит пере-
чень их видов, который не является исчерпывающим, однако 
предусмотрела их исключение по договорам, содержащимся в 
ряде глав. Такие новеллы были вызваны социально-экономиче-
ским преобразованием России, совершенствованием рыночных 
отношений, что, безусловно, не могло не затронуть сферу граж-
данского законодательства и договорных отношений в частности. 
Правовая регламентация договоров возмездного оказания услуг 
расширяет права и обязанности как юридических, так и физиче-
ских лиц во многих областях жизнедеятельности и соответствует 
их конституционному праву на удовлетворение и защиту своих 
интересов. 

Несмотря на имеющуюся правовую конструкцию, данный 
вид договорных отношений не является совсем новым, возник-
шим спонтанно. Еще в ГК РСФСР от 1964 года имелась глава 30, 
относящаяся к договорам подряда и другие главы по оказанию 
отдельных видов услуг. Следует признать, что исследования, на-
правленные на совершенствование договорных отношений в 
данной области наиболее активно стали вестись (с меньшей или 
большей интенсивностью) примерно с 1960-х годов. За этот пе-
риод, на основе ряда исследований, ученым удалось доказать не-
обходимость выделения (отделения) ряда обязательств оказания 
услуг от договора подряда1. Хотя, справедливости ради, следует 
отметить, что свою родословную договор возмездного оказания 
услуг сохранил, о чем свидетельствует и ст. 783 ГК РФ, где «Общие 
положения о подряде (ст. 702-729) и положения о бытовом под-
ряде (ст. 730-739) применяются к договору возмездного оказания 
услуг, если это не противоречит ст. 779-782 настоящего Кодекса 
и особенностям предмета договора возмездного оказания услуг». 

Такая формулировка статьи в некоторой степени, на 
первый взгляд, не приводит к их четкому разграничению. 
Вместе с тем, следует обратить особое внимание на трактовку 

1 См.: Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему догово-
ры. М., 1999. С. 224. 

«если это не противоречит особенностям предмета догово-
ра возмездного оказания услуг», т.е. сам предмет, которым 
выступает «услуга» в определенной области. То есть этому 
договору с одной стороны присущи родовые признаки до-
говора подряда: публичный, возмездный, двухсторонний, 
консенсуальный, а с другой – он обладает отличительными 
признаками, спецификой предмета обязательства (услуги) и 
это отличает его от других договоров. 

Безусловно, такое стало возможным на определенном эта-
пе, что повлекло дальнейшую перестройку и реформирование 
договорных отношений. Можно согласиться с профессором О.С. 
Иоффе, «как только оборот принимает новые формы, так сразу 
же рождаются новые типы обязательств»2. 

Такие преобразования в области совершенствования дого-
ворных отношений способствовали расширению сфер их при-
менения, в том числе и в уголовно-исполнительной системе. 
Договоры возмездного оказания услуг стали применяться в УИС 
после 2009 года, начало которым положило Распоряжение Фе-
деральной службы исполнения наказаний от 31 октября 2009 г. 
№ 313-р с методическими рекомендациями по подготовке до-
говоров об оказании услуг по предоставлению рабочей силы из 
числа осужденных при организации взаимодействия со сторон-
ними партнерами. Хотя и здесь имеет место своя предистория, 
где правовой основой для привлечения осужденных к оплачи-
ваемому труду на объектах любых организационно-правовых 
форм, не входящих в уголовно-исполнительную систему, явля-
ются положения Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 
г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах исполняющих наказания 
в виде лишения свободы» (ч. 3 ст.17, 21)3. В нем акцентировано 
внимание на обязательность включения в договор таких вопро-
сов (разделов) как:

2 См.: Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 
2000. С. 146.

3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы: закон Рос. Федерации: [от 21 
июля 1993 г. № 5473-1; по состоянию на 27 дек. 2019 г.] // Ве-
домости Совета народных депутатов и Верховного Совета Рос. 
Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 



166

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

– количество осужденных, выводимых на эти объекты;
– заработная плата, а также средства для выплаты осужден-

ным необходимых пособий;
– специальная изоляция рабочих мест, на которых будут ра-

ботать осужденные, от остальных объектов организаций;
– имущественные отношения между учреждениями, ис-

полняющими наказания, и организациями;
– обеспечение безопасных условий труда работающим 

осужденным, соблюдение правил и норм техники безопасности 
и производственной санитарии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о труде.

Они впоследствии более подробно детализированы и 
применяются в договорах. Так, в количестве осужденных, выво-
димых на работу, указывается не конкретное количество, а до 
определенного значения, к примеру, до десяти человек, так как 
представляется, что указание на точное количество осужденных 
может порождать определенные затруднения в исполнении до-
говора в связи с частым освобождением осужденных, отбываю-
щих небольшой срок наказания в колонии-поселении.  

В силу специфики деятельности УИС основным видом 
возмездного оказания услуг является договор возмездного ока-
зания услуг по подбору рабочей силы их числа осужденных, 
отбывающих наказания в колониях поселениях. Субъектами 
выступают как сами колонии-поселения, так и другие учреж-
дения при которых имеются участки колоний-поселений. 
Они вправе использовать и используют подбор рабочей силы 
из числа осужденных путем заключения договора возмездно-
го оказаний услуг.

Проведенные исследования в ряде субъектов Российской 
Федерации (УФСИН Рязанской, Тамбовской, Тульской областей) 
показали, что более широкому применению этого вида договора 
влияет ряд факторов как объективного (в большей степени), так 
и субъективного характера, к числу которых можно отнести:

– удаленность места расположения объектов, как контраген-
тов, так и самих исправительных учреждений;

– отсутствие заинтересованности сторонних организаций в 
привлечении к труду осужденных;

– краткий срок отбывания наказания (у некоторых со сро-
ком до одного года нет мотивации к труду);

– социальная запущенность спецконтингента;
– низкая квалификация осужденных;
– недостатки в области планирования, связанного с прогно-

зированием в области поиска сторонних организаций в трудоу-
стройстве осужденных;

– неукомплектованность младшим инспекторским соста-
вом, осуществляющим надзор за спецконтингентом.      

Необходимо отметить, что основная масса спецконтинген-
та, имеющих более высокую квалификацию, работают на соб-
ственном производстве колонии-поседения, ибо планы в выпу-
ске продукции никто не отменял. Другая часть, которую можно 
было бы предложить для сторонних организаций привлекается 
к труду для собственных нужд таких как: благоустройство, убор-
ка обслуживание территорий и т.п. и лишь незначительное ко-
личество осужденных (в некоторых учреждениях от 3-х до 10-ти 
человек) можно предложить сторонним организациям. 

Следует признать, что не смотря на недостаточно широкое 
применение данного вида договора в УИС на законодательном 
уровне принимаются меры, направленные на устранение неко-
торых негативных факторов.

Так с 1 января 2020 г., исходя из ч.3 ст.129 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ могут создаваться участки колоний-по-
селений, расположенные вне колоний-поселений, но в пределах 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 
находятся, для привлечения к труду осужденных на базе иму-
щества, которое предоставляется в безвозмездное пользование 
организациями, использующими труд спецконтингента. Кроме 
того, организации, использующие труд осужденных на участках 
должны предоставить им общежитие, а также содействовать ад-
министрации исправительного учреждения в материально-бы-
товом и медико-санитарном обеспечении осужденных.

В рамках реализации положений Федерального закона от 
18 июля 2019 г. № 179-ФЗ «О внесении изменений уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федерации» 29 апреля 2020 
г. подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО «Рос-
сийские железные дороги» по ряду направлений, в числе кото-
рых участие в выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО 
«РЖД», а также создания на базе имущества, предоставляемого 
ими в безвозмездное пользование участков колоний-поселений. 

О важности и оперативности совершенствования данного 
вида договорных отношений можно судить о том, что руковод-
ство ФСИН России обязало территориальные органы ФСИН, на-
чиная с 10 августа 2020 г. предоставлять отчеты о проделанной 
работе (обращения, письма, протоколы совещаний, договоры) и 
достигнутые результаты. 

Проведенный в рамках исследования опрос, интервьюиро-
вания сотрудников УИС, их руководства показал положитель-
ную оценку таких договоров как и конструкцию предложенного 
образца типового договора. Вместе с тем, нам представляется в 
раздел 2 «Права и обязанности сторон» (п.2.2 Общество обязу-
ется) обязательно включить пункт: хранить тайну о професси-
ональных и биографических сведениях спецконтингента и не 
передавать их третьим лицам, при их нарушении несет имуще-
ственную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. Важность такой обязанности указывает на то, 
что при ее нарушении, как в процессе отбывания наказания, так 
и после его отбытия, лицу может быть причинен определенный 
ущерб, нарушающий его конституционное право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени, а также сбор, хранение и распро-
странение информации о частной жизни лица без его согласия4.

Следует отметить, что Распоряжением ФСИН России № 
313-р предусмотрена возможность заключения двух видов дого-
воров: по подбору рабочей силы из числа осужденных и о предо-
ставлении рабочей силы. Вместе с тем, как показало исследова-
ние, практически во всех учреждениях, используется лишь один 
вид договора «О подборе и предоставлении рабочей силы из 
числа осужденных», который заключается на срок не более одно-
го года. Не редки случаи принятия дополнительных соглашений 
к договорам в срок до шести месяцев после заключения основно-
го договора, в котором стороны закрепляют уточняющие и скор-
ректированные обязанности. 
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Судакова О. В.

Железнодорожный транспорт как в прошлое, так и насто
ящее время пользуется особой востребованностью в качестве  
вида осуществления перевозки. Для эффективного функцио 
нирования перевозки железнодорожным транспортом необ 
ходима правовая регламентация общественных отношений, в  
данной сфере, в том числе и между сторонами таких договорных  
обязательств. Однако на сегодняшний день имеется достаточно  
большое количество различных нормативноправовых актов по  
данному вопросу и отчасти они уже начинают противоречить  
друг другу. Кроме того, с учетом современного развития обще 
ства появляются вопросы, которые не урегулированы должным  
образом в сфере перевозки железнодорожным транспортом. В  
связи с этим, представляется, что исследование источников пра 
вового регулирования договора перевозки железнодорожным  
транспортом является актуальным и востребованным как в тео 
ретическом, так и практическом аспектах. 

Одним из нормативноправовых актов, который регулиру
ет договор перевозки железнодорожным транспортом, является  
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ1), а  
именно гл. 40. Однако следует принимать во внимание, что ГК  
РФ охватывает в целом отношения по договору перевозки и не  
предусматривает какихлибо отдельных положений, которые  
бы касались только с железнодорожным видом транспорта. При  
этом многие нормы гл. 40 ГК РФ имеют отсылочный характер к  
специальным актам.  

Например, статья 790 ГК РФ гласит, что размер платы за 
перевозку грузов определяется по соглашению сторон, однако  
иное может быть предусмотрено не только законом, но и иными  
правовыми актами. 

Применительно к железнодорожным перевозкам размер 
вознаграждения перевозчика устанавливается в администра 
тивном порядке органами исполнительной власти2. Логика по

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от  
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) //  
Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от  
05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании тарифов,  
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных 

добного правового регулирования вполне объяснима и связана  
с монопольным положением перевозчика в соответствующем  
сегменте рынка.  

Указанное обстоятельство оказывает влияние и на многие 
другие аспекты железнодорожных перевозок и в конечном ито 
ге фактически нивелирует важнейший гражданскоправовой  
принцип – принцип свободы договора3. Иными словами, речь  
идет о преобладании административноправового метода пра 
вового регулирования. 

Пункт 2 ст. 784 ГК РФ устанавливает, что общие условия 
перевозки определяются транспортными уставами и кодексами,  
иными законами и издаваемыми в соответствии с ними прави 
лами. 

Применительно к железнодорожному транспорту специ
альным будет Федеральный закон от 10.01.2003 № 18ФЗ «Устав  
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее  
– Устав железнодорожного транспорта РФ4). 

Стоит отметить такую особенность перевозки железнодо
рожным транспортом, как обширный характер нормативного  
правового регулирования. Так, в исполнение Устава железнодо 
рожного транспорта РФ принято большое количество приказов  
Министерства транспорта РФ, уточняющих регулирование при 
ема груза к перевозке, эксплуатации и обслуживания железно 
дорожных путей необщего пользования, перевозки опасных гру 
зов, перевозки смерзающих грузов, перевозки грузов в открытом  
подвижном составе и т.д. Например, Приказ Минтранса России  
от 26.02.2015 № 32 «Об утверждении Правил перевозок желез 
нодорожным транспортом грузов, порожних грузовых вагонов  
группами вагонов по одной накладной».

монополий в сфере железнодорожных перевозок» // Собрание за- 
конодательства Российской Федерации. - 2009. - № 32. - Ст. 4051. 

3 Лукаш М. Ю., Асадова Ж. Н. Правовое регулирование договора  
перевозки грузов железнодорожным транспортом // Вестник Бел- 
городского юридического института МВД России имени И. Д. Пути- 
лина. - 2019. - № 1. - С. 39.

4 Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 08.06.2020)  
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»  
// Российская газета. - 2003.- № 8. 
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Кроме того, стоит брать во внимание также нормативно-
правовые акты, которые регулируют в целом железнодорожный 
транспорт. Речь идет о Федеральном законе от 10.01.2003 № 17-
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 
и т.д.

Однако такое обширное правовое регулирование пере-
возки железнодорожным транспортом порождает множество 
проблем, в частности, дискуссионность модели заключения до-
говора перевозки железнодорожным транспортом (реальный 
или консенсуальный), что приводит к усложнению процедуры 
возникновения гражданских прав и обязанностей между субъек-
тами права5. 

Конечно, в определенной мере возникновение подобной 
дискуссии связано со спецификой законодательной техники и 
содержанием соответствующих норм. Так, в советской истори-
ографии преобладала позиция о консенсуальном характере та-
кого договора6. 

В настоящее время правоотношения грузоотправителя и 
перевозчика подлежат урегулированию в договоре об органи-
зации перевозок грузов, который дополняется составлением 
специальной заявки определенной формы7. Совокупность норм, 
регулирующих составление приведенных документов, позволяет 
более четко сформировать представление о характере договора 
железнодорожной перевозки. 

Стоит также обозначить следующе. Как ранее нами было 
отмечено, нормы, регулирующие перевозку железнодорож-
ным транспортом, зачастую противоречат друг другу. Приведем 
конкретный пример. В соответствии со ст. 36 Уставом железно-
дорожного транспорта РФ перевозчик обязуется выдать груз и 
транспортную накладную грузополучателю, который, в свою 
очередь, обязан оплатить причитающиеся перевозчику плате-
жи и принять грузы. Следующий пункт данной статьи содержит 
важное указание на то, что грузополучатель вправе отказаться от 
груза только в том случае, если груз поврежден настолько, что 
исключается возможность хотя бы частично пользоваться им по 
назначению. Из данного утверждения видно, что нормы Устава 
железнодорожного транспорта РФ предполагают безусловную 
обязанность грузополучателя принять груз, что вызывает много-
численные вопросы при применении их судами. Например, мо-
жет сложиться ситуация, при которой у грузополучателя с гру-
зоотправителем нет каких-либо договорных отношений.

Норма, содержащаяся в ст. 36 Уставе железнодорожного 
транспорта РФ вызывает дискуссии в юридической литературе. 
Ряд авторов согласны с тем, что грузополучатель обязан принять 
доставленный ему груз, например, В. А. Егиазаров8 объясняет 
свою точку зрения тем, что своевременное принятие грузов яв-
ляется важным как для грузополучателя, так и для грузоотпра-
вителя. 

Другие цивилисты считают, что эта обязанность противо-
речит нормам ГК РФ, в частности, вступает в коллизию с п. 3 ст. 
308 ГК РФ, который указывает на то, что обязательство не создает 
обязанностей для третьих лиц9. В данном обязательстве грузо-
получатель не участвует, соответственно, не может быть обязан 
принять груз. 

По общему правилу, в случае коллизии между различного 
рода законами равной юридической силы, приоритетным при-
знается закон, в котором содержатся специальные нормы для ре-

5 Черствов А. А., Новикова С. В. Некоторые вопросы гражданско-
правового регулирования договора перевозки груза железно-
дорожным транспортом // В сборнике: Гражданское законода-
тельство РФ: современное состояние, тенденции и перспективы 
развития. АНО «НИИ АПСП». - 2018. - С. 194.

6  Кашапов А. И., Ганеев З. Ш. Источники правового регулирова-
ния договора перевозки грузов железнодорожным транспортом 
в России: определение, виды, особенности // Теория и практика 
современной науки. - 2018. - № 5 (35). - С. 383.

7 Приказ Минтранса России от 27.07.2015 № 228 (ред. от 
18.07.2017) «Об утверждении Правил приема перевозчиком за-
явок грузоотправителей на перевозку грузов железнодорожным 
транспортом» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2015 
№ 40075). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 05.09.2020).

8 Егиазаров В. А. Транспортное право: Учебник. - М.: Юстицин-
форм, 2016. - С. 407.

9 Еникеев Р. М., Ахтямова Е. В. Проблемы правового регулирова-
ния принятия товара грузополучателем по договору перевозки 
груза железнодорожным транспортом // Научный электронный 
журнал Меридиан. - 2019. - № 13 (31). - С. 154.

гулирования тех или иных отношений. Безусловно, по отноше-
нию к ГК РФ, нормы Устава железнодорожного транспорта РФ 
имеют более локальный и специальный характер. 

Следовательно, при коллизии норм тех или иных норма-
тивных актов, следует учитывать не только приоритетный харак-
тер того или иного акта, но и рассматривать все нюансы данной 
ситуации в совокупности. 

Таким образом, перевозка железнодорожным транспор-
том регулируется достаточно большим массивом норматив-
но-правовых актов. Так, общие положения установлены в гл. 40 
ГК РФ, который отсылает к специальному законодательству, а 
в отношении железнодорожного вида транспорта к Уставу же-
лезнодорожного транспорта РФ. Кроме того, на этом правовое 
регулирование таких отношений не заканчивается. Безусловно, 
что нужно также брать во внимание законы, регулирующие в це-
лом железнодорожный транспорт в РФ, различные указы Пре-
зидента и постановления Правительства по данному вопросу. 
Стоит отметить, что важное значение в правовом регулировании 
занимают приказы Министерства транспорта РФ, уточняющие 
регулирование приема груза к перевозке, эксплуатации и обслу-
живания железнодорожных путей необщего пользования, пере-
возки опасных грузов, перевозки смерзающих грузов, перевозки 
грузов в открытом подвижном составе и т.д.

На первый взгляд может показаться, что такой массив за-
конодательных актов должен урегулировать все отношения, свя-
занные с перевозкой железнодорожным транспортом, однако 
это не так. Скорее, это наоборот создает сложности для участни-
ков таких отношений, особенно при защите нарушенных прав. 
Кроме того, многие нормы одного закона начинают противо-
речить нормам другого. В связи с этим, представляется, что за-
конодательство, регулирующее перевозку железнодорожным 
транспортом требует сосредоточения таких норм в более коди-
фицированном виде.
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Современные темпы научно-технического прогресса 
значительно опережают правовое регулирование возни-
кающих явлений. В конце XX–начале XXI вв. было сделано 
множество революционных открытий в области биомеди-
цины и генетики. Особого внимания заслуживают научные 
достижения в области репродуктивных технологий. В 1978 
г. родился первый в истории ребёнок, зачатый методом экс-
тракорпорального оплодотворения1, в 1986 г. – рождённый 
по программе суррогатного материнства2. В 2016 г. появился 
на свет первый ребёнок от трёх родителей, при зачатии кото-
рого была использована митохондриальная ДНК донора3. В 
2018 г. в результате первой в мире имплантации генетически 
модифицированных эмбрионов родились близнецы с редак-
тированным геномом4. 

С появлением вспомогательных репродуктивных техно-
логий правовая действительность столкнулась с необходи-
мостью осмысления понятия «эмбрион человека», до этого 
существовавшего только в медицинской практике. В свете 
современных достижений в сфере биотехнологий эмбрион 

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bbc.com/
news/uk-england-bristol-44940929 (дата обращения: 10.05.2017).

2 См.: Spivak C. National Report: The law of surrogate motherhood in 
the United States. - 2010. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://works.bepress.com/carla_spivack/15 (дата обращения: 
01.05.2017).

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.newsci-
entist.com/article/2107219-exclusive-worlds-昀rst-baby-born-with-
new-3-parent-technique/ (дата обращения: 03.04.2019).

4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.technolo-
gyreview.com/s/612458/exclusive-chinese-scientists-are-creating-
crispr-babies/amp/?__twitter_impression=true (дата обращения: 
02.04.2019).

рассматривается не только как человеческий зародыш, заслу-
живающий особой зашиты как потенциальная человеческая 
жизнь, но и как объект исследований и источник стволовых 
клеток, который имеет огромную ценность для разработки 
перспективных методов лечения, в частности клеточных тех-
нологий, терапевтического клонирования, генной инжене-
рии, а также производства инновационных лекарственных 
препаратов и биомедицинских клеточных продуктов.

Несмотря на широкое использование и разнообразие 
сфер применения вопрос о правовой природе эмбриона в 
законодательстве и доктрине однозначно не решён. Это во 
многом объясняется конфликтом правовых, медицинских, 
морально-этических и религиозных аспектов, с одной сторо-
ны, а также возникновением новых технологий, которые тре-
буют пересмотра правовых подходов5, с другой. 

В доктрине высказываются аргументы за признание эм-
бриона как субъектом, так и объектом права. Так, одни пра-
воведы (Л. Т. Гибиулина, А. А. Малышева, Е. В. Перевозчи-
кова, Е. А. Панкратова, Н. Е. Крылова, Н. Н. Федосеева, Е. А. 
Фролова и др.) полагают, что эмбрион является зародышем 
человеческой жизни, и потому его право на жизнь должно 
защищаться до момента рождения. В обоснование данной 
позиции приводятся отдельные положения российского и 
зарубежного законодательства, предусматривающие неко-

5 Dudin M. N., Sertakova O. V., Frolova E. E., Artemieva J. A., Galkina M. 
V. Development of methodological approaches to assessing the quality of 
healthcare services // Quality - Access to Success. - 2017. - Vol. 18. - № 
158. - P. 71-78; Dudin M. N., Sertakova O. V., Frolova E. E., Katsarskiy 
M. I., Voikova N. A. Methodological approaches to examination of public 
health based on the «National health quality indicator» model // Quality 
- Access to Success. - 2017. - Vol. 18. - № 159. - P. 71-79.
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торые права зачатых, но ещё нерожденных детей, а также  
международные документы. Так, ст. 1116 Гражданского ко 
декса РФ предусматривает, что «к наследованию могут при 
зываться граждане, находящиеся в живых в момент откры 
тия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя  
и родившиеся живыми после открытия наследства»6. Нало 
говый кодекс РФ, среди категорий лиц, имеющих право на  
стандартные налоговые вычеты, называет эвакуированных из  
населённых пунктов, подвергшихся радиоактивному загряз 
нению вследствие аварии на производственном объединении  
«Маяк» (1957 г.), сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,  
а также из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (1986 г.), в  
том числе детей, которые на момент эвакуации находились  
в состоянии внутриутробного развития (п. 1 ст. 218)7. В каче 
стве аргумента также приводится наличие квалифицирован 
ных составов в Уголовном кодексе РФ в связи с причинением  
вреда здоровью и убийством беременной женщины. Отмеча 
ется, что данный факт свидетельствует о предоставлении уго 
ловноправовой защиты не только матери, но и плода8.  

Указывается, что конституции Чехии, Словакии и Ир
ландии устанавливают обязательную защиту права на жизнь  
ещё до рождения. Согласно Американской конвенции о пра 
вах человека, «каждый человек имеет право на уважение его  
жизни. Это право охраняется законом, в целом – с момента  
зачатия»9. В соответствии с Декларацией прав ребёнка «ре 
бёнок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуж 
дается в специальной охране и заботе, включая надлежащую  
правовую защиту, как до, так и после рождения»10. 

Сторонники признания правосубъектности эмбриона 
обосновывают необходимость изложения ст. 20 Конституции  
РФ в следующей редакции: «Государство гарантирует охрану  
человеческой жизни с момента зачатия»11. Критики данного  
предложения отстаивают признание правосубъектности эм 
бриона после 12 недель внутриутробного развития, так как  
«вопервых, на данном этапе эмбрион приобретает чело 
веческий облик и становится жизнеспособным. Вовторых,  
производство аборта в более поздние сроки может угрожать  
здоровью женщины»12.  

Представители альтернативного подхода (Н. В. Аполин
ская, Ю. Ф. Дружинина, А. В. Майфат, М. Н. Малеина, Е. А.  
Останина, А. Р. Пурге и др.) утверждают, что эмбрион явля 
ется объектом права. В рамках данного подхода сложилось  
несколько позиций:  

1) как зарождение человеческой жизни эмбрион пред
ставляет собой объект suigeneris; 2) эмбрион – часть организ 
ма матери, приравненная к органам и тканям человека; 3)  
эмбрион является индивидуальноопределённой вещью. 

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от  
26.11.2001 № 146-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
СПС «Консультант Плюс».

7 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от  
05.08.2000 № 117-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
СПС «Консультант Плюс».

8 Малышева А. А. Право на жизнь: особенности правовой защиты  
эмбрионов // Российский ежегодник Европейской конвенции по  
правам человека. Выпуск № 3. Издательство «Статут», 2017.

9 Американская конвенция о правах человека, принятая Межаме- 
риканской конференцией по правам человека. 1969 г. [Электрон- 
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oas.org/ (дата обраще- 
ния: 12.04.2019).

10 Декларация о защите прав ребенка, принятая резолюцией 1386  
(ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/  
(дата обращения: 12.04.2019).

11 Перевозчикова Е. В., Панкратова Е. А. Конституционное право  
на жизнь и правовой статус эмбриона // Медицинское право. -  
2006. - № 2. - С. 22.

12 Федосеева Н. Н., Фролова Е. А. Проблема определения правового  
статуса эмбрионов в международном и российском праве// Ме- 
дицинское право. - 2008. - № 1.

Сторонники первой позиции полагают, что «эмбри
он – объект своеобразный, поскольку, с одной стороны, это  
объект телесный, а с другой, он не имеет стоимостного выра 
жения, не может считаться вещью. В этом объекте сконцен 
трированы совершенно нематериальные, но очень важные  
неимущественные права его родителей: право быть отцом и  
быть матерью»13. Вторая позиция основывается на практике  
ЕСПЧ, согласно которой «жизнь эмбриона неразрывно свя 
зана с жизнью беременной женщины и не может рассматри 
ваться в отрыве от неё»14. Представители третьей позиции  
утверждают, что «эмбрион представляет собой индивидуаль 
ноопределённую, движимую, неделимую, потребляемую  
вещь, право собственности на которую принадлежит лицам  
или лицу, обратившимся за медицинской помощью, а созда 
ние эмбриона является спецификацией»15.  

Полагаем, что разнообразие правовых позиций обуслов
лено неоднозначностью понятия «эмбрион», а также обстоя 
тельств его создания. Системный анализ положений россий 
ского законодательства показывает, что эмбрион не является  
субъектом правоотношений и не может претендовать на за 
щиту предусмотренных законом прав человека, включая пра 
во на жизнь до момента рождения, так как согласно ч. 2 ст. 17  
Конституции РФ «основные права и свободы человека неот 
чуждаемы и принадлежат каждому от рождения»16. Данная  
позиция воспроизведена в законодательствах большинства  
зарубежных государств и разделяется в правовой доктри 
не: «...следует признать, что правоспособность возникает не  
ранее, как с момента появления на свет живого существа...  
Рождение составляет настолько необходимое условие для  
правоспособности, что появление мёртвого ребёнка лише 
но юридического значения, и зародыш рассматривается как  
бы никогда не существовавшим»17. По мнению М. Н. Малеи 
ной, «несмотря на то, что зачатый ребёнок в будущем может  
стать субъектом права, вряд ли его следует рассматривать в  
качестве обладателя правоспособности и других прав ещё до  
рождения»18. Таким образом, ребёнок как самостоятельный  
субъект права возникает при отделении плода от организма  
матери посредством родов при наличии определённых в за 
конодательстве медицинских критериев рождения19. Следует  
согласиться с позицией Г. Б. Романовского: «разделение во  
времени момента зачатия, внутриутробного развития и фак 
та рождения обязывает государство устанавливать эффектив 
ные механизмы защиты прав нерождённого, что не следует  
отождествлять с правосубъектностью человека до факта са 
мого рождения»20.  

Представляется, что эмбрион как начало человеческой 
жизни нуждается в охране и особом обращении, что тем не  
менее не даёт оснований для наделения эмбриона право 
субъектностью. Аргументы сторонников признания эмбрио

13 Останина Е. А. Право на своё тело: распоряжения в отношения  
органов, тканей, клеток и эмбрионов с позиции гражданского  
права // Вестник экономического правосудия Российской Феде- 
рации № 8/2019. - С. 193.

14 Brüggemann and Sheuten v. Federal Republic of Germany Applica- 
tion № 6959/75 Before the European Commission of Human Rights.  
Judgment of 19.05.1978. Decisions and Reports. 1978.

15 Дружинина Ю. Ф. Правовой режим эмбриона invitro // Журнал  
российского права. - 2017. - № 12. - С. 129.

16 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская  
газета. - 1993.

17 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по из- 
данию 1907 г. вступ. ст. Е. А. Суханова). - М., 1995. - С. 62.

18 Малеина М. Н. О праве на жизнь // Советское государство и пра- 
во. - 1992. - № 2. - С. 56.

19 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос- 
сийской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. П. 1 ст. 53 // Рос- 
сийская газета от 23.05. 2002. - № 90.

20 Романовский Г. Б. Теоретические проблемы права на жизнь:  
конституционно-правовое исследование: aвтореф. дис. …д-ра.  
юрид. наук. - М., 2006. - С. 11.
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на субъектом права небесспорны. Полагаем, что приводимые 
положения гражданского и налогового законодательства 
прямо предусматривают наличие сложного юридического 
состава, в котором рождение живого ребёнка является необ-
ходимым юридическим фактом. Установленные уголовным 
законодательством квалифицированные составы преступле-
ний против женщины, заведомо для виновного находящейся 
в состоянии беременности, свидетельствуют о предоставле-
нии особой защиты физической неприкосновенности бере-
менной женщины, поскольку посягательство осуществятся 
не только на жизнь и здоровье, но и материнство, и детство. 
Представляется, что признание правосубъектности до мо-
мента рождения привело бы к неоднозначным правовым по-
следствиям: осуществляемые в рамках действующего законо-
дательства прерывание беременности редукция эмбрионов 
квалифицировались бы как умышленное причинение смер-
ти, а при обращении к специалисту – совершенное группой 
лиц; при этом донорство оставшихся после применения 
вспомогательных репродуктивных технологий эмбрионов 
приравнивалось бы к торговле людьми. 

Учитывая, что российское законодательство рассматри-
вает эмбрион как разновидность репродуктивных тканей21, 
а также предусматривает права граждан на криоконсерва-
цию, хранение, донорство и утилизацию эмбрионов22, по-
лагаем признание правосубъектности эмбриона до момента 
рождения нецелесообразным и способным привести к ряду 
ненужных правовых последствий. Принимая во внимание 
биологические особенности и существующую медицинскую 
практику, считаем обоснованным отнесение эмбриона к пра-
вовой категории объекта.

Для определения правового режима эмбриона следует 
определить, что понимается под данным термином. С меди-
цинской точки зрения человеческий зародыш проходит не-
сколько стадий внутриутробного развития: преэмбрион (14 
дней с момента зачатия) представляет собой сгусток клеток; 
собственно эмбрион (8 недель с момента зачатия); плод (от 8 
недель до момента рождения)23. На законодательном уровне 
понятие «эмбрион» определяется только Федеральным за-
коном от 20.05. 2002 № 54-ФЗ «О временном запрете на кло-
нирование человека», согласно которому эмбрион человека 
представляет собой зародыш человека на стадии развития 
до восьми недель» (ст. 2)24. Таким образом, легальное по-
нятие «эмбрион» включает в себя как эмбрион, развиваю-
щийся в организме женщины (invivo), так и полученный вне 
его (invitro). Вместе с тем, считаем, что эмбрион как самосто-
ятельный объект права возникает только в результате приме-
нения вспомогательных репродуктивных технологий, так как 
в случае образования естественным путём, эмбрион, находя-
щийся в организме женщины, не может рассматриваться как 
самостоятельный объект права. Необходимость дифферен-
цированного подхода разделяется и в доктрине25. 

21 Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и 
(или) тканей человека» (ред. от 23.05.2016 № 149-ФЗ). Ст. 2 // 
Российская газета. - 1993. - № 4.

22 Приказ № 107н Министерства здравоохранения РФ от 30.08.2012 
«О порядке использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их примене-
нию // Российская газета. - 2013. - № 78/1.

23 См.: Курило Л. Ф. Развитие эмбриона и некоторые морально-
этические проблемы методов вспомогательной репродукции. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nature.web.ru/ 
(дата обращения: 01.04.2020).

24 Российская газета от 23.05. 2002. - № 90.
25 См. например, Дружинина Ю. Ф. Правовой режим эмбриона in-

vitro // Журнал российского права. - 2017. - № 12; Гландин С. В. 
О статусе эмбриона человека в свете права на уважение личной 
и семейной тайны в европейском и российском праве // Закон. - 
2014. - № 4.

Полагаем, что правовое регулирование эмбриона, полу-
ченного вне тела женщины, должно учитывать обстоятель-
ства его создания и биологические особенности на различных 
стадиях развития. Ввиду того, что максимальная стадия раз-
вития такого эмбриона вне организма женщины, допуска-
емая международными стандартами и законодательством 
большинства государств, – 14 дней с момента оплодотворе-
ния26, с медицинской точки зрения термин «преэмбрион» 
более точен, однако в целях правового регулирования пола-
гаем допустимым употребление термина «эмбрион invitro». 
Представляется необходимым закрепить данный термин на 
законодательном уровне, который по примеру европейских 
стран с развитым законодательством в сфере биомедицины 
может быть определён как «эмбрион, созданный вне орга-
низма в результате деления яйцеклетки с момента оплодот-
ворения и до 14 дня»27. Полученный эмбрион invitro может 
быть в течение 4–6 суток c момента оплодотворения яйце-
клетки имплантирован в организм женщины в рамках при-
менения вспомогательных репродуктивных технологий, кри-
оконсервирован, или, если допускается законодательством, 
использован для научных и медицинских целей до 14-го дня, 
после чего должен быть уничтожен. 

С момента имплантации эмбрион становится неотъем-
лемой частью организма женщины и защищается нормами, 
направленными на обеспечение её личной неприкосновен-
ности и охраны здоровья. Это связано с созданием единой 
биологической системы между женщиной и эмбрионом. 
Преэмбриональный скрининг, редукция эмбриона, ис-
кусственное прерывание беременности осуществляется на 
основании согласия женщины, данного в письменного фор-
ме, а не обоих родителей, так как данные мероприятия за-
трагивают, прежде всего, её здоровье и физическую непри-
косновенность. Эта точка зрения находит подтверждение и в 
доктрине28. Однако закон устанавливает некоторые пределы 
осуществления прав женщины. Так, в соответствии со ст. 56 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ возмож-
ность искусственного прерывания беременности ограничена 
сроком беременности: по желанию женщины искусственное 
прерывание беременности проводится только при сроке бе-
ременности до 12 недель, по социальным показаниям – до 22 
недель, по медицинским показаниям и с согласия женщины 
– независимо от срока беременности. Ограничения обуслов-
лены потенциальной опасностью аборта для здоровья жен-
щины на поздних сроках, а также критериями жизнеспособ-
ности плода.

На 22 неделе развития плод может отвечать критери-
ям жизнеспособности, принятым Всемирной организацией 
здравоохранения29 и применяемым в Российской Федера-
ции: срок беременности 22 недели и более; масса тела ново-
рождённого 500 грамм и более или в случае, если масса тела 
ребёнка при рождении неизвестна, при длине тела ново-
рождённого 25 см и более; наличие у новорождённого при-
знаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация 

26 См.: ISSCR Guidelines forstem cell research and clinical translation. 
2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.isscr.org 
(дата обращения: 28.04.2020).

27 За основу взято определение понятия «преэмбрион», закреплён-
ное cт. 3s Закона Испании о биомедицинских исследованиях 
(Lawon biomedical research № 14/2007. 03.07.2007 (Spain). Art. 
3s).

28 См. например, Дружинина Ю. Ф. Указ. соч.; Чашкова С. Ю. До-
говор как способ регулирования отношений между участниками 
репродуктивной технологии суррогатного материнства // Юсти-
ция. - 2005. - № 2. - С. 72.

29 Приведённые критерии Комитета экспертов были утверждены 
решением Всемирной организации здравоохранения в 1974 г.
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пуповины или произвольные движения мускулатуры)30. С 
момента отделения от тела матери посредством родов жиз-
неспособный плод становится субъектом права. Эти крите-
рии обусловлены уровнем техники, методами пренатальной 
диагностики, профилактики и лечения жизнеугрожающих 
состояний плода, которые позволят выходить недоношенно-
го ребёнка и сохранить ему жизнь. Утверждены рекоменда-
ции по ведению преждевременных родов, а также стандар-
ты интенсивной терапии и выхаживания новорождённых с 
очень низкой и экстремально низкой массой тела. Полагаем, 
что установленные стандарты обеспечивают надлежащую ох-
рану и защиту плода как начала человеческой жизни даже 
при отсутствии закрепления права на жизнь с момента за-
чатия. 

Представляется обоснованным в целях определения 
правового режима выделить следующие этапы развития 
эмбриона invitro: с момента оплодотворения яйцеклетки до 
имплантации в матку; с момента имплантации и до стадии 
жизнеспособного плода; со стадии жизнеспособного плода и 
до момента рождения. Следует отметить, что предлагаемая 
классификации хотя и основывается на медицинской прак-
тике и биологических стадиях развития, тем не менее не со-
впадает с ними. Это объясняется соображениями правовой 
определённости и практической необходимости. 

Признавая эмбрион invitro объектом права, следует 
определить, является ли он вещью или объектом suigeneris. 
Закон прямо не определяет правовую природу эмбриона, 
однако отдельные положения свидетельствуют, что эмбрио-
ны фактически выступают объектами гражданско-правовых 
сделок (в частности хранения, дарения, транспортировки). 
Исходя из системного анализа законодательства, а также су-
ществующей медицинской практики, представляется, что 
эмбрионы invitro могут быть отнесены к категории вещей с 
момента получения в результате оплодотворения яйцеклет-
ки до момента имплантации в матку женщины или до мо-
мента уничтожения. Следует подчеркнуть, что применение 
вещно-правового режима эмбрионов invitro необходимо 
только для обеспечения правового регулирования уже сло-
жившихся на практике отношений их дальнейшего исполь-
зования.

В пользу данной позиции можно привести следующие 
аргументы: во-первых, эмбрион invitro создаётся из половых 
клеток пациентов (доноров) вне организма женщины искус-
ственным путём с применением биотехнологических мето-
дов; во-вторых, несмотря на то что эмбрион invitro является 
потенциальным носителем человеческой жизни, он не мо-
жет быть признан субъектом права, что подтверждается по-
ложениями отечественного и зарубежного законодательства, 
признающими правосубъектность с момента рождения; 
в-третьих, в силу биологических свойств способность разви-
тия вне матки женщины ограничена 14-дневным периодом; 
в-четвертых, является объектом материального мира, отде-
лённым от пациентов (доноров) половых клеток, в результате 
смешения которых он был получен; на практике участвует 
в гражданско-правовых сделках, которые предусматривают 
в качестве предмета вещь; до момента имплантации в орга-
низм женщины отвечает всем идентифицирующим призна-
кам вещи. 

Признание вещно-правовой природы эмбриона invitro 
наряду с иными репродуктивными тканями поддерживается 
в отечественной и зарубежной доктрине31, а также широко 

30 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях рождения, 
форме документа о рождении и порядке ее выдачи» // Россий-
ская газета. - 2012. - № 64.

31 См. например, Васильев Г. С. Человеческий биоматериал как 
объект права. // Известия высших учебных заведений. Право-
ведение. - 2018. - № 2; Дружинина Ю. Ф. Указ. соч.; Пурге А. Р. 

распространено в судебной практике стран прецедентного 
права. Так, в рамках разбирательства по делу York v. Jones32 суд 
признал имуществом криоконсервированные эмбрионы и 
удовлетворил требование об их возврате из чужого незакон-
ного владения, предъявленное пациентами к центру репро-
дукции, в целях их передачи другой клинике. По делу Frisina 
v. Women and Infant Hospital33 суд вынес решение о возмещении
морального вреда, причинённого истцу уничтожением эм-
брионов как невосполнимого имущества. В рамках делаDahl
v. Angle34 криоконсервированные эмбрионы были признаны
частной собственностью для целей рассмотрения спора о
разделе имущества вследствие развода.

Противники вещно-правового подхода обосновывают 
необходимость разработки режима правового регулирова-
ния sui generis ввиду особой нематериальную ценности эм-
бриона как начала человеческой жизни и личного характера. 
Представляется, что применение особого правового режима 
наряду с потенциальными преимуществами может иметь 
ряд недостатков. Во-первых, при разработке нового право-
вого режима практически нереализуемо предусмотреть все 
возможные аспекты, которые необходимы для регулирова-
ния постоянно развивающихся отношений, что может при-
вести к образованию пробельности законодательства в этой 
области. Во-вторых, разработка и применение нового право-
вого режима будут сопровождаться дополнительными адми-
нистративными издержками. В-третьих, применение такого 
режима ввиду искажения правоприменителями, неточности 
формулировок и пробельности регулирования может при-
вести к непредсказуемым последствиям. Наконец, правовой 
режим sui generis будет разработан исходя из практики от-
ношений и уровня научных и технических знаний, существу-
ющих на момент разработки, что при стремительных темпах 
научно-технического прогресса обусловливает риск его уста-
ревания35. Все перечисленные факторы предопределяют воз-
никновение правовой неопределённости в данной сфере, ко-
торая, на наш взгляд, недопустима с учётом нематериальной 
ценности и особого характера рассматриваемого объекта. 

В настоящий момент распоряжение эмбрионом осу-
ществляется на основе информированного добровольного 
согласия пациентов (доноров), которое, на наш взгляд, не 
учитывает его правовую природу как самостоятельного объ-
екта права, не обеспечивает эффективное регулирование воз-
никающих отношений и защиту прав и интересов сторон. 
В то же время применение вещно-правового режима будет 
способствовать установлению правовой определённости и 
стабильности сложившихся отношений в области использо-
вания эмбрионов, позволит применять отработанные меха-
низмы защиты прав их субъектов. Признание вещно-право-
вого природы эмбриона invitro в пределах, предусмотренных 
законодательством, автоматически не влечёт его коммерциа-
лизацию и не ставит вопрос о праве собственности на рож-

Правовое положение эмбрионов в современном праве России // 
Молодой ученый. - 2012. - № 2. Moses L. B. The problem with alter-
natives: the importance of property law in regulating excised human 
tissue and in vitro human embryos // Persons, parts and property 
edited by Goold I. et Greasley K., Herring J. et al. Hart Publishing. - 
2016. 

32 York v. Jones 717 F Supp 421 (ED Va 1989). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://law.justia.com/cases/federal/district-
courts/FSupp/717/421/1584239 (дата обращения: 17.04.2020).

33 Frisina v. Women and Infant Hospital of Rhode Island, Nos. CIV. 
A. 95-4037, 95-4469, 95-5827, 2002 WL 1288784, at 3–8 (R.I. Su-
per. Ct. 30.05. 2002). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.courtlistener.com/opinion/4112241/frisina-v-women-
and-infants-hospital-of-rhode-island-95-4037-2002 (дата обраще-
ния: 18.04.2020).

34 Dahl v. Angle 222 Ore App572 (Or Ct App 2008). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://caselaw.昀ndlaw.com/or-court-of-
appeals/1382656.html (дата обращения: 19.04.2020).

35 См.: Moses L. B. Opt. cit. - P. 200.
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дённого ребёнка. В целях недопущения коммерциализации 
возможно установить законодательный запрет на соверше-
ние возмездных сделок, направленных на отчуждение эмбри-
онов invitro, который сейчас отсутствует. В зарубежной док-
трине отмечается, что применение вещно-правового режима 
позволит «обеспечить отработанный правовой режим для 
регулирования различных ситуаций, в том числе причине-
ния ущерба, уничтожения, кражи, споров о праве»36. Данный 
подход обеспечит правовую определённость возникающих 
на практике отношений и предсказуемость их последствий, 
что представляется необходимым с учётом нематериальной 
ценности эмбриона как носителя потенциальной человече-
ской жизни. В частности, будут определены правовые основа-
ния его использования в рамках применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий и научных исследований. 

Ввиду создания вне организма человека с применением 
биотехнологических методов эмбрион invitro представляет 
собой новую вещь. Полагаем, что в качестве основания воз-
никновения новой вещи может быть использована доктри-
на смешения или спецификации. Вызывает интерес подход, 
предложенный Ю. Ф. Дружининой, согласно которому эм-
брион invitro ввиду неделимости становится общей совмест-
ной собственностью мужчины и женщины или собственно-
стью одинокой женщины, обратившихся за медицинской 
помощью, в связи с чем предлагается ввести новое основание 
возникновения общей совместной собственности37. 

С учётом исключительности объекта следует адаптиро-
вать вещно-правовой режим путём установления пределов 
и ограничений осуществления права собственности, а также 
некоторых правил suigeneris. Это позволит обеспечить распо-
ряжение эмбрионом invitro только по взаимному согласию, 
что соответствует балансу интересов сторон и коррелирует 
с позицией ЕСПЧ о равном уважении права стать родите-
лем и не стать им38. Если же к применению репродуктивных 
технологий обратилась одинокая женщина, для создания 
эмбриона invitro будут использоваться принадлежащие ей 
донорские мужские половые клетки, которые перешли в её 
собственность от биобанка или медицинской клиники в ре-
зультате дарения или купли-продажи. 

Полагаем, что ввиду особой нематериальной ценности 
и личного характера, следует установить предельный срок 
хранения. Необходимо также урегулировать вопрос об опре-
делении правовой судьбы эмбрионов invitro после смер-
ти одного или обоих потенциальных родителей с учётом 
морально-этических соображений. Во многих странах ис-
пользование таких эмбрионов прямо запрещено законом39. 
В доктрине высказываются и альтернативная точка зрения. 
Так, Ю. Ф. Дружинина предлагает следующий порядок пе-
рехода прав на эмбрионы invitro: в случае смерти одного из 
потенциальных родителей, право общей собственности пре-
кращается и все права переходят к пережившему родителю; 
в случае одновременной смерти обоих родителей права на 
эмбрион invitro переходят к медицинской организации для 
дальнейшей донации в общественно полезных целях40. Счи-
таем, что наследование половых клеток умершего, как и по-
смертное использование эмбриона invitro в репродуктивных 
целях, противоречит морально-этическим соображениям и 
выходит за пределы допустимого вмешательства человека в 
естественные процессы. Полагаем, что в силу морально-эти-

36 Там же.
37 См.: Дружинина Ю. Ф. Указ. соч. - С. 139.
38 Case of Evans v. the United Kingdom (App. № 6339/05) ECHR 264 

[2007]. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hudoc.
echr.coe.int.

39 См. например, Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée 
du 18.12.1998 de la Confédération Suisse. Art. 3 al. 2. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.admin.ch (дата обраще-
ния: 11.11.2019).

40  См.: Дружинина Ю. Ф. Указ. соч. - С. 139.

ческих соображений следует предусмотреть право пережив-
шего супруга принять решение об использовании эмбриона 
в медицинских или научно-исследовательских целях. В слу-
чае смерти обоих потенциальных родителей представляется 
целесообразным предусмотреть переход прав на эмбрионы 
invitro к медицинской организации, на хранении которой 
они находятся, для использования в медицинских или науч-
ных-исследовательских целях.

Несмотря на распространённую в доктрине позицию о 
том, что репродуктивные ткани и органы являются вещами, 
свободными в обороте41, полагаем, что эмбрионы invitro до 
момента имплантации являются вещами, ограниченными в 
обороте ввиду установленных законодательством ограниче-
ний: по субъектам обращения; лицензионных требований 
для организаций, оказывающих услуги в сфере вспомога-
тельных репродуктивных технологий; установленного переч-
ня прав пациентов (доноров); предусмотренных пределов 
разрешённого использования.

Правовое регулирование использования эмбрионов 
invitro носит фрагментарный характер и нуждается в пере-
смотре ввиду стремительного развития эмбриологии и гене-
тики, а также в целях их правовой охраны как начала чело-
веческой жизни. Законодательство Российской Федерации 
запрещает использование эмбрионов в промышленности42, 
однако не устанавливает порядок и пределы проведения 
научных исследований. Также требуется регламентация по-
рядка создания и использования клонированных эмбрионов, 
полученных методом партеногенеза, а не в результате опло-
дотворения яйцеклетки. Так, закон запрещает использование 
клонированных эмбрионов для целей воспроизводства чело-
века, а также ввоз и вывоз с территории Российской Федера-
ции43. Вместе с тем наличие таких положений свидетельству-
ет о допустимости их создания на территории Российской 
Федерации и использования в иных целях. Клонированные 
эмбрионы являются источником стволовых клеток, пред-
ставляющих высокую ценность для научных исследований и 
регенеративной медицины. В связи с этим законодательства 
отдельных государств допускают терапевтическое клониро-
вание и определяют особый правовой режим клонирован-
ных эмбрионов, допускающий их научные исследования и 
использование в целях создания тканей и органов человека 
для трансплантации.

Кроме того, в свете активного развития генотерапии не-
обходимо дифференцировать правовой режим генетически 
модифицированных и немодифицированных эмбрионов 
invitro. Несмотря на международные рекомендации о не-
допущении имплантации модифицированных эмбрионов 
в целях репродукции в 2018 году в Китае появились на свет 
первые в мире дети с отредактированным геномом. Во мно-
гих странах мира научные эксперименты по редактирова-
нию генетической информации эмбрионов не запрещены 
законом и проводятся в настоящее время, в том числе в США, 
Великобритании и России44. Российское законодательство не 
регулирует проведение генетических модификаций эмбри-
онов invitro.

В некоторых государствах предусмотрен особый право-
вой режим для эмбрионов, полученных в результате сме-
шения клеток человека и животного. Так, английское зако-

41 См.: Мызров С. Н., Нагорный В. А. К вопросу о вещно-правовом 
статусе органов и тканей человека: дифференцированный подход 
к разрешению проблемы // Медицинское право. - 2014. - № 3.

42 См.: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. П. 6 ст. 55.

43 См.: Федеральный закон от 20.05.2002 № 54-ФЗ «О временном 
запрете на клонирование человека» (ред. от 29.03.2010 № 30-
ФЗ). Ст. 1, 3.

44 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.forbes.ru/
tehnologii/377645-chto-stoit-za-zayavleniem-rossiyskogo-ucheno-
go-o-geneticheskom-redaktirovanii (дата обращения: 02.04.2019).
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нодательство дифференцирует правовой режим «эмбриона 
человека» и «cмешанного человеческого эмбриона» (цито-
плазматические гибриды, истинные гибриды, химеры, чело-
веческие трансгенные эмбрионы)45. Смешанные эмбрионы 
могут быть созданы для научных исследований на основании 
лицензии и не подпадают под законодательные ограниче-
ния, применимые к эмбрионам человека. Предусматрива-
ется, что ни при каких условиях они не могут быть имплан-
тированы в тело женщины и должны быть уничтожены по 
истечении 14 дней. Их создание критикуется как противо-
речащее человеческому достоинству и отрицается церковью, 
но оправдывается острой нехваткой человеческих эмбрионов 
и гамет, а также огромной значимостью для науки и меди-
цины. Российское законодательство не регламентирует допу-
стимость создания и исследования смешанных форм.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о необ-
ходимости законодательного закрепления самостоятельного 
понятия «эмбрион in vitro», определяемого как «эмбрион, 
созданный вне организма в результате деления яйцеклетки с 
момента оплодотворения и до 14 дня». Эмбрионы invitro до 
момента имплантации наряду с иными репродуктивными 
тканями являются объектами права и могут быть отнесены 
к вещам, ограниченным в обороте. Ввиду особой нематери-
альной ценности эмбрионов invitro как начала человеческой 
жизни, следует установить запрет их создания исключитель-
но в научных целях, определить условия и пределы научных 
исследований оставшихся эмбрионов invitrо после примене-
ния вспомогательных репродуктивных технологий. С учётом 
стремительности развития биомедицины и генетики и во 
избежание непредсказуемых последствий необходимо уре-
гулировать допустимость и пределы генетических модифи-
каций эмбрионов invitro, а также допустимость создания и 
порядок использования клонированных, смешанных и гене-
тически модифицированных форм.
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ РОБОТОВ И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО:  
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЧЕТАНИЯ 

Принимая во внимание, что законодательство должно носить опережающий характер, 
автор затрагивает некоторые тревожащие вопросы построения социального государства  
при развитии роботизации. Развитие технологий привели к разработке такого искусственного  
интеллекта, который также беспрестанно совершенствуется и эта эволюция должна  
привести, как утверждают разработчики, к превосходству искусственного интеллекта  
над человеческим мозгом. Учитывая динамику института правосубъектности, внедрение  
и воздействие «социализированных» роботов в государственную жизнь, необходимо  
спрогнозировать последствия такой роботизации в целом – как в правовом поле, так и в  
социальном взаимодействии. Также, ссылаясь на социальную новеллу Конституции РФ,  
в которой, согласно ст. 75.1 «…гарантируются защита достоинства граждан…» задается  
вопрос: защищается ли достоинство граждан при уравнивании робота с человеком? 
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LEGAL PERSONALITY OF ROBOTS AND THE SOCIAL STATE: SOME QUESTIONS 

Taking into account that legislation should be proactive, the author touches on some disturbing issues of building a social state 
in the development of robotics. The development of technology has led to the development of such artificial intelligence, which is also  
constantly being improved and this evolution should lead, according to the developers, to the superiority of artificial intelligence over the  
human brain. Given the dynamics of the institution of legal personality, the introduction and impact of “socialized” robots in public life, it  
is necessary to predict the consequences of such robotization in General – both in the legal field and in social interaction. Also, referring  
to the social novel of the Russian Constitution, which, according to article 75.1 “...guaranteed to protect the dignity of citizens...” asks the  
question: protected dignity of citizens when adjusting a robot with a human? 

Keywords: personality of robots, the welfare state, citizenship.

Чупилкина А. Ф.

Президент РФ в своих обращениях говорил, что зако
нодательство должно носить опережающий характер. Про 
цессы цифровизации, информатизации и роботизации за 
нимают сейчас жизнь и умы большей части человечества.  
Информационное и конституционное право в мире стре 
мительно развиваются. Что касается вектора конституцион 
ного развития зарубежных стран, то во вновь принимаемых  
Основных законах он теперь иной. К примеру, автор и ра 
нее обращала внимание читателей на то, что ветер консти 
туционных перемен затронул социальные, экономические  
и экологические грани (Конституция Королевства Марокко  
2011 г., Конституция Египта 2014 г., Конституция Тунисской  
Республики 2014 г.)1. 

Затронем некоторые тревожащие вопросы построения 
социального государства при развитии роботизации. 

Профессор В. Е. Чиркин одним из первых в нашей стра
не начал анализировать зачатки идей о социальных гранях  
работы публичной власти и социальной деятельности го 
сударства – с древних времён до сегодняшних дней, писал в  
своих трудах и говорил в своих выступлениях о недостаточ 
ной развитости концепции идей социального государства.  
Правда, с оговоркой о постоянной эволюции концепции, в  
силу чего она, по всей видимости, не сможет считаться за

1 Более подробно: Чупилкина А. Ф. Необходимость развития эко- 
логического малого предпринимательства: конституционно- 
правовые аспекты, роль регионов и муниципалитетов // Эколо- 
гическое право. - М.: Юрист, 2018. - № 3. - С. 20-23.

вершённой во всех элементах, к тому же на сегодня даже нет  
окончательной трактовки этого понятия2. 

Если говорить о формулировке социального государ
ства в Конституции РФ 1993 г., то она закладывает таковой  
фундамент в ст. 7: достойная жизнь и свободное развитие че 
ловека, в новелле 2020 г.  ст. 75.1 «…гарантируются защита  
достоинства граждан…», а также социальное партнерство/со 
лидарность. В ст. 75 Конституции РФ в результате поправок  
теперь имеется запись о том, что МРОТ должен быть не ме 
нее величины прожиточного минимума (норма, имеющаяся  
в Трудовом кодексе РФ с 2003 г., но реализуемая на практике  
лишь с 2018 г.). 

Правовое регулирование роботизации является одним 
из самых востребованных научных юридических направле 
ний. Но, на взгляд автора, для современной жизни в соци 
альном государстве наибольший интерес представляет не  
простой, первичный вид робота – так называемый «манипу 
лятор», который осуществляет заданный, запрограммиро 
ванный разработчиком набор действий, а самый волнующий  
научную общественность, так называемый «социализирован 
ный» вид роботов, решающих задачи, свойственные челове 
ческому мозгу. 

На сегодняшний день создание таких роботов, «начи
нённых» искусственным интеллектом характеризуется раз 
личной функциональной направленностью: роботсиделка, 

2 Чиркин В. Е. Конституция и социальное государство в сравни- 
тельном измерении // Труды института государства и права Рос- 
сийской академии наук. - 2008. - № 6. - С. 5.
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робот-полицейский, робот-дальнобойщик, робот-судья и 
проч.

То, что идущий процесс роботизации и, соответственно, 
необходимость его правового регулирования, дойдёт до ин-
тересов социальной жизни человека – не вызывает сомнений 
и уже сейчас заставляет предусмотреть особенности юриди-
ческих граней такого явления.

Первые, приходящие на ум достоинства привлечения 
таких «помощников»: роботу не надо платить зарплату, он 
не устаёт, не поддаётся психологическому воздействию, не 
выходит на пенсию.

Но тревогу вызывает то, что развитие технологий при-
вели к разработке такого искусственного интеллекта, кото-
рый также беспрестанно совершенствуется и эта эволюция 
должна привести, как утверждают разработчики, не просто 
к уравниванию, а к превосходству искусственного интеллекта 
над человеческим мозгом.

Решение же этого вопроса грамотным запрограммиро-
ванием роботов с формулой «на определённые задачи» или 
«до определённого предела» вызывают не меньшие сомне-
ния в гарантиях таких программ. Это напоминает 45-50 лет-
ние рассуждения о возможностях генной инженерии (генная 
инженерия родилась в 1972 г.), употреблении трансгенных 
продуктов – и до сих пор наука не ответила на вопрос: «К 
чему это приведёт?».

Также А. В. Габов и И. А. Хаванова предупреждают ис-
следователей о некорректности дебатов о будущем роботов в 
социальной среде, поскольку не учитывается потенциал ки-
боргов, неизбежно увеличивающихся в численности3.

Различие между первыми и вторыми – в присутствии 
жизни. Робот – производен, это механизм, небиологический 
автономный объект или агент человека. Киборг – автоном-
ный биологический субъект, физически «усовершенствован-
ная» модификация человека.

В 2019 году Президентом РФ Утверждена Национальная 
стратегия развития искусственного интеллекта на период до 
2030 г.4.

При разработке юридической концепции рассматри-
ваемого нами вопроса следует учитывать: сочетание техни-
ческих и юридических регуляторов, динамику института 
правосубъектности, внедрение и воздействие «социализиро-
ванных» роботов на государственный управленский аппарат, 
выявление прогнозов и рисков во взаимодействии жизни 
людей с жизнью роботов, последствия роботизации в целом 
– как в правовом поле, так и в социальном взаимодействии.

Следует принять во внимание следующие факторы:
1) по проводимым в последние годы тематикам кон-

ференций в стране можно сделать вывод, что научную и 
политическую общественность волнуют социально-эконо-
мическое движение страны, следовательно, процессы робо-
тизации должны плавно реализовываться на этом пути;

2) определённость представления о роботах с искус-
ственным интеллектом упирается прежде всего в трактовку 
понятия «искусственный интеллект», по которому не выра-
ботано единого мнения;

3) одним из самых тревожащих для юридического со-
общества является вопрос о наделении роботов правосубъ-
ектностью – это приравнивает социальный статус робота к 
социальному статусу человека (одним из самых нашумевших 
примеров в мире является получение человекоподобной ро-
ботессы Софии подданства королевства Саудовская Аравия);

3 Габов А. В., Хаванова И. А. Эволюция роботов и право XXI века 
// Вестник Томского государственного университета. - 2018. - № 
435. - С. 216.

4 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с 
Национальной стратегией развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года) // СПС «КонсультантПлюс».

4) наделение роботов правосубъектностью, безусловно,
затронет работу других правовых институтов (это может 
привести к появлению новых, изменению или даже исчезно-
вению старых).

В монографии под редакцией Ю. А. Тихомирова и С. Б. 
Нанбы авторы делятся наблюдением об очевидном стремле-
нии представителей разных наук сделать робота «принад-
лежностью» той или иной отрасли права5.

Обратим внимание учёных на то, что первоисточник 
здесь – это всё же право конституционное. 

Высказываются в науке мнения о специальных правах 
роботов по содержанию и формулировке напоминающих 
именно конституционные: «не быть отключенным (против 
его “воли”), право на полный и беспрепятственный доступ к 
своему коду, право не подвергаться экспериментам, право на 
создание своей копии, право на неприкосновенность “част-
ной жизни”»6.

В данном контексте самым тревожным сигналом стало 
бы наделение робота правосубъектностью. В таком случае 
робот становится не объектом, а субъектом правоотношений. 
Правосубъектность и гражданство идут во взаимосвязанной 
юридической паре. Гражданство определяет возможные 
пределы правообладания (границы его правоспособности) в 
соответствии с национальным законодательством.

Глава 2 Конституции нам уже в течение 27 лет известна 
под заголовком «Права и свободы человека и гражданина», 
а не «Права и свободы человека, гражданина и робота» или 
«Права и свободы человека, гражданина и искусственного 
интеллекта».

Но, в случае социально-правового уравнивания робота и 
человека и предоставления роботу гражданства, даже без из-
менения названия главы 2 конституции Российского государ-
ства такой субъект юридически вписался бы в формулировку 
«Права и свободы человека и гражданина» (по аналогии с 
примером Саудовской Аравии и получением человекопо-
добной роботессы Софии подданства этого королевства). 

И, возвращаясь к социальной новелле Конституции РФ, 
в которой, согласно ст. 75.1 «…гарантируются защита досто-
инства граждан…» возникает вопрос: защищается ли досто-
инство граждан при уравнивании робота с человеком?
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The paper discusses the doctrine of estoppel in Civil Law. Examination of court practice shows 
that in dealing with civil disputes estoppel is interpreted by many courts in a broad manner. The paper 
demonstrates the orientation of the doctrine of estoppel on preventing conflicting and unfair conduct 
of economic use actors and profiting by the party inconsistent in its behavior to the detriment of the 
other party, which counted in good faith and reasonably on legal situation created by the first party. 
Altogether, the paper argues that at the heart of estoppel is the principle of good faith.
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ПринЦиП ЭсТоППеЛЯ В российсКоМ ГраждансКоМ ПраВе: осноВаниЯ и ПраКТиКа 
ПриМенениЯ

В статье рассмотрены вопросы применения принципа эстоппель в гражданском праве. Анализ судебной практики показал, 
что эстоппель неоднозначно трактуется судами при разрешении конкретных гражданско-правовых споров. Также показана 
его направленность на недопущение противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, 
воспрепятствование получения непоследовательной в поведении стороной выгоды в ущерб другой стороне, добросовестно и 
разумно полагавшейся на юридическую ситуацию, созданную первым субъектом. Сделан вывод, что в основе эстоппеля лежит 
действие принципа добросовестности.

Ключевые слова: гражданское право, принцип добросовестности, эстоппель, сделки, недействительность сделок, 
судебная практика.

Чурсина А. С.

The legalization of private property and the establishment 
of market economy in Russia at the beginning of the 
1990s required the traditional structures of its command-
administrative system being diluted, in particular, the reform 
of the relations of civil circulation, both in statics and in 
dynamics.

The concept of the development of civil law (hereinafter 
referred to as the concept), which had been formulated pur-
suant to the decree of the President of Russia dated 18.07.2008 
№ 11081, provided a frame of reference for the fundamental 
changes of the Russian legal system. The key problems in-
clude the absence of the normatively enshrined principle of 
good faith in implementing their rights and obligations by 
participants of civil legal relations, as well as the problem of 
unjustified initiation of court proceedings on the recognition 
of transactions as invalid. That is, the tendency of civil legal 
protection of the actually “weak”, bona fide party from the 
actions of unscrupulous participants in the civil turnover was 
indicated.

Pursuing the concept on April 2012, a draft federal law № 
47538-62 was submi琀ed to the State Duma concerning amend-
ment of the second, third and fourth parts of the Civil Code 

1 О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Феде-
рации: указ президента РФ от 18.07.2008 № 1108. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».

2 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: проект фед. закона 

of the Russian Federation (hereinafter referred to as Russian 
Civil Code). Part One of the Civil Code, containing the gen-
eral provisions of Russian civil law, was subject to signi昀cant 
modernization.

Given the number of amendments, the State Duma decid-
ed to proceed to the examination of its individual provisions 
as separate draft laws (in the context of the ma琀er under dis-
cussion it is Federal draft law № 47538-6/4 “On amendments 
in subsections 4 and 5 Section I Part One and article 1153 of 
Part 3 of the Civil Code of the Russian Federation” (hereinafter 
referred to as Federal draft law № 47538-6/4).

Since September 1, 2013, Article 166 of Russian Civil 
Code has been revised in accordance with Federal Law No. 
100-FZ dated 07.05.2013 “On Amendments to Subsections 4
and 5 of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian
Federation”3.

The party that, when making a transaction, knew or 
should have known about the grounds for its invalidity, but 
from whose subsequent behavior the intent to preserve it was 
seen, loses the right to challenge (paragraph 4, clause 2 of 
article 166 of the Civil Code of the Russian Federation). The 
original text of this norm contained the concept of “con昀rma-

№ 47538-6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sozd.
parlament.gov.ru/bill/47538-6# (дата обращения: 01.08.2020).

3 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей ГК РФ: фед. закон от 07.05.2013 № 
100-ФЗ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС «Консуль-
тантПлюс».
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tion of the transaction”, the uncertainty and clari昀cation of 
which was repeatedly addressed by the Legal Department of 
the State Duma in its conclusions on the draft federal law No. 
47538-6/44.

Clause 5 of Article 166 of Russian Civil Code prohibits 
an unscrupulous party from invoking the invalidity of the 
transaction. The implementation of this norm is achieved un-
der the following conditions. First, the fundamental criterion 
is bad faith of the party. Secondly, the actual behavior of the 
person, after the transaction, was regarded by other persons 
as unambiguous and consistent, indicating the invariability of 
intentions to ful昀ll obligations, or such an appearance was cre-
ated. Thirdly, the statement of the party about invalidity of the 
transaction.

Unfair acts, according to the explanatory note to the 
Draft Federal Law No. 47538-6, are treated as behavior that 
did not raise doubts that the participant in the legal relation-
ship agreed with the transaction and intended to adhere to its 
terms, but later went to court with a demand to recognize it 
invalid. This formulation is con昀rmed by court practice.

An example of such bad faith is expressed in a situation 
where the plainti昀 accepted in full and paid for the defendant’s 
services for medical examination of the plainti昀’s employees 
and declared the contract invalid in terms of establishing the 
cost for the services rendered5.

In another case, the Arbitration Court of the Volgo-Vyat-
ka District (No. Ф01-5894/2017), applying par. 4 p. 2 and p. 5 
of Art. 166 of Russian Civil Code, when considering the claim 
of “Spartak-OM” LLC against the Khlynov commercial bank 
(JSC) to invalidate the clause of the loan agreement took into 
account the following circumstances – obligations under the 
agreement, the signing of the loan agreement without dis-
agreement, and without the requirement to exclude the dis-
puted clause. In addition, the fact that it 昀led a statement of 
claim after the execution of the loan agreement, without de-
claring objections to its conditions during the period of valid-
ity and execution substantiated the con昀icting actions of the 
company.

The above mentioned provides sca昀olding for speaking 
about the presence of English case law estoppel doctrine in 
Russian Civil Code concerning transactions6. 

In addition to Art. 166 of Russian Civil Code, certain 
types of estoppel are contained in three more novels of the 
Civil Code of the Russian Federation: clause 2 of Art. 431.1, 
paragraph 3 of Art. 432, paragraph 5 of Art. 450.1.

However, estoppel as an independent principle is inher-
ent only in international public law7. The public law charac-
teristic of estoppel, in its most general terms, means the loss 
by the state of the right to refer to any facts in support of its 

4 Заключение по проекту федерального закона № 47538-6/4 «О 
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и 
статьи 1153 части третьей ГК РФ» (повторно ко второму чтению). 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sozd.duma.gov.ru/
bill/47538-6 (дата обращения: 01.08.2020)

5 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского окру-
га от 18.08.2017 № Ф02-4187/2017 по делу № А78-14846/2016 // 
СПС «КонсультантПлюс».

6 Чурсина А. С. К вопросу становления образовательной системы 
традиционных этносов Енисейского Севера в 1920-1930-е гг. // 
The Newman in Foreign Policy. - 2019. - № 49-5 (93). - С. 10-12.

7 Венская Конвенция о праве международных договоров (Вена, 
1969). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: СПС «Консуль-
тантПлюс».

international claims (for example, upon recognition as invalid, 
termination or suspension of an international treaty).

In private law, Central London Property Trust Ltd. v. 
High Trees House Ltd.8 was one of the 昀rst to formulate the 
estoppel norm, namely the doctrine of promissory estoppel.

According to the plot of the case, in 1937 High Trees 
House Ltd. rented an apartment building in London from Cen-
tral London Property Trust Ltd. for 99 years for £ 2,500 a year. 
By the start of World War II in 1939, the demand for housing 
had decreased and a number of the apartments had become 
vacant. In January 1940, the parties reached an agreement to 
reduce the rent for housing from 2500 to 1250 pounds annu-
ally, recording the change in writing. However, the period 
until which the preferential provisions would be valid neither 
the tenant nor the property owner speci昀ed. Until September 
1945, High Trees House Ltd. made payments at a new, reduced 
rate. In September 1945, when the war 昀nished and the apart-
ments were occupied by residents, Central London Property 
Trust Ltd. demanded the payment of the amount of rent for the 
quarters ending September 29 and December 25 of the current 
year at rates that existed before 1940 (£ 625 each), as well as 
the repayment of arrears for the previous time – 7916 pounds.

High Court Justice Alfred Denning, in accordance with 
the promissory estoppel doctrine, ruled that the promise was 
a rent cut, which was temporary and should be kept until the 
house was fully rented, that is, until 1945. As a result, High 
Trees House Ltd. could not pay the amount established by the 
contract during the war period, but from the moment of it 昀n-
ished, the owner of the premises had the right to demand rent 
in full9.

It is in this sense, that a promise gives rise to an estoppel: 
prohibiting a party from acting incompatible with a promise 
made earlier with the intention of creating a legal relationship.

Currently, the term “estoppel” is not embodied in the 
Russian civil legislation, despite this, the courts support their 
decisions by referring to it.

Before the amendments were made to Russian Civil Code 
(until 2013), court practice and legal scholars referred only to 
the procedural estoppel, as a loss of the right to object.

In substantive law, estoppel was applied in the ruling of 
the Arbitration Court of the North Caucasian District of the 
Russian Federation dated January 30, 2018 No. A53-5287/2017. 
According to the court, the main task of estoppel is to prevent 
the inconsistent party from receiving bene昀ts to the detriment 
of the other party, who conscientiously and reasonably relied 
on the legal situation created by the 昀rst party.

Assessing the actions of the complaint’s cassation appeal 
against inconsistency and uncertainty in behavior, the Arbitra-
tion Court of the Volgo-Vyatka District (No. Ф01-6079/2017) 
proceeded from the principle of good faith (estoppel) and the 
venire contra factum proprium rule (no one can contradict 
their own previous behavior). That is, the identity of the prin-
ciples of good faith and estoppel was established.

The Third Arbitration Court of Appeal of Krasnoyarsk 
Territory, when considering a dispute on debt collection under 

8 Central London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd. [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.diprist.unimi.it/
fonti/1041.pdf (дата обращения: 01.08.2020).

9 Калашников А. В. Современное договорное право Великобрита-
нии и влияние на него судебных решений Альфреда Деннинга. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lexrussica.ru/net-
cat_昀les/493/657/lexrussica-3-2009-19029.pdf (дата обращения: 
01.08.2020).
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a non-residential premises lease agreement, applied the provi-
sions of the estoppel doctrine, the basis of which is the dual 
unity of the principles of fairness and good faith in the priority 
of the la琀er10. In accordance with paragraph 5 of Art. 166 of 
Russian Civil Code, when assessing the arguments of the ap-
pellant on the absence of evidence of transferring the disputed 
premises to him, the court reasonably took into account the 
sequence of actions performed by the plainti昀, indicating the 
actual acceptance of the disputed premises and its further use, 
provision of counter execution in the form of payment of rent 
payments.

The Arbitration Court of the West Siberian District inter-
preted the estoppel as banning of laissez faire a琀itudes with 
regard to the contradictory and dishonest behavior of econom-
ic entities that does not correspond to the usual commercial 
honesty.

The application of the estoppel principle to private law 
relations corresponds to the envisaged consequences of unfair 
behavior, namely, the full or partial refusal of a person to pro-
tect his right. In the context of public international law, accord-
ing to some authors11, 12, estoppel provides for a sanction for 
violation of the principle of good faith.

For example, the Arbitration Court of the Central District, 
rejecting the cassation com-plaint, concluded that the interests 
of the plainti昀 were not subject to judicial protection by virtue 
of the estoppel principle and the provisions of Art. 10 of Rus-
sian Civil Code, which prevent from deriving bene昀ts from 
unfair behavior.

Based on the explanations above, meanwhile estoppel is 
only a means to conceptualize the principle of conscientious-
ness, to motivating the parties to consistently conscientious 
behavior in their mutual relations.
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ТеореТиЧесКие ПроБЛеМы оБЯЗаТеЛьсТВа иЗ доГоВора сТраХоВаниЯ оТВеТсТВенносТи 
диреКТороВ и иХ оТражение В сУдеБной ПраКТиКе

В Российской Федерации страхование ответственности членов органов управления юридических лиц появилось 
относительно недавно. Спрос на данный страховой продукт возник прежде всего у тех хозяйственных обществ, в органах 
управления которых присутствовали иностранные директора, для которых страхование ответственности являлось естественным 
условием работы в организации. Ввиду ориентации страховщиков на преимущественно крупный бизнес, данный вид 
страхования до определенной степени остается малоисследованным. Основной причиной появления потребности страхования 
ответственности членов органов управления хозяйственных обществ в Российской Федерации обусловлено появлением такой 
формы защиты права акционеров как возможность заявления коллективного иска (ст. 65.2 ГК РФ) и последовательной политикой 
законодателя по ужесточению ответственности за нарушение обязанностей членов органов управления юридических лиц, 
что неоднократно отмечалось исследователями. Новизна, а также заимствованная природа данного вида страхования влекут 
возникновение сложностей при разрешении споров. Автором статьи анализируется теоретическая модель обязательства 
из договора страхования ответственности на примере одного из недавних судебных решений, связанных со страхованием 
ответственности членов органов управления юридических лиц, которое пополнило сравнительно небольшую судебную 
практику по данной категории дел. 

Ключевые слова: страхование ответственности, директора, ответственность, D&O, органы юридического лица.
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THEORETICAL PROBLEMS OF THE DIRECTORS’ LIABILITY INSURANCE AND THEIR REFLECTION IN JUDICIAL 
PRACTICE

In the Russian Federation, liability insurance for members of the management bodies of legal entities appeared relatively recently. 
The demand for this insurance product arose first of all from those business entities whose management bodies were attended by foreign 
directors, for which liability insurance was a natural condition of work in the organization. Due to the orientation of insurers to mainly large 
business, this type of insurance remains poorly researched to a certain extent. The main reason for the emergence of the need for liability 
insurance for members of management bodies of business entities in the Russian Federation is due to the emergence of such a form of 
protection of shareholders’ rights as the possibility of filing a class action claim (Article 65.2 of the Civil Code of the Russian Federation) 
and a consistent policy of the legislator to tighten liability for violation of the duties of members of management bodies of legal entities, 
which has been repeatedly noted by researchers. The novelty, as well as the borrowed nature of this type of insurance, entails the emer-
gence of difficulties in resolving disputes. The author of the article analyzes a theoretical model of an obligation from a liability insurance 
contract using the example of one of the recent court decisions related to the liability insurance of members of the management bodies 
of legal entities, which has added to a relatively small judicial practice in this category of cases.

Keywords: insurance liability, directors, liability, bodies of legal entities.

По договору страхования ответственности единоличных, 
коллегиальных органов управления юридических лиц (далее 
«директоров») страховщик обязуется за обусловленную дого-
вором плату (страховую премию) при наступлении страхо-
вого случая, возместить выгодоприобретателю, понесенные 
убытки. В зарубежной практике такой договор известен под 
аббревиатурой «D&O» («directors’ and o�cers’ liability insurance).

Страхование ответственности директоров является до-
бровольным, поскольку законом прямо не предусмотрено, 
что договор страхования D&O должен быть обязательно за-
ключен (ст. 927 ГК РФ). Более того в настоящее время специ-
альное регулирование данного вида страхования в россий-
ских нормативных правовых актах отсутствует.

Согласно статье 927 ГК РФ существует два генеральных 
вида договоров страхования – договоры имущественного 
страхования и договоры личного страхования1. Страхование 
ответственности директоров относится к группе имуществен-
ного страхования (ст. 929 ГК РФ), поскольку главной задачей 

1 Митричев И.А. Понятие имущественного страхования // СПС 
«КонсультантПлюс».

страхования ответственности является сохранение имуще-
ственной массы в виде компенсации понесенных убытков2.

В предмет обязательства по страхованию ответственно-
сти директоров включается: 

1) страхование деликтной ответственности директоров 
юридических лиц и (или) самого юридического лица; 

2) страхование финансовых рисков – расходов, понесен-
ных в связи с предъявлением против директоров претензии 
и судебных расходов. 

Недавно разрешенное дело ООО «ВЛС ИНВЕСТ» про-
тив АО «АльфаСтрахование» является в определенном смыс-
ле знаменательным, поскольку выступает одним из немногих 
решений, связанных со спором о выплате страхового возме-
щения по договору страхования ответственности директо-
ров3. 

2 Иноземцев М. И., Степанов С. К. Институт страхования правово-
го титула в России и США: сущность и перспективы развития // 
Юридическая наука. 2018. № 2. С. 115-122.

3 Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 июня 2020 г. 
по делу № А40-334460/19-14-2357.
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Как следует из обстоятельств дела, в 2015 году АО «Аль-
фаСтрахование» застраховало ответственность директоров и 
должностных лиц ООО «ВЛС ИНВЕСТ». Согласно условиям 
заключенного договора страхования:

1. Страховым случаем признается факт возникновения
у застрахованного лица обязанности возместить убытки, 
понесенные третьими лицами в связи с любым неверным 
действием застрахованного лица;

2. Страховой случай считается наступившим в момент
предъявления к застрахованному лицу любого требования, 
которое с необходимостью ведет к убыткам застрахованного 
лица, даже если такие убытки фактически еще не были по-
несены.

3. Страхование не распространяется на незаконное по-
лучение директором выгоды и совершение мошеннического 
действия.

ООО «ВЛС ИНВЕСТ» в качестве заемщика заключало 
договоры займа с физическими лицами под значительные 
проценты (12-40 % годовых), обнадеживая контрагентов тем, 
что у общества есть договор страхования ответственности 
D&O. После систематического проведения таких финансо-
вых операций, все денежные средства были выведены, обще-
ство было признано несостоятельным (банкротом), началась 
конкурсная процедура. В отношении директора возбудили 
уголовное дело по п. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. С застрахованного директора взыскали убытки, 
но он их не погасил. Конкурсный управляющий решила по-
гасить требования кредиторов за счет страхового возмеще-
ния и обратился с иском в суд. 

В деле «ВЛС ИНВЕСТ» против «АльфаСтрахование», не-
давно разрешенном Арбитражным судом города Москвы, по 
нашему мнению, главной проблемой являлось неправиль-
ное представление истца о самой сущности договора стра-
хования ответственности директоров, возникшая сложность 
с определением его субъектного состава и страхового случая.

Для начала рассмотрим вопрос о том, кто является субъ-
ектами страхования ответственности директоров. Сторона-
ми обязательства из договора D&O относятся страховщик и 
страхователь. 

Согласно ст. 5 Закона об организации страхового дела 
к страхователям причисляют юридические лица и дееспо-
собные физические лица, заключившие со страховщиками 
договоры страхования либо являющиеся страхователями в 
силу закона4. Согласно мировой практике, страхование от-
ветственности директоров осуществляется прежде всего са-
мой компанией5. В российском праве в целях преемствен-
ности, простоты и удобства конструкции данного страхового 
правоотношения следует определить страхователя как хо-
зяйственное общество, то есть юридическое лицо, имеющее 
организационно-правовую форму акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью. 

Такой подход наблюдается и на практике. В рассматри-
ваемом нами деле АО «АльфаСтрахование» выступает, разу-
меется, в роли страховщика, а юридическое лицо ООО «ВЛС 
ИНВЕСТ» стало страхователем по договору страхования от-
ветственности директоров. 

4 Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» от 27.11.1992 № 4015-1 // СПС «КонсультантПлюс».

5 Graz W. D. Organhaftung und D&O – Versicherung. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://static.uni-graz.at/昀leadmin/
rewi-institute/Zivilrecht/Dokumente/Doralt/ZGR_Aufsatz_IVZ.pdf 
(accessed August 15, 2020).

На целесообразность такого подхода указывает А.Г. Ар-
хипова, приводя несколько обоснований6. Во-первых, это 
организационное удобство, экономическая оправданность. 
Если на стороне застрахованных лиц наблюдается множе-
ственность, то именно обществу удобно заключить в отно-
шении нескольких директоров один или несколько догово-
ров, тем самым оптимизировав трансакционные издержки, 
связанные с переговорами со страховщиком по заключению, 
изменению или прекращению договора страхования. К тому 
же, в случае множественности на стороне застрахованных 
лиц довольно удобным для страховщика представляется за-
ключение договора в отношении всех лиц, входящих в орган 
управления юридическим лицом. Во-вторых, хозяйственное 
общество обычно оплачивает страховую премию. Это об-
условлено превышением финансовых активов общества над 
личным имуществом директоров7. Очевидно, что именно 
хозяйственное общество, обладающее значительной имуще-
ственной самостоятельностью, может заплатить более высо-
кую страховую премию, что позволит увеличить покрытие 
по договору страхования D&O (увеличить срок действия 
полиса, сумму страхового возмещения, увеличить дополни-
тельный отчетный период и т.д.). 

Зарубежные авторы также замечают, что если страхо-
вателем в договоре D&O является компания (корпорация), 
заключается приобретение «независимости» от фигуры ди-
ректора в вопросе действия договора страхования: даже при 
смене, выбытии какого-либо члена органа управления юри-
дического лица, компания сохраняет возможность изменить 
или прекратить договор страхования ответственности сме-
нившегося, выбывшего директора8. В немецкой литературе 
указывается, что несмотря на то, что сам договор фактически 
заключается членом исполнительного органа юридического 
лица, директор действует не в личном качестве, а выступает в 
интересах юридического лица, поэтому страхователем в дан-
ном страховом правоотношении стоит признавать юридиче-
ское лицо9. 

Имеются и иные подходы к определению круга стра-
хователей по обязательству страхования ответственности 
директоров. Так, В. В. Алейникова допускает признание в 
качестве страхователя не только юридическое лицо (хозяй-
ственное общество), но и «физических лиц, действующих в 
качестве единоличного исполнительного органа (директора, 
генерального директора), либо коллегиального исполнитель-
ного органа, либо юридических лиц, действующих в качестве 
единоличного исполнительного органа»10. Данная позиция 
находит свое подтверждение в возможности существования 
у перечисленных лиц самостоятельного страхового интереса, 
поэтому, по существу, является правильной.

Застрахованным лицом в страховом правоотношении 
из договора страхования ответственности директоров мо-
жет быть целый ряд субъектов. Во многом определение кон-

6 Архипова А. Г. Компания хочет застраховать ответственность ди-
ректора. Какие правовые риски придется учесть // Арбитражная 
практика. 2016. № 12. С. 76-83.

7 Baker T., Gri�th S.J. How the Merits matter: Directors’ and O�cers’ 
Insurance and Securities Settlements // University of Pennsylvania 
Law Review. 2009, № 3. P. 755-832.

8 Harrington S.E., Danzon P.M. The Economics of Liability Insurance 
in: Dionne (eds.) 2000. Handbook of Insurance. P. 277-314. 

9 Sieg, O. D&O-Versicherung des Managers. De Gruyert. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.degruyter.com (ac-
cessed August 12, 2020).

10 Алейникова В.В. Ответственность руководителей и страховые 
механизмы их защиты. M., 2018. С. 206.
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кретного застрахованного лица зависит от типа покрытия, 
избираемого при заключении договора страхования ответ-
ственности директоров. Главным образом к застрахованным 
лицам можно отнести: а) единоличный исполнительный ор-
ган (директор, генеральный директор, президент в акционер-
ном обществе (ст. 69 Закона об АО); директор, генеральный 
директор в обществе с ограниченной ответственностью (ст. 40 
Закона об ООО»); б) члены коллегиального исполнительного 
органа (правления, дирекции) (ст. 41 ФЗ об ООО, ст. 70 Закона 
об ООО), члены коллегиального органа управления (наблю-
дательного совета) публичного акционерного общества (п. 3 
ст. 97 ГК РФ) и непубличного акционерного общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью в случае закрепления 
функций коллегиального исполнительного органа или от-
каза от создания коллегиального исполнительного органа 
(п. 3 ст. 66.3 ГК РФ); в) хозяйственное общество (акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью). 

Отдельным и не столь очевидным вопросом является 
возможность управляющей организации, управляющего хо-
зяйственного общества (ст. 69 ФЗ об АО, ст. 42 ФЗ об ООО) вы-
ступить в качестве застрахованного лица. С одной стороны, 
кажется, что вопрос участия в управлении хозяйственным 
обществом физического или юридического лица по догово-
ру возмездного оказания услуг, заключаемого между обще-
ством и управляющим (управляющей организацией) дол-
жен быть абсолютно не интересен страховому праву. Однако 
представляется, что страхование управляющей компании яв-
ляется нецелесообразным из-за ряда экономических причин, 
о которых речь пойдет далее.

Заключение договора страхования D&O сопряжено 
со сложной процедурой анализа страховщиком рисков. 
Страховщик как правило проводит интервьюирование по-
тенциального страхователя, в ходе которого страховщиком 
выясняются обстоятельства, которые в зарубежной литерату-
ре подразделяются на категории “Character” и “Culture”11. В 
рамках первого блока выясняются обстоятельства, связанные 
с личностью, биографией, профессиональными навыками 
лица, ответственность которого планируется застраховать. 
Вопросы блока “Culture” связаны с выстроенной системой 
корпоративного управления (структура акционерного капи-
тала (инсайдерская/аутсайдерская), система вознаграждения 
(remuneration) и т.д.) и также корпоративной культурой ком-
пании (ценности, идеалы, значимые для компании проекты 
и т.п.). Этим страхование D&O отличается от других видов 
страхования ответственности. Страховщик, заключающий 
договор ОСАГО, проводит актуарные расчеты по строго 
установленной схеме, используя более-менее понятные ори-
ентиры (коэффициент бонус-малус, коэффициент возраста 
и стажа). Страховщик, заключая договор D&O, сталкивается 
с огромными объемами данных, которые необходимо про-
анализировать для подсчета риска, что в конце концов порой 
заканчивается довольно субъективным определением веро-
ятности наступления страхуемого риска (бессилие в анализе 
огромных данных получило в экономике название «прокля-
тие знаний» (curse of knowledge))12. Представляется, что страхо-
вая премия, которую потребует страховщик за заключение 

11 Weterings O. R. W. D&O Insurance and Corporate Governance: Is 
D&O Insurance Indicative of the Quality of Corporate Governance in 
a Company? // Stanford Journal of Law, Business and Finance, 2019. 
№ 24. LexisNexis (accessed August 17, 2020).

12 Dobiac J. I Came, I Saw, I Underwrote: D & O Liability Insurance’s 
Past Underwriting Practices and Potential Future Directions // Con-
necticut Insurance Law Journal. 2008. № 2. P. 515. 

договора страхования ответственности управляющей компа-
нии со страхователя будет довольно значительной. Поэтому 
возможно намного рациональнее самой управляющей ком-
пании заключить договор страхования своей ответственно-
сти в рамках обычного корпоративного страхования. 

Кроме того, стоит учитывать практически полное отсут-
ствие опыта по заключению договора D&O, по которому за-
страхованным является управляющая организация, в юрис-
дикциях, где зародился данный вид страхования, в Англии 
и США. Это объясняется существующим там полным запре-
том юридическим лицам выступать в качестве директоров13. 

В деле «ВЛС ИНВЕСТ» против «АльфаСтрахование» по 
договору застрахованным лицом являлось «любое физиче-
ское лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), 
которое в любой момент до начала, на момент начала или в 
любой момент в течение периода страхования являлось или 
стало, в частности, директором, независимым директором, 
должностным лицом компании».

Как писал В. И. Серебровский, выгодоприобретатель ق 
это лицо, которому страховщик обязан выплатить страховое 
вознаграждение14. При этом определение конкретного вы-
годоприобретателя зависит от типа покрытия, избираемого 
при заключении договора страхования ответственности ди-
ректоров. 

В деле «ВЛС ИНВЕСТ» против «АльфаСтрахование» су-
дом было справедливо указано, что по заключенному дого-
вору D&O не было предусмотрено страхование предприни-
мательского риска, равно как и договорной ответственности 
из договоров займа. Отсутствовало и страховое покрытие С 
(side-C coverage), то есть страхование ответственности обще-
ства. А выгодоприобретателями в любом случае являются 
третьи лица, а не «ВЛС ИНВЕСТ». Именно могли бы требо-
вать от страховщика выплаты страхового возмещения. «ВЛС 
ИНВЕСТ» могло бы получить право предъявить иск к от-
ветчику по договору страхования исключительно в случае 
предварительного возмещения им третьим лицам от имени 
директора. 

Теперь рассмотрим категорию страхового интереса. 
Именно страховой интерес является объектом страхового 
правоотношения15. В.И. Серебровский обосновал свою пози-
цию тем, что страховщик не принимает на себя обязанность 
восстановить вещь, пострадавшую от страхового случая, а 
возместить убытки, которые возникли у страхователя. В этом 
смысле суд в деле «ВЛС ИНВЕСТ» против «АльфаСтрахова-
ние» допустил теоретическую неточность, назвав объектом 
страхового обязательства страховой риск. Такое неверное 
отождествления страхового риска противоречит и норме 
права: ст. 4 Закона об организации страхового дела следует 
традиционной терминологии «интерес – объект». В то время 
как п. 1 ст. 9 Закона об организации страхового дела страхо-
вой устанавливает, что риск – это предполагаемое событие, 
на случай наступления которого проводится страхование.

Однако ключевым для данного дела является положе-
ние ст. 928 ГК РФ, которое предусматривает, что страховой 
интерес должен быть правомерным. Иными словами, стра-
хование противоправных интересов не допускается. Не допу-

13 Bainbridge S. M. Corporate Directors in the United Kingdom // Wil-
liam & Mary Law Review Online. 2017, № 59. P. 65.

14 Серебровский В.И. Страхование. В кн.: Избранные труды по на-
следственному и страховому праву. М., 2003. С. 491.

15 Там же. С. 367.
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скается страхование уголовной и административной16 ответ 
ственности директоров. Риск наступления ответственности  
за умышленносовершенное деяние не может составлять об 
ратную сторону страхового интереса ق интерес в данном слу 
чае неправомерен. Аналогичное правило закреплено в праве  
Англии и США: не может быть застрахован риск, возникший  
в результате злонамеренного (malicious), мошеннического  
(fraudulent) или умышленного действия (deliberate)17.

Именно на этом основании суд в деле «ВЛС ИНВЕСТ» 
против «АльфаСтрахование» пришел к выводу, что иск не  
подлежит удовлетворению. Арбитражный суд города Мо 
сквы применил норму п. 1, 4 ст. 928 ГК РФ, а также сослался  
на положения договора об исключении страхования в случае  
получения застрахованным лицом любого дохода или фи 
нансовой выгоды, на которые такое застрахованное лицо не  
имело основанного на законе права, а также на специально  
указанную оговорку об исключении страхования на случай  
совершения застрахованным лицом любого умышленного  
уголовного правонарушения или умышленного мошенниче 
ского действия.  

Стоит отметить, что освобождение от уплаты страхово
го возмещения при мошенничестве подпадает под действие  
оговорки об окончательном наступлении страхового случая18. 
Пока вина директора за совершение мошеннических дей 
ствий не будет окончательно рассмотрена в ходе судебного  
разбирательства, пока суд не вынесет окончательное приго 
вор по делу страховщик обязан покрывать судебные издерж 
ки. 

В рассматриваемом деле нет указаний на то, что при
говор в отношении директора «ВЛС ИНВЕСТ» был вынесен,  
хотя приведен факт возбуждения в отношении него уголов 
ного дела. Однако это обстоятельство для конкретно данного  
дела значения не имеет, поскольку (а) договор предусматри 
вает иные основания исключения страхования ответствен 
ности; (б) в данном деле не рассматривался вопрос выплаты  
страхового возмещения (а если быть точным авансированно 
го или превентивного страхового возмещения) по страхова 
нию финансовых рисков.  

Таким образом, можно признать, что несмотря на нали
чие определенных недостатков данного судебного решения,  
в целом оно представляет собой позитивный опыт разреше 
ния спора, связанного с договором страхования ответствен 
ности директоров, и, по существу, является верным, отража 
ющим теоретическую модель данного вида страхования.  
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Китайский Закон «Об иностранных инвестициях», вступивший в силу в 2020 году, 
устанавливает основные положения для новой правовой системы Китая в области 
иностранных инвестиций. Закон отражает серьезные обязательства Китая перед 
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мира. Дополнительные подзаконные акты уточняют базовые нормы Закона «Об иностранных 
инвестициях» для формирования целостной правовой системы в области иностранных 
инвестиций. В статье анализируется структуру и инновации Закона Китая «Об иностранных 
инвестициях», предлагаем международному сообществу ознакомиться с полезным опытом и 
сообщаем о потенциальных правовых пробелах.
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Фань Ц.

Реализация первого закона Китая об иностранных инве-
стициях в 2020 году знаменует собой существенный прорыв 
в рамках правовой системы в области иностранных инвести-
ций. Процесс повышения открытости китайского законо-
дательства начался с закона об иностранных инвестициях. 
После 1980 реформы и «открытия» в качестве основных за-
конов, регулирующих деятельность предприятий с участием 
иностранного инвестиционного капитала, были приняты 
Закон «О китайско-иностранных совместных акционерных 
предприятиях», Закон «О предприятиях с участием ино-
странного капитала», и Закон «О китайско-иностранных 
кооперативных предприятиях». На данной основе были из-
даны дополнительные административные акты Закона «О 
китайско-иностранных совместных акционерных предпри-
ятиях», такие как Положения о реализации закона «О китай-
ско-иностранных совместных акционерных предприятиях» 
и подробные правила реализации Закона «О китайско-ино-
странных кооперативных предприятиях». Кроме того, наци-
ональные министерства и местные органы власти разработа-
ли дополняющие друг друга ведомственные инструкции по 
реализации закона1.

В значительной степени основываясь на необходимости 
углубления реформ в Китае и формирования более откры-
той позиции страны в отношении внешнего мира, а также в 
некоторой степени благодаря внешнему воздействию китай-
ско-американских торговых переговоров, в 2020 году были 
введены в действе Закон «Об иностранных инвестициях» и по-
ложения о его реализации, что ознаменовало официальное 
вступление Китая в новую эру единого законодательства об 

1 Цы Фань, Цэй Кэмин. Закон Китайской Народной Республики 
об иностранных инвестициях // Журнал Шанхайского Универ-
ситета Международного Бизнеса и Экономики. – 2019. – № 3. 
– С. 14. (崔凡, 蔡开明. 《中华人民共和国外商投资法》 初探 // 上海
外经贸大学学报. – 2019. – № 3. – С. 14).

иностранных инвестициях. Теперь необходимо ввести новое 
законодательство об иностранных инвестициях. Во-первых, 
предыдущие законы об иностранных инвестициях и сопут-
ствующие подзаконные акты были очень многочисленными 
и трудными для понимания иностранными инвесторами. Во-
вторых, после принятия Закона «О компаниях» и Закона «О 
партнерствах» многие положения предыдущих законов об 
иностранных инвестициях утратили актуальность и вступи-
ли с ними в противоречие. Кроме того, предыдущие законы 
об иностранных инвестициях основывались на администра-
тивном санкционировании, иностранные предприятия в них 
рассматривались иначе, чем отечественные предприятия на 
этапе выхода на рынок и не в полной мере реализовывались 
принципы режима работы на национальном уровне2. Нако-
нец, три предыдущих закона об иностранных инвестициях 
касались исключительно новых инвестиций, регулируя одну 
их форму и не охватывая другие практики.

Закон «Об иностранных инвестициях» состоит из 6 глав 
(42 статьи) и раздела «Общие положения», «Поощрение ин-
вестиций», «Защита инвестиций», «Регулирование инвести-
ций», «Юридическая ответственность», «Иные положения». 
Являясь ядром системы иностранных инвестиций, он харак-
теризуется тремя особенностями: 

Закон «Об иностранных инвестициях» позиционирует-
ся как основной закон об иностранных инвестициях, который 
должен установить основные институциональные рамки и 

2 Сун Сяоянь. Реформа режима иностранных инвестиций в Китае: 
от иностранных инвестиций «Три закона» к праву иностранных 
инвестиций // Журнал Шанхайского университета международ-
ного бизнеса и экономики. - Журнал внешней торговли и эко-
номики // Шанхайский университет международного бизнеса и 
экономики. – 2019. – С. 4. – С. 6. (宋晓燕. 中国外商投资制度改革: 
从外资 “三法” 到《 外商投资法》 // 上海对外经贸大学学报. – 2019. – 
№. 4. – С. 6).
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правила доступа к иностранным инвестициям, их стимули-
рования, защиты и управления. Некоторые подробности и 
правила получат отражения в будущих правилах и положе-
ниях.

Закон «Об иностранных инвестициях» устанавливает 
всесторонний режим работы на национальном уровне до 
выхода на рынок. Кроме как в отношении отраслей и сфер 
деятельности, перечисленных в списке исключений, госу-
дарством применяются одинаковые методы управления вну-
тренними и иностранными инвестициями, поэтому многие 
из прежних нормативных актов больше не будут применять-
ся3.

3. Отдельные важные правовые вопросы имеют особое 
значение и связаны со сложными системами, поэтому зако-
нодатели пока игнорируют их. Это касается, например, ра-
мок конкуренции и оффшорных предприятий.

Предыдущие законы об иностранных инвестициях име-
ли ограничения и нуждался в изменениях. В новом Законе 
Китая «Об иностранных инвестициях» реализованы три кон-
кретных нововведения.

1) Он устанавливает единые правовые нормы в отноше-
нии деятельности иностранных предприятий. 

Предыдущие законы об иностранных инвестициях были 
сосредоточены на типах предприятий с участием иностран-
ного капитала, и многие из них применялись одновременно, 
что делало правовую систему громоздкой и разрозненной. 
Кроме того, из-за положения Конституционного закона «О 
предприятиях» предыдущие законы об иностранных инве-
стициях в основном касались организации и создания пред-
приятий с участием иностранного инвестиционного капита-
ла, а соответствующие положения дублировались в Законе 
«О компаниях» и Законе «О партнерствах»4.

Принятие Закона «Об иностранных инвестициях» изме-
нило сложившуюся ситуацию. С одной стороны, Закон «Об 
иностранных инвестициях» включает в себя предыдущие 
законы, образуя единый «основной закон» в области ино-
странных инвестиций; с другой стороны, Статья 30 Закона 
«Об иностранных инвестициях» предусматривает, что орга-
низационная форма и учреждение предприятий с участием 
иностранного инвестиционного капитала регулируются по-
ложениями Закона «О компаниях», Закона «О партнерствах» 
и других законов. Новый закон сместил акцент с организа-
ции предприятий на инвестиционные аспекты. Это важный 
прогресс в законодательной модели.

2) Он устанавливает принципы предварительного при-
менения режима работы на национальном уровне.

Закон «Об иностранных инвестициях» устанавливает 
принцип двойного режима для иностранных инвесторов, а 
также формирует систему предварительного режима рабо-
ты на национальном уровне и управления списком исклю-
чений. Это означает, что в процессе допуска инвестиций к 
иностранным инвесторам и их инвестициям относятся не 
менее благосклонно, чем к отечественным инвесторам и их 
инвестициям. Список исключений относится к специальным 
мерам управления иностранными инвестициями в конкрет-
ных областях, установленных государством. Государство ре-
ализует национальный режим в отношении иностранных 
инвестиций, которые не входят в список исключений. Закон 
формально устанавливает более прозрачный стандарт наци-
онального режима для иностранных инвестиций на законо-
дательном уровне.

3) Он способствует повышению значимости иностран-
ных инвестиций и увеличивает их объем.

Основное понятие «иностранные инвестиции» ранее 
не имело определения в Китае. Новый Закон «Об иностран-
ных инвестициях» четко определяет иностранные инвести-
ции как инвестиционную деятельность, осуществляемую 

3 Сан Байчуань. Мотивация прямых иностранных инвестиций и 
изменение условий ведения бизнеса в Китае // Международный 
экономический обзор. – 2019. – № 5. – С. 41.（桑百川. 外商直接投
资动机与中国营商环境变迁 // 国际经济评论. – 2019. – № 5. – С. 41).

4 Ли Чэнган. Изменения и перспективы правовой системы ис-
пользования иностранного капитала за 40 лет реформ и откры-
тия // Всекитайский народный конгресс. - C. Правовая система 
иностранных инвестиций. 5. - С. 50. (李成钢. 改革开放 40 年来利用
外资法律制度的变迁与展望 // 中国人大. – 2019. – № 5. – С. 50).

прямо или косвенно иностранными физическими лицами, 
предприятиями или иными организациями. В подзакон-
ных актах, таких как Положения о реализации Закона «Об 
иностранных инвестициях», приводится объяснение других 
ключевых понятий, правил и систем. В них подчеркивается 
единый подход к внутренним и иностранным инвестициям, 
поощрение и защита инвестиций и связанные с этим юри-
дическим ответственности. В сопутствующем законодатель-
стве, правоприменительной и судебной практике необходи-
мо дополнительно разъяснить такие ключевые понятия, как 
«косвенное инвестирование», и определить важные системы, 
такие как обеспечение защищенности инвестиций и анти-
монопольная деятельность5.

Китайский Закон «Об иностранных инвестициях» уста-
навливает основные рамки правовой системы Китая в обла-
сти иностранных инвестиций и является основополагающим 
законом в этой области. Только что начался новый виток 
реформирования правовой системы в области иностран-
ных инвестиций. В процессе построения правовой системы 
в области иностранных инвестиций Китай приступит к раз-
работке сопутствующего законодательства, которое должно 
обеспечить систематическое совершенствование правовой 
системы страны. В институциональной практике также не-
обходимо усилить полномочия правительства по регулиро-
ванию услуг в области иностранных инвестиций и осущест-
влять «рациональное управление и делегирование большего 
объема полномочий правительствам более низкого уровня» 
в вопросах управления иностранными инвестициями. Кроме 
того, законодатели должны внести поправки в Закон «О ком-
паниях» и законы, касающиеся предприятий, чтобы свести 
воедино вопрос о режиме работы на национальном уровне с 
иностранными предприятиями после получения ими досту-
па на рынок. Законодательство об иностранных инвестициях 
должно всегда идти в ногу с развитием международных инве-
стиционных правил и постоянно повышать степень либера-
лизации и упрощения процедур. 
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оБщие ПоЛожениЯ ПроЦессУаЛьныХ ГаранТий ПраВ ЛиЦ, УЧасТВУЮщиХ В деЛе, В сФере 
ЭЛеКТронноГо ПраВосУдиЯ

Статья рассматривает теоретические аспекты определения процессуальных гарантий в сфере электронного правосудия. 
Стоит отметить, что в науке гражданского процесса нет единства относительно определения термина «процессуальные 
гарантии». В данной статье постараемся привести точки зрения разных авторов относительно содержания исследуемого 
понятия. Стоит также отметить, что активно развивающийся в последнее время процесс электронного правосудия также 
существенным образом влияет на данное понятие. Следует признать, что многие проблемы, возникающие в сфере обеспечения 
процессуальных гарантий, на сегодняшний день остаются актуальными и нерешенными. Данные вопросы нуждаются в 
эффективном и справедливом нормативно-правовом регулировании.
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Информационные технологии, получившие активное 
развитие в последнее время, существенным образом влия-
ют на процессы информатизации всех сфер общественной 
жизни, в том числе и правовой. Возникновение и развитие 
абсолютно новых правовых институтов, к примеру, таких 
как, электронное правосудие и электронное государство, 
является тому ярким подтверждением. На наш взгляд, под 
электронным правосудием следует понимать определенный 
способ осуществления правосудия, основанный на активном 
использовании новейших информационно-цифровых техно-
логий, позволяющих осуществить необходимые процессу-
альный действия.

Хотелось бы также проанализировать определения ис-
следуемого термина с точки зрения авторов, разделяющих 
узкий подход рассмотрения понятия «электронное правосу-
дие». Так, к примеру, М.Д. Омаров рассматривает электрон-
ное правосудие сквозь призму информационных систем су-
допроизводства, под которыми он понимает регистрацию 
заявлений, подачу исковых заявлений в электронном виде, 
электронное судебное дело, а также проведение заседаний с 
использованием видеоконференцсвязи1.

Интересной для анализа представляется точка зрения 
А.Е. Кириллова, рассматривающего электронное правосу-
дие как определенную процессуальную деятельность соот-

1 Омаров М.Д. Правовое регулирование информатизации судов 
общей юрисдикции Российской Федерации - необходимое усло-
вие для перехода к «электронному правосудию» // Российская 
юстиция. 2014. № 6. С. 54.

ветствующих должностных лиц посредством использования 
электронных документов2.

Далее рассмотрим понятие «процессуальные гарантии» 
сквозь призму электронного правосудия. Так, достаточно ем-
кое определение понятию «процессуальные гарантии» дал 
А.А. Богомолов. Он считает, что под процессуальными гаран-
тиями в сфере гражданского судопроизводства следует по-
нимать соответствующие средства, закрепленные в ГПК РФ, 
которые направлены на достижение соответствующих целей 
гражданского судопроизводства через упорядочивание необ-
ходимых действий участников гражданского процесса3. 

В сфере арбитражного процесса под процессуальны-
ми гарантиями понимается правовой механизм, устанавли-
вающий правовые средства и определяемые на их основе 
действия по реализации целей и задач производства в арби-
тражном суде. 

Считаем, что внедрение новых информационно-комму-
никационных технологий в отечественное судопроизводство 
позволяет несколько по-новому взглянуть на реализацию 
базовых процессуальных принципов в гражданском/арби-
тражном судопроизводстве. На наш взгляд, использование 
новейших цифровых технологий является определенным га-
рантом соблюдения этих самых принципов. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что активное развитие и внедре-
ние информационно-коммуникационных технологий в от-
ечественную «процессуальную жизнь» является бесспорным 

2 Кириллов А.Е. Процессуальные основы электронного правосу-
дия // «Вестник гражданского процесса». 2018. №1.

3 Богомолов А.А. Процессуальные гарантии правильности и своев-
ременности рассмотрения и разрешения гражданских дел: Авто-
реферат дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С.7-8.
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благом для последней. В свою очередь стабильно функцио-
нирующая судебная система является несомненным благом 
для реализации основных процессуальных принципов.

Мы также считаем, что эффективной реализации про-
цессуальных гарантий прав участников судопроизводства в 
условиях электронного правосудия можно добиться лишь 
в случае положительного поиска адекватных мер реагиро-
вания на новые вызовы, которые стоят перед отечественным 
судопроизводством. В данном случае речь идет о решении 
проблем, к числу которых можно отнести следующие: ор-
ганизационно-технические проблемы, проблема защиты 
информации от несанкционированного доступа, проблема 
информационного неравенства и проблема технической не-
грамотности определенной части граждан нашей страны.

Мы придерживаемся мнения, что добиться эффективно 
функционирующего отечественного электронного право-
судия можно лишь в случае активного сотрудничества с ве-
дущими мировыми государствами в исследуемой в данной 
научной работе сфере. Данный вывод основан на том, что, 
на наш взгляд, национальные системы правосудия отдель-
ных государств в ближайшем будущем станут частью единой 
международной системы электронного правосудия.

Мы уверены, что развитие процессуальных гарантий 
участников процесса в сфере электронного правосудия име-
ет огромные перспективы. В этой связи важно обеспечить 
незыблемость традиционных принципов отечественного су-
допроизводства, так как в противном случае мы потеряем то 
хорошее, ради чего отечественное гражданское судопроиз-
водство прошло многовековый поступательный путь своего 
развития. Мы выражаем надежду на то, что в ближайшем бу-
дущем электронное правосудие станет обыденным явлением 
для нашей страны, что позволит гражданам максимально 
быстро и удобно обратиться в судебные органы для полу-
чения необходимой защиты от противоправных действий 
иных лиц.

Хотелось бы отметить, что процессуальные гарантии 
реализации прав иных лиц, участвующих в деле, в услови-
ях электронного правосудия имеют огромное значение, так 
как именно они позволяют гражданам (третьим лицам, за-
являющим и не заявляющим самостоятельные требования 
относительно предмета спора) реализовать важнейшее кон-
ституционное право на судебную защиту. В этой связи важ-
нейшую роль играют также прокуроры, соответствующие 
должностные лица компетентных государственных органов 
и органов местного самоуправления, так как в силу процес-
суального законодательства они уполномочены обращаться 
в суды в целях обеспечения защиты публичных интересов, 
прав и законных интересов иных лиц.

Не стоит оставлять без внимания также и иных участ-
ников арбитражного процесса, в частности, переводчиков, 
экспертов, специалистов, свидетелей, помощника судьи 
и секретаря судебного заседания, так как именно эти лица 
оказывают содействие осуществлению правосудия, а значит 
непосредственным образом участвуют в реализации субъек-
тивного права гражданина на получение судебной защиты.

Хотелось бы отметить, что система процессуальных га-
рантий лиц, участвующих в деле, имеет важнейшее значение 
в отечественном гражданском/арбитражном процессе, так 
как именно она способствует обеспечению соблюдения уста-
новленного порядка разрешения возникающих процессуаль-
ных вопросов.

Под процессуальными гарантиями реализации прав 
лиц, участвующих в деле, следует понимать соответствую-
щие способы и средства, позволяющие им эффективно реа-
лизовать свои процессуальные права.

В свою очередь под процессуальными гарантиями за-
щиты прав необходимо понимать соответствующие процес-
суально-правовые средства, которые обеспечивают защиту 
процессуальных прав лиц, участвующих в деле, от каких-ли-
бо нарушений.

Следует отметить, что реализация вышеназванных про-
цессуальных гарантий в условиях электронного правосудия 
приобретает еще большую актуальность, так как в этих усло-
виях имеет место процесс трансформации данных гарантий. 

В контексте изучения данных вопросов нами были пред-
ложены различные способы классификации процессуальных 
гарантий реализации и защиты права иных лиц, участвую-

щих в деле. В ходе исследования были выявлены и указаны на 
примерах соответствующих материалов судебной практики 
определенные особенности реализации вышеуказанных га-
рантий. 

Стоит также отметить, что процессуальные гарантии ре-
ализации и защиты иных лиц, участвующих в деле, имеют 
некоторую специфику по сравнению с реализацией анало-
гичных процессуальных гарантий основных участников про-
цесса – истца и ответчика.

Специфика исполнения процессуальных гарантий ре-
ализации и защиты прав прокурора, а также соответствую-
щих государственных органов и органов местного самоуправ-
ления состоит в том, что они обращаются в суд с заявлением 
о защите прав, свобод и законных интересов неопределенно-
го круга лиц (ст. 45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ). Следовательно, у 
данных лиц отсутствует личный интерес, они представляют 
интересы прежде всего государства.

Специфика реализации процессуальных гарантий иных 
участников процесса, в частности, переводчика, эксперта, 
специалиста, свидетеля, помощника судьи и секретаря су-
дебного заседания заключается в том, что осуществляемая 
ими деятельность носит содействующий проведению судеб-
ного разбирательства характер.

В свою очередь исполнение процессуальных гарантий 
реализации и защиты права третьих лиц, заявляющих само-
стоятельные требования относительно предмета спора, во 
многом схоже с реализацией аналогичных гарантий основ-
ных участников процесса.

Хотелось бы также вкратце указать на то, как электрон-
ное правосудие влияет на реализацию вышеназванных про-
цессуальных гарантий. Безусловно, наличие, к примеру, 
возможности подачи искового заявления, в частности, в ар-
битражный суд является важной предпосылкой для быстрой 
и эффективной реализации права на судебную защиту. В 
данном контексте важным представляется также и право на 
получение всей необходимой информации о судебном раз-
бирательстве в электронном виде. В данном случае речь идет, 
к примеру, об информации о движении дела, времени и ме-
сте судебного разбирательства.

Электронное правосудие, на наш взгляд, должно в бли-
жайшем будущем стать основным инструментом преодо-
ления такого негативного явления как правовой нигилизм. 
Данный результат должен быть достигнут в результате обе-
спечения доступности и открытости судебного разбиратель-
ства. В этой связи интересной для анализа представляется 
научная статья В.И. Решетняка, посвященная исследованию 
вопросов электронного правосудия и транспарентности су-
дебной системы4. Автор считает, что электронное правосу-
дие сумеет сделать результаты судебной деятельности более 
прогнозируемыми. Он также особо подчеркивает важность 
обеспечения мер реализации гражданского контроля за су-
дебной властью. Стоит отметить, что мы в полной мере раз-
деляем данную позицию ученого.
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education, free training. 

Право каждого на образование гарантируется на кон
ституционном уровне. С развитием рыночных отношений  
произошли изменения и в сфере образования, которая так 
же перешла на хозяйственный расчет и увеличение само 
финансирования, ориентацию на удовлетворение личных  
потребностей человека. Это повлекло вовлечение учебных  
заведений, особенно высших, в товарноденежный оборот и  
договорные отношения. Впервые право на заключение та 
ких договоров было закреплено на законодательном уровне  
в 1992 г. Законом Российской Федерации «Об образовании».  

В связи с недостаточной длительностью данного процес
са и отсутствием полного его нормативного и доктриналь 
ного урегулирования до настоящего времени не выработана  
единая позиция в отношении правовой природы договора  
оказания образовательных услуг. 

Изучению данного вопроса внимание уделяли такие 
авторы как Л.М. Волчанская, С.А. Загородний, Т.В. Жукова,  
М.Г. Зарубина, И.С. Кокорин, И.В. Кудряшов, М.В. Мотехи 
на, Р.А. Музаев, Л.Б. Сидтикова, И.А. Толочкова и др. Автор

ские трактовки сути договоров об оказании образовательных  
услуг отличаются значительным разнообразием: от форми 
рования самостоятельного института до гражданскоправо 
вой модели или отнесение в состав административных дого 
воров. В этой связи актуальным остается вопрос определения  
правовой сути договоров об оказании образовательных услуг,  
определение их гражданскоправовой составляющей.   

Отличительная черта договоров о предоставлении услуг 
в гражданском праве состоит в том, что их объектом высту 
пают услуги, т.е. имеет место нематериальный характер, что  
отличает их от других договоров. В этой связи А. Мирзоян  
отмечает, что в основе системы договоров о предоставлении  
услуг должен лежать нематериальный объект результата ус 
луг1.

В связи с тем, что законодатель отвел главе о возмезд
ном оказании услуг в ГК РФ незначительный объем, она не 

1 Мирзоян А.А. Некоторые вопросы систематизации договоров  
о предоставлении услуг // Университетские научные записки  
ХУУП. - 2007. - № 4 (24). - С. 230.

ШТЕПА Татьяна Владимировна 
аспирант Российского университета транспорта (МИИТ)

КОМПЛЕКСНАЯ ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРОВ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Определены и охарактеризованы отличительные черты договоров о предоставлении услуг в гражданском праве с 
выделением особенностей, присущих договорам оказания образовательных услуг. Определена степень урегулированности 
данных договоров в гражданском законодательстве. Рассмотрена классификация договоров по оказанию услуг в 
цивилистической науке, с выделением критерия возмездности и субъектности. Доказано, что договор о предоставлении 
образовательных услуг имеет кроме гражданско-правовой природы также черты публично-правового договора. Обосновано 
отнесение данных договоров к договорам присоединения. Публичный характер предоставляемых образовательных услуг 
позволяет определять договоры о таких услугах как публичные, что распространяет на них нормы гражданского законодательства, 
регулирующие такие виды договоров. Определено, что на результаты образовательных услуг, предоставленных по договорам, 
распространяются гарантии качества, регламентируемые Гражданским кодексом РФ, которые рассмотрены в разрезе двух групп: 
законные и договорные. Анализ отношений, регулируемых по договору возмездного оказания образовательных услуг, позволил 
прийти к заключению, что он имеет двойственную правовую природу, совмещая черты гражданско-правового и публичного 
договора, регулируется общими нормами гражданского законодательства о возмездном оказании услуг, специальными нормами 
законодательства об образовании и нормами законодательства о защите прав потребителя. 
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содержит характеристику всех видов данных услуг, в том чис-
ле и договоров возмездного оказания образовательных услуг. 
Они, как и другие, не вошедшие в главу договора, регулиру-
ются отдельными законами и подзаконными правовыми ак-
тами, в том числе административного характера, в соответ-
ствии с общими нормами гл. 39 ГК РФ.

Стоит отметить, что положения Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» носят комплекс-
ный характер в большей части его норм. Так, к примеру, ст. 
54 «Договор об образовании» содержит нормы, регулирую-
щие договоры на обучение, как за счет бюджетных средств, 
так и за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
На наш взгляд, такой подход законодателя позволяет избе-
жать дублирования в тексте основных характеристик данно-
го вида договоров, что они не имеют существенных отличий 
в определении, но являются совершенно разными по своей 
сути и правовой природе. 

В цивилистической науке все договоры принято разде-
лять на возмездные и безвозмездные. В целом, придержива-
ясь данной позиции, И.В. Кудряшов в отношении договоров 
о предоставлении образовательных услуг отмечает, что в от-
личие от договоров по оказанию других видов услуг, догово-
ры о предоставлении образовательных услуг все по своей сути 
являются возмездными. Он обосновывает это тем, что обуче-
ние за счет бюджетных средств бесплатным является только 
для студента, а для ВУЗа оно возмездно, т.к. оплачивается из 
бюджета2. Кроме того, обучающиеся на платной основе по-
лучают дополнительно и бесплатные услуги, не включаемые 
в тарификацию оплаты за обучение, в частности, пользова-
ние библиотекой, спортзалом, спортивной площадкой и т.д. 

Продолжением данной позиции может служить клас-
сификация договоров оказания образовательных услуг, 
предлагаемая С.А. Загородним, исходя из субъектного соста-
ва и характера выполнения субъектами своих обязанностей, 
которая на наш взгляд в полной мере приемлема3: 

– договоры по выполнению обязанностей в пользу тре-
тьего лица;

– договоры по выполнению обязанностей для другого
лица, но в пользу кредитора; 

– договоры, по которым обязанность должника перед
кредитором выполняет другое лицо. 

Первый вид договоров И.В Кудряшовым предлагает-
ся рассматривать как трехстороннее соглашение, с чем мы 
также можем согласиться4. Однако позиция автора в отно-
шении выделения только гражданско-правовой природы до-
говора об оказании услуг в сфере высшего образования, на 
наш взгляд, является неверной. Тем более неправомерно все 
остальные аспекты образовательных услуг, второстепенные 
права и обязанности сторон договора, не входящие в пред-
мет регулирования частного права (к примеру, регулирова-
ние правил внутреннего распорядка учебного заведения), вы-
носить за рамки исследования.

На наш взгляд, весь комплекс обязанностей и ответ-
ственности необходимо включать в предмет исследования, 

2 Кудряшов И.В. Договор на оказание платных образовательных 
услуг как основание инвестиций в образование // Право и обра-
зование. - 2008. - № 2. - С. 25-33.

3 Загородний С.А. Договор о профессиональной подготовке в 
ВУЗе: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. - Харьков: Хар-
ковский нац. ун-т внутр. дел, 2007. - 20 с.

4 Кудряшов И.В. Договор на оказание платных образовательных 
услуг как основание инвестиций в образование // Право и обра-
зование. - 2008. - № 2. - С. 25-33.

невзирая на наличие гражданско-правовой природы¸ а не 
только отмеченный автор –«основной гражданско-правовой 
обязанностью заказчика является своевременное и полное 
внесение оплаты за подготовку»5. Более того, данный аргу-
мент, наоборот, может служить основанием восприятия об-
разовательных услуг не только как частноправового догово-
ра. Данную точку зрения поддерживает и И.А. Толочкова6. 
Наиболее верной является позиция авторов, что договор о 
предоставлении образовательных услуг имеет черты публич-
но-правового договора7. 

М.Г. Зарубина предлагает договор об оказании платных 
услуг в сфере образования считать одним из видов граждан-
ско-правового договора, в частности договором возмездного 
оказания услуг8.

Обоснованным на наш взгляд также является отнесение 
И.В. Кудряшовым данных договоров к договорам присо-
единения. Действительно, заключая договор с учебным уч-
реждением, потребитель услуг, как правило, только вносит 
свои данные и подписывает уже готовые типовые бланки 
договоров. То есть потребитель по факту присоединяется к 
существующим правоотношениям и дает согласие на уста-
новленные для всех получателей образования правила об-
учения, права и обязанности. И, как показывает практика, 
немногочисленные заказчики образовательных услуг выяв-
ляют желание внести изменения или дополнения в данные 
типовые договоры, в первую очередь, из-за сложности самой 
процедуры. 

Публичный характер предоставляемых образователь-
ных услуг позволяет определять договоры о таких услугах как 
публичные, что распространяет на них нормы ст. 426 ГК РФ. 

Также следует учитывать, что в соответствии с положе-
ниями ст. 783 ГК РФ на результаты образовательных услуг, 
предоставленных по договорам, распространяются гарантии 
качества, регламентируемые ст. 722 ГК РФ. Данные гарантии 
подразделяются на две группы:

– законные – установленные нормативно-правовыми ак-
тами;

– договорные – по трактовке Р.А. Музаева9: взятые на ис-
полнение услугодателем по договору возмездного оказания 
услуг.

В рамках данной типологизации необходимо отметить, 
что выполнение договоров первого вида зависит в основном 
только от деятельности учебного заведения, т.е. имеет сугубо 
объективный характер, в то время как вторая группа может 

5 Загородний С.А.Договор о профессиональной подготовке в 
ВУЗе: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. - Харьков: Хар-
ковский нац. ун-т внутр. дел, 2007. - 20 с.

6 Толочкова И.А.К вопросу об определении понятия договора об 
оказании платных образовательных услуг // Вестник Саратов-
ской государственной юридической академии. - 2017. - № 4 (117). 
- С. 141.

7 Волчанская Л.М. Договор возмездного оказания образователь-
ных услуг: правовое регулирование, понятие и содержание // 
Правоведение. - 2002. - № 3 (242). - С. 265-270; Кудряшов И.В. 
Договор на оказание платных образовательных услуг как осно-
вание инвестиций в образование // Право и образование. - 2008. 
- № 2. - С. 25-33.

8 Зарубина М.Г. Гражданско-правовое регулирование оказания 
платных образовательных услуг // Юридическая наука. - 2017. - 
№ 4. - С. 16.

9 Музаев Р.А. Договор возмездного оказания услуг как вид обяза-
тельств по оказанию услуг в гражданском праве России // Элек-
тронное приложение к Российскому юридическому журналу. - 
2014. - №. 1. - С. 31.
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быть соблюдена в полной мере только при выполнении ряда 
действий/условий получателем услуги.   

Исполнение договоров на возмездное оказание образо-
вательных услуг также регулируется нормами законодатель-
ства о защите прав потребителей. Это обосновано тем, что 
платные образовательные услуги направлены на удовлетво-
рение личных потребностей заказчика, поэтому он попадает 
в категорию «потребитель». Комплекс прав и защиты по За-
кону о защите прав потребителей10 остались неизменным и 
после вступления в силу нового закона об образовании11. 

Верховный Суд Российской Федерации также поддер-
живает данную позицию: «поскольку договор об оказании 
платных образовательных услуг – это возмездный договор, в 
силу которого образовательное учреждение оказывает услу-
гу по обучению гражданина (обучающегося) в приобретении 
навыков и знаний, на рассматриваемые отношения распро-
страняется действие Закона Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей”»12.

В тоже время Президиум Верховного Суда РФ учел опре-
деленные особенности в отношении регулирования данной 
категории договоров нормами законодательства о защите 
прав потребителей: «указанный договор по своему характе-
ру не может в полной мере подпадать под действие главы III 
Закона “О защите прав потребителей”». Данное толкование 
судом сделано на основании норм ст. 39 указанного Закона, 
которые регламентируют, что в случае нарушения условий 
договора возмездного оказания образовательных услуг, кро-
ме норм данного закона применяются также нормы Закона 
об образовании и общие нормы ГК РФ.

Таким образом, правовое регулирование договора воз-
мездного оказания образовательных услуг осуществляется 
наряду с общими нормами гражданского законодательства 
о возмездном оказании услуг специальными нормами за-
конодательства об образовании, также подпадая под нормы 
законодательства о защите прав потребителей. Проведенное 
исследование позволяет сделать вывод о двойственности со-
держания данного договора и регулируемых им отношений, 
совмещающего черты гражданско-правового и публичного 
договора.
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Думаем, не будет преувеличением сказать, что усло-
вия, в которых некоторое время назад оказались российское 
государство и общество, многократно ускорили процессы 
цифровизации общества, экономики и государственного 
управления. Некоторые даже не без оснований полагают, что 
в этих сферах произошла стихийная и вынужденная «циф-
ровая революция»1. Не является исключением и сфера граж-
данского процесса.

Действительно, в условиях, когда по объективным при-
чинам оказались недоступны многие традиционные формы 
отправления правосудия и взаимодействия между участни-
ками судопроизводства, российской правоприменительной 
системе, по сути, пришлось отказаться от ряда своих сомне-
ний по поводу полномерного применения некоторых со-
временных технологий. Так, долгожданной модификации 
подвергся институт видеоконференцсвязи в арбитражном 
процессе, являвшийся объектом вполне оправданной крити-

* Статья подготовлена и публикуется в рамках гранта РФФИ «Ин-
формационные технологии и юрисдикционная деятельность: об-
раз будущего правосудия» № 18-29-16070.

1 «Коронавирус ускорил цифровизацию экономики в десят-
ки раз» // Ведомости. 2020. 12 апреля. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/technology/
characters/2020/04/12/827841-koronavirus-uskoril-tsifrovizatsiyu-
ekonomiki (дата обращения: 31.08.2020 г.); Пандемия как ката-
лизатор цифровой революции // Russia Today. 2020. 10 июля. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://russian.rt.com/
opinion/763094-kandelaki-rossiya-gosudarstvo-cifrovizaciya (дата 
обращения: 31.08.2020); Вирусная революция: как пандемия из-
менит наш мир // РБК. 2020. 27 марта. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.rbc.ru/opinions/society/27/03/202
0/5e7cd7799a79471ed230b774 (дата обращения: 31.08.2020).

ки практически с самого момента появления в АПК РФ ст. 
153.12, постепенно стала появляться возможность ознакомле-
ния с материалами дела в электронном виде, дистанционно-
го ознакомления с аудиопротоколами судебных заседаний, 
которые, по признанию разработчиков, существовала в си-
стеме и раньше3.

Весь этот опыт – опыт вынужденной цифровизации 
цивилистического процесса, уже позволил4 и, уверены, ещё 
позволит в будущем сделать научные и практические выво-
ды, важные с точки зрения осознания проблем и перспектив 
перехода российского гражданского судопроизводства на 
новую технологическую основу. Однако, за этими, во многом 
революционными, практическими изменениями почти неза-

2 См. например: Виляк О.И. Видеоконференц-связь в арбитраж-
ном процессе: правовая природа и проблемы реализации норм 
АПК РФ // Арбитражная практика. М.: ЗАО «Актион-Медиа». 
2011. № 5. С. 110-118; Трунк А. Электронные формы ведения 
гражданского процесса. Сравнительный очерк по германскому и 
российскому праву // Рос. ежегодник гражданского и арбитраж-
ного процесса. 2012. N 3. С. 241-258; Решетникова И.В. С введе-
нием электронного правосудия судопроизводство перейдет на 
совсем иной уровень развития // Закон. 2013. № 2. С. 7-16.

3 Арбитражные суды становятся технологичнее // Право.ру. 2020. 
19 февраля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
pravo.ru/news/218621/ (дата обращения: 31.08.2020).

4 Спесивов Н.В., Титов А.А. Пандемия COVID-19 как фактор «вы-
нужденной цифровизации» российского уголовного судопроиз-
водства // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2020. № 3 (134). С. 193-200; Новикова К.С. Цифровые 
новации и элементы электронного правосудия в арбитражном 
судопроизводстве в период распространения коронавирусной ин-
фекции // Образование и право. 2020 № 4. С. 240-244; и другие.
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меченным осталась ещё одна тенденция, небезынтересная с 
точки зрения трансформации основ гражданского процесса 
под влиянием его повсеместной цифровизации.

И дело здесь даже не столько в том, какие именно из-
менения были внесены в процессуальное законодательство 
на волне «коронавирусной» цифровизации, столько в том, 
как именно были внесены. Напомним, новые правила осу-
ществления правосудия в условиях распространения коро-
навирусной инфекции и невозможности использования тра-
диционных каналов процессуальной коммуникации были 
установлены совместным Постановлением Президиума ВС 
РФ и Президиума Совета судей РФ от 29.04.2020 г.5 При этом, 
если ряд положений, содержащихся в указанном акте, носят 
организационный характер и вполне соответствуют приня-
тому пониманию полномочий ВС РФ, то некоторые другие 
(в частности, п. 5 Постановления Президиума ВС РФ и Пре-
зидиума Совета судей РФ от 08.04.2020 г. в редакции уже 
упомянутого Постановления от 29.04.2020 г.), по меньшей 
мере, дополняют нормы процессуального закона (ст. 153.1 
АПК РФ) новым, ранее отсутствовавшим в них содержанием, 
а именно – возможностью проведения судебных онлайн-за-
седаний. В настоящий момент эта процессуальная форма 
по сути урегулирована только названным Постановлением 
(в части самой возможности проведения таких заседаний и 
оснований их проведения) и Инструкцией, размещённой в 
системе «Мой арбитр»6, которая, насколько можно понять, 
вообще не имеет никакого официального статуса. И лишь от-
носительно недавно появилась информация о том, что дан-
ная форма проведения судебных заседаний все же получит 
законодательную регламентацию7.

Не вдаваясь в вопрос о том, насколько оправданным был 
именно такой способ модернизации процессуального права 
в сложившейся ситуации, позволим себе обратить внимание 
на следующее. 

Уже в 2011 году, когда был принят первый Временный 
порядок подачи документов в арбитражные суды электрон-
ном виде, стало понятно, что в этом, на первый взгляд ор-
ганизационно-техническом документе, могут содержаться 
положения, выходящие за рамки того, что в гражданском 
процессе принято регулировать подзаконными норматив-
ными актами. Речь шла, если не о новых нормах права, то 
по меньшей мере – о некоторых дополнительных правилах 
(и иногда ограничениях) совершения процессуальных дей-
ствий8. То, что в данном (и последовавшем за ним) акте по 
сути содержались нормы права, которые порой могли, по 
мнению некоторых участников судопроизводства, нарушать 
их права, отчасти подтверждается тем, что положения таких 
актов неоднократно, пусть и безуспешно, оспаривались9.

5 Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей 
РФ от 29.04.2020 г. № 822 «О внесении изменений в Постанов-
ление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета 
судей РФ от 08.04.2020 № 821». [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.vsrf.ru/昀les/28876/ (дата обращения: 
31.08.2020).

6 Как получить доступ к судебному онлайн-заседанию. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://asmo.arbitr.ru/process/on-
line_meetings (дата обращения: 31.08.2020).

7 Глава Верховного суда: Будут прописаны правила онлайн-засе-
даний // Российская газета – Столичный выпуск. № 147(8201). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/
press_center/mass_media/29093/ (дата обращения: 31.08.2020).

8 См. например: Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. Правовое регули-
рование электронного обращения в суд по гражданским делам: 
современное состояние и перспективы // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 5. 2016 г. № 1 (30). С. 23-29.

9 См. например: Решение Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.04.2017 г. № АКПИ17-126; Решение Верховного Суда РФ от 
11.09.17 № АКПИ17-851; Решение Верховного Суда РФ от 11.01.18 
№ АКПИ17-946 и ряд других.

Таким образом, одним из последствий полномерной 
цифровизации цивилистического процесса уже стало то, что 
структура законодательства о гражданском судопроизвод-
стве стала видоизменяться в сторону увеличения удельного 
веса технических и организационных актов в нём. И с течени-
ем времени, эта тенденция только усилится. В подтвержде-
ние этому, в частности, можно привести следующие теоре-
тические соображения.

Из теории цивилистического процесса известно, что су-
щественной чертой нормы гражданского процессуального 
права является то, что она регулирует деятельность (или, в 
другом варианте, правоотношения), складывающуюся меж-
ду участниками судопроизводства по поводу отправления 
правосудия по гражданским делам10. С этой точки зрения, 
нормы, регулирующие (разъясняющие) применение различ-
ных технологий или технических средств при отправлении 
правосудия по гражданским делам (как это имеет место быть 
в случае в с Инструкцией по настройке онлайн-заседания или 
Порядком подачи документов в электронной форме), по сво-
ей сути не должны «подниматься» до уровня полноценных 
гражданских процессуальных норм: они устанавливают пра-
вила взаимодействия участника судопроизводства не с дру-
гим участником судопроизводства, а с объектом (компьюте-
ром, интернет-браузером, сервисом «Мой арбитр», другой 
технологией), используемым для такого взаимодействия. 
Иными словами, такие нормы как будто бы лишь разъясня-
ют, дополняют, развивают традиционные нормы граждан-
ского процессуального законодательства.

С этой точки зрения, рассматриваемые нормы, по боль-
шому счету, и не должны инкорпорироваться в законода-
тельство о гражданском судопроизводстве, составлять его 
часть, оставаясь на уровне внутренних, делопроизводствен-
ных норм, наподобие норм, содержащихся в Инструкции 
по делопроизводству в арбитражных судах 2013 г.11 или Ин-
струкции по судебному делопроизводству в районных судах 
2003 г.12.

Однако, по мере того, как цифровые технологии из 
просто технических приспособлений, время от времени ис-
пользуемых в судопроизводстве, становятся его новой тех-
нологической основой, самостоятельным способом ведения 
процессуальной деятельности (как это имеет место быть, на-
пример, при проведении судебных онлайн-заседаний), пра-
вила взаимодействия участников судопроизводства с такими 
технологиями приобретают самостоятельное значение. В 
условиях, когда взаимодействие посредством цифровых тех-
нологий становится если не главенствующим, то значимым 
способом ведения процессуальной деятельности, регулируя 
правила взаимодействия участников судопроизводства с объ-
ектами (технологиями), используемыми для процессуальной 
коммуникации, мы по сути, пусть и в ограниченном виде, 
опосредованно, регулируем и само это процессуальное взаи-
модействие, то есть вторгаемся уже в предмет регулирования 
гражданского процессуального права. А значит, по мере пе-
рехода цивилистического судопроизводства на новый (или, 
если угодно, альтернативный) технологический базис, роль 

10 См. например: Пучинский В.К. Понятие, предмет, источники со-
ветского процессуального права. М., 1966. 51 с.

11 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 «Об ут-
верждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных 
судах Российской Федерации (первой, апелляционной и касса-
ционной инстанции)». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.arbitr.ru/_upimg/845FD849B6C4F6F9143D78C926D3
D7E6_instr.pdf (дата обращения: 31.08.2020). 

12 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
29.04.2003 № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному 
делопроизводству в районном суде». [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://昀les.sudrf.ru/424/user/Instruktsiya_1.PDF 
(дата обращения: 31.08.2020).
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технических и организационных документов в регулирова-
нии гражданского процесса будет только возрастать.

Это предположение представляется значимым не толь-
ко с теоретической точки зрения, но имеет и вполне практи-
ческие следствия, поскольку указывает на те прагматические 
проблемы, которые должны быть решены в самом скором 
времени. 

Во-первых, можно согласиться с мнением М.А. Рожко-
вой о том, что по мере увеличения самостоятельной значи-
мости технологии в праве, нужно уделить большее внимание 
собственно правилам технического регулирования13: уста-
новить надлежащие субъекты и правила нормотворчества, 
окончательно решить вопросы о статусе технических актов, о 
возможности их обжалования, установить надлежащий ме-
ханизм их обжалования. В частности, представляется весьма 
дискуссионной идея о том, чтобы оспаривать технический 
нормативный акт, принятый при непосредственном участии 
и руководстве того органа, в котором впоследствии этот акт 
будет оспариваться. 

Во-вторых, исходя из понимания равнозначности циф-
ровой и традиционной форм отправления правосудия, 
необходимо окончательно решить вопрос «цифровой дис-
криминации», когда одни и те же действия, совершенные в 
цифровой и в традиционной форме (например, подача иско-
вого заявления), могут влечь различные последствия только 
на основании того, что при обращении в электронной форме 
имеются дополнительные требования к совершению такого 
действия; об этом уже неоднократно писалось в научной и 
практической литературе14.

В-третьих, исходя из понимания того, что оператором 
цифровой технологии в любом случае является человек и 
от его действий могут зависеть успешная или неуспешная 
реализация участниками гражданского судопроизводства 
принадлежащих им процессуальных прав, необходимо под-
робным образом урегулировать статус технического специа-
листа суда, отвечающего за процессуальную коммуникацию 
с использованием цифровых технологий: законодательно 
установить его статус, предусмотреть его ответственность и 
возможность обжалования его действий. В настоящий мо-
мент же, напомним, отсутствие у технических специалистов, 
принимающих документы в электронном виде, какого-либо 
процессуального статуса, невозможность оспаривания их 
действий порой создают ситуации необоснованного ограни-
чения процессуальных прав участников судопроизводства15.

Оговоримся, что мы безусловно не претендуем на 
полное решение и даже на полную постановку всего круга 
проблем, связанных с увеличением роли технического регу-
лирования в цивилистическом процессе, что объективно не-
возможно в формате данной статьи. Однако, мы всё же по-
зволим себе предположить, что дальнейшее исследование 
указанной проблематики должно, на наш взгляд, вестись в 
обозначенных направлениях.

13 Рожкова М.А. Нормативное регулирование (правовое, техниче-
ское, этическое) – что это такое и каким образом его разграничи-
вать? // Закон.ру. 2020. 21 апреля. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://zakon.ru/blog/2020/4/21/normativnoe_regu-
lirovanie_pravovoe_tehnicheskoe_eticheskoe__chto_eto_takoe_i_
kakim_obrazom_ego_razgr (дата обращения: 31.08.2020).

14 См. например: Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. Указ соч. С. 23-29.
15 См. например: Козырев Д.Е. «Электронное правосудие» в реше-

ния Верховного суда // Закон.ру. 2018. 07 июня. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.ru/blog/2018/6/7/elek-
tronnoe_pravosudie_v_resheniyah_verhovnogo_suda (дата обра-
щения: 31.08.2020).

Пристатейный библиографический список

1. Арбитражные суды становятся технологичнее //
Право.ру. 2020. 19 февраля. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://pravo.ru/news/218621/ (дата
обращения: 31.08.2020).

2. Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф. Правовое регулиро-
вание электронного обращения в суд по граждан-
ским делам: современное состояние и перспективы
// Вестник Волгоградского государственного универ-
ситета. Серия 5. 2016 г. № 1 (30). С. 23-29.

3. Виляк О.И. Видеоконференц-связь в арбитражном
процессе: правовая природа и проблемы реализа-
ции норм АПК РФ // Арбитражная практика. М.:
ЗАО «Актион-Медиа». 2011. № 5. С. 110-118.

4. Вирусная революция: как пандемия изменит наш
мир // РБК. 2020. 27 марта. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.rbc.ru/opinions/society/
27/03/2020/5e7cd7799a79471ed230b774 (дата обраще-
ния: 31.08.2020).

5. Глава Верховного суда: Будут прописаны правила
онлайн-заседаний // Российская газета – Столичный
выпуск. № 147(8201). [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.vsrf.ru/press_center/mass_
media/29093/ (дата обращения: 31.08.2020).

6. Козырев Д.Е. «Электронное правосудие» в решения
Верховного суда // Закон.ру. 2018. 07 июня. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.ru/
blog/2018/6/7/elektronnoe_pravosudie_v_resheniyah_
verhovnogo_suda (дата обращения: 31.08.2020).

7. «Коронавирус ускорил цифровизацию эко-
номики в десятки раз» // Ведомости. 2020. 12
апреля. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://www.vedomosti.ru/technology/
characters/2020/04/12/827841-koronavirus-uskoril-
tsifrovizatsiyu-ekonomiki (дата обращения:
31.08.2020).

8. Новикова К.С. Цифровые новации и элементы
электронного правосудия в арбитражном судопро-
изводстве в период распространения коронавирус-
ной инфекции // Образование и право. 2020 № 4. С.
240-244.

9. Пандемия как катализатор цифровой революции //
Russia Today. 2020. 10 июля. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://russian.rt.com/opinion/763094-
kandelaki-rossiya-gosudarstvo-cifrovizaciya (дата об-
ращения: 31.08.2020).

10. Пучинский В.К. Понятие, предмет, источники со-
ветского процессуального права. М., 1966. 51 с.

11. Решетникова И.В. С введением электронного право-
судия судопроизводство перейдет на совсем иной
уровень развития // Закон. 2013. № 2. С. 7-16.

12. Рожкова М.А. Нормативное регулирование (правовое,
техническое, этическое) – что это такое и каким обра-
зом его разграничивать? // Закон.ру. 2020. 21 апреля.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://zakon.
ru/blog/2020/4/21/normativnoe_regulirovanie_pravovoe_
tehnicheskoe_eticheskoe__chto_eto_takoe_i_kakim_
obrazom_ego_razgr (дата обращения: 31.08.2020).

13. Спесивов Н.В., Титов А.А. Пандемия COVID-19 как
фактор «вынужденной цифровизации» российско-
го уголовного судопроизводства // Вестник Саратов-
ской государственной юридической академии. 2020.
№ 3 (134). С. 193-200.

14. Трунк А. Электронные формы ведения гражданско-
го процесса. Сравнительный очерк по германско-
му и российскому праву // Российский ежегодник
гражданского и арбитражного процесса. 2012. № 3.
С. 241-258.



194

ТрУдоВое ПраВоТРУДОВОЕ ПРАВО 

САРАНКИНА Юлия Александровна 
заместитель начальника кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ СЛУЖЕБНО- 
ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

Статья посвящена теоретико-правовому анализу понятия «служебно-трудовые 
правоотношения в органах внутренних дел», определению объекта служебно-трудовых  
правоотношений в исследуемой сфере, выделению на основе проведенного анализа  
специфических признаков указанных правоотношений. 

Ключевые слова: правоотношение, служебно-трудовые отношения в органах внутренних 
дел, внешневластные правоотношения, внутриорганизационные правоотношения.  

SARANKINA Yuliya Aleksandrovna 
Deputy Head of State and civil law disciplines sub-faculty of the Crimean branch of the Krasnodar  
University of the MIA of Russia

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE CONCEPT AND ESSENCE OF OFFICE AND LABOR LEGAL  
RELATIONSHIP IN THE INTERNAL AFFAIRS 

The article is devoted to the theoretical and legal analysis of the concept of “service-labor legal relations in the internal affairs 
bodies”, the definition of the object of service-labor legal relations in the investigated area, the allocation on the basis of the analysis of  
specific features of these legal relations. 

Keywords: legal relationship, service and labor relations in the internal affairs bodies, external power legal relations, intra-organizational 
legal relations.

Саранкина Ю. А.

Жизнедеятельность любого общества строится на 
системе взаимоотношений, складывающихся между от 
дельными людьми, социальными группами. Когда такие  
отношения облекаются в правовую форму под воздействи 
ем правовой нормы, происходит их автоматическая транс 
формация в правоотношения. Правоотношение – это осо 
бая форма связи между субъектами посредством взаимных  
прав и обязанностей. В современной юридической науке  
среди всего видового разнообразия правоотношений выде 
ляют служебнотрудовые правоотношения как отдельный  
специфический вид.  

Одним из обязательных элементов служебнотрудо
вых правоотношений выступает их объект. Под объектом  
служебнотрудовых отношений следует понимать выпол 
нение служебных обязанностей по конкретной должности  
в ОВД; получение денежного довольствия; служебное вре 
мя; время отдыха сотрудника ОВД и пр. 

Служебнотрудовые отношения в органах внутренних 
дел являются специфическим видом правоотношений.  
Их специфика обусловлена рядом признаков, которыми  
они обладают: это правоотношения, которые возника 
ют между сотрудником и органами внутренних дел Рос 
сийской Федерации; служебнотрудовые отношения воз 
никают, изменяются и прекращаются в соответствии с  
правовыми нормами, воздействующими на поведение  
субъектов служебнотрудовых отношений. Их возникно

вение опосредовано заключением служебного контракта;  
участниками указанных правоотношений являются специ 
альные субъекты, обладающие субъективными правами  
и обязанностями, – сотрудники и органы внутренних дел  
в лице их представителей (руководителей, их заместите 
лей). Работники, осуществляющие трудовую деятельность  
в ОВД на основании трудовых договоров (неаттестованные  
работники), выступают субъектами трудовых, а не слу 
жебнотрудовых правоотношений; поведение субъектов  
служебнотрудовых отношений четко определено, а их  
права и обязанности персонифицированы; служебнотру 
довые отношения обладают волевым характером, т.е. их  
возникновение, изменение и прекращение основывается  
на взаимном волеизъявлении сторон; служебнотрудовые  
правоотношения охраняются государством; их объектом  
выступает профессиональная служебная деятельность  
граждан РФ на должностях в органах внутренних дел РФ;  
денежное довольствие; служебное время и время отдыха;  
жизнь и здоровье сотрудника полиции и пр.; регулирова 
ние служебнотрудовых правоотношений осуществляется  
специальным законодательством. 

Для понимания сущности служебнотрудовых отно
шений в ОВД следует, прежде всего, отметить, что они воз 
никают и развиваются в процессе служебной деятельности  
сотрудников органов внутренних дел. Однако в целом круг  
служебных правоотношений гораздо обширнее нежели 
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круг служебно-трудовых правоотношений. Природу слу-
жебных отношений исследовали различные ученые пото-
му и мнений о характере их природы достаточно много, 
и в некоторых случаях они диаметрально противополож-
ны. Представители административной науки считают, 
что служебные правоотношения – это правоотношения, 
возникающие по поводу организации и практического 
осуществления властной исполнительно-распорядитель-
ной деятельности органов государственного управления 
и направленные на реализацию управленческих функций 
государства1. Ученые-административисты подразделя-
ют государственно-служебные отношения на две группы: 
внешневластные и внутриорганизационные. При этом, 
внешневластные отношения возникают по поводу реали-
зации государственными служащими полномочий вне го-
сударственного органа. Что касается внутриорганизацион-
ных отношений, то они возникают и развиваются внутри 
системы2. 

Ученые-трудовики считают, что именно в пределах 
указанного выше разделения государственных отношений 
проходит тонкая грань между трудо-правовым и админи-
стративно-правовым регулированием отношений, возни-
кающих в рамках государственной службы. 

Так, Л.А. Чиканова по поводу государственно-слу-
жебных отношений высказывает мнение о том, что, «во-
первых, – это отношения служащего с государственным 
органом, возникающие в связи с поступлением на государ-
ственную службу, ее прохождением и прекращением. В 
правовой литературе их именуют внутренними отношени-
ями. Они являются трудовыми отношениями и регулиру-
ются нормами трудового права. Во-вторых, это отношения 
государственного служащего с третьими лицами - органи-
зациями или гражданами, возникающие в соответствии 
с компетенцией органа, в котором государственный слу-
жащий состоит на службе (например, должностные лица 
государственных инспекций, таможенных органов, следо-
ватели прокуратуры). Такие отношения, именуемые в пра-
вовой литературе внешними, являются административно-
правовыми и регулируются нормами административного 
права»3.

В целом разделяя позицию авторов, о том, что служеб-
ные отношения можно условно подразделить на внешнев-
ластные и внутриорганизационные, сложно согласиться 
с тем, что внутриорганизационные отношения в ОВД ре-
гулируются нормами трудового права. Данную позицию 
можно обосновать нормой, которая закреплена в статье 3 
Федерального закона от 25.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»4 (далее – ФЗ О службе), в соответствии 

1 Гусев А.В. Российская государственная гражданская служба: про-
блемы правового регулирования. - Екатеринбург, 2005. - С. 109.

2 Юсупов В.А. Теория административного права. - М., 1995. - С. 44.
3 Чиканова Л.А. Правовое регулирование труда государственных 

служащих: перспективы развития // Журнал российского права. 
- 2000. - № 3. - С. 48.

4 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
(редакция от 16.12.2019). - [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ 
(дата обращения: 09.09.2020).

с которой регулирование служебных правоотношений в 
ОВД осуществляется непосредственно ФЗ О службе, Фе-
деральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»5 и 
др. Иными словами, служебные отношения в ОВД регули-
руются специальным законодательством. В соответствии 
с частью 2 статьи 3 ФЗ О службе, если служебные право-
отношения не урегулированы нормами специального за-
конодательства, то к указанным правоотношениям можно 
применять нормы трудового законодательства.

Таким образом, служебно-трудовые правоотноше-
ния в органах внутренних дел – это специфические обще-
ственные правоотношения, основанные на волеизъявлении 
их участников, которые опосредуют юридическую связь 
между ними, возникающие по поводу осуществления со-
трудником профессиональной служебной деятельности 
в соответствии с заключенным служебным контрактом, с 
подчинением правилам внутреннего служебного распо-
рядка, а также с соблюдением ограничений, обусловлен-
ных его статусом как государственного служащего, а также 
по поводу выплаты денежного довольствия, предоставле-
ния иных гарантий, предусмотренных действующим зако-
нодательством, ведомственными нормативными актами и 
контрактом. При этом, возникновение, изменение и пре-
кращение служебно-трудовых правоотношений происхо-
дит на основании правовых норм.

Анализ сущности, характера и юридической природы 
служебно-трудовых правоотношений в органах внутрен-
них дел позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, служебно-трудовые правоотношения – это 
специфические правоотношения, содержание которых во 
многом определяется спецификой подразделения, в кото-
ром проходит службу сотрудник.

Во-вторых, правоотношения, возникающие в процес-
се реализации целей, задач и функций органов внутрен-
них дел, условно можно подразделить на внешневластные 
и внутриорганизационные. Внешневластные полномочия 
сотрудник ОВД реализует в процессе принятия управлен-
ческих решений (если речь идет о руководителе, напри-
мер). Внешневластные правоотношения могут возникать 
как при реализации управленческих функций, так внутри 
и за пределами органа, подразделения, в котором прохо-
дит службу сотрудник. В данных правоотношениях сотруд-
ник выступает от имени государства либо его органа. Когда 
речь идет о внешневластных правоотношениях, можно ут-
верждать, что они в большинстве своем регулируются нор-
мами административного права. Внутриорганизационные 
правоотношения складываются по поводу возникновения, 
изменения, прекращения служебно-трудовых правоотно-
шений, установления служебно-трудовой функции, уста-
новления и организации служебного времени, времени 
отдыха, служебной дисциплины, денежного обеспечения 
и пр.

В-третьих, служебно-трудовые отношения сотрудни-
ков ОВД регулируются в большинстве своем нормами спе-
циального законодательства. Ошибочно полагать, что дан-
ная группа правоотношений находится под воздействием 
норм трудового права и регулируется непосредственно 

5 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (редак-
ция от 06.02.2020). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/12182530/ (дата обращения: 09.09.2020).
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трудовым законодательством. Номы трудового законо-
дательства применяются для регулирования служебно-
трудовых правоотношений в органах внутренних дел ис-
ключительно в тех случаях, когда нормы специального 
законодательства не охватывают регулированием тот или 
иной аспект служебно-трудовой сферы. Нормы же адми-
нистративного законодательства регулируют внешневласт-
ные правоотношения, которые возникают при реализации 
управленческих функций, а также внутри или за предела-
ми органа, подразделения, в котором проходит службу со-
трудник, в случаях, когда последний выступает как пред-
ставитель государства либо его органа.

В-четвертых, служебно-трудовые отношения облада-
ют своими специфическими признаками, которые позво-
ляют отделить их от иных групп правоотношений. 

Служебно-трудовые отношения основываются на 
свободном волеизъявлении участников данных правоот-
ношений. Основанием для их возникновения выступает 
контракт. В отличие от трудовых правоотношений, слу-
жебно-трудовые отношения опосредуют включение со-
трудника в служебный коллектив конкретного подразделе-
ния ОВД. Объектом указанных правоотношений выступает 
выполнение сотрудником ОВД конкретной служебной 
функции в соответствии с полученной квалификацией, 
специальностью, должностью. При этом поведение сторон 
рассматриваемых правоотношений четко определяется не 
только нормами общего законодательства, но и нормами 
специальных нормативных правовых актов, правилами 
внутреннего служебного распорядка, уставом, положени-
ями и приказами.

Характерной особенностью служебно-трудовых пра-
воотношений в органах внутренних дел является четкое 
определение правового статуса сотрудника ОВД, круга его 
прав и полномочий, обязанностей сторон.

Указанные правоотношения имеют платный харак-
тер. Результат служебной профессиональной деятель-
ности оплачивается путем предоставления сотруднику 
денежного довольствия. Выплата денежного довольствия 
– это обязательный элемент служебно-трудовых правоот-
ношений в ОВД.

Рассматриваемые правоотношения имеют длящийся 
непрерывный характер. Данный признак следует из обя-
занностей сотрудника полиции предотвращать, пресекать 
правонарушения и преступления вне зависимости от того, 
совершаются ли они в служебное время или после его 
окончания. В силу специфики возложенных на сотрудника 
полиции обязанностей, он обязан реагировать на правона-
рушения, преступления в том числе и за пределами своего 
служебного времени. Кроме того, законодательство уста-
навливает определенные требования и к моральному об-
лику сотрудника ОВД. Служебно-трудовые правоотноше-
ния могут быть прекращены с сотрудником за совершение 
ним проступка, порочащего его честь и достоинство, и вне 
служебного времени (например, в отпуске или на выход-
ном).

Служебно-трудовым правоотношениям характерно 
наличие такого обязательного элемента, как престиж ста-
туса сотрудника ОВД, честь и достоинство, с которыми 
последний должен осуществлять служебно-трудовую дея-
тельность, поддержание репутации и т.п.

Указанные особенности обуславливают специфику 
служебно-трудовых правоотношений, позволяют отгра-
ничить их от схожих - трудовых правоотношений и граж-
данско-правовых отношений, связанных с использованием 
труда.

В-пятых, служебно-трудовые отношения отличаются 
от схожих с ними правоотношений особым субъектным 
составом. Если субъектом трудовых правоотношений яв-
ляется работник, обладающий общим правовым статусом, 
то субъектом служебно-трудовых правоотношений высту-
пает сотрудник ОВД, наделенный специальным статусом, 
который установлен специальными правовыми нормами. 
Иными словами, сотрудник ОВД в служебно-трудовых 
правоотношениях наделен не только общеправовым, но и 
специальным статусом. Служебно-трудовые правоотноше-
ния регулируются как нормами общего законодательства, 
так и нормами специального.
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ФинансоВое ПраВо

Жадобина Н. Н.

Участие граждан в финансовой деятельности государ-
ства и муниципальных образований – процесс взаимодей-
ствия граждан и различных институтов гражданского обще-
ства с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в сфере публичных финансов. 

Открытость бюджетного процесса и вовлечение в него 
институтов гражданского общества способствуют повыше-
нию эффективности бюджетных расходов и соответствуют 
лучшей мировой практике1.

В силу специфики финансовой деятельности публич-
но-правовых образований, институт общественного участия 
в финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований недостаточно описан в научной и учебной ли-
тературе.

Нужно отметить, что на всех уровнях публичной власти 
граждане могут реализовывать своё право на участие в финан-
совой деятельности в ходе общественных обсуждений, опро-
сов, работы общественных палат и общественных советов при 
финансовых органах государственной власти и местного само-
управления, осуществления общественного контроля2.

1 Об утверждении Концепции повышения эффективности бюд-
жетных расходов в 2019 - 2024 годах: распоряжение Правитель-
ства РФ от 31 января 2019 г. № 117-р // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2019. № 6. Ст. 542.

2 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: 
федер. закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 27 декабря 
2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 30. 
Ч. I. Ст. 4213; Об Общественной палате Российской Федерации: 
федер. закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ (в ред. от 05 декабря 
2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 5. Ст. 
1277; Об общих принципах организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Российской Федерации: федер. закон 
от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ (в ред. от 05 декабря 2017 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2016. № 26 (часть I). Ст. 3852.

Так, при Министерстве финансов РФ действует Обще-
ственный совет с целью обеспечить учёт потребностей и 
интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и 
свобод граждан Российской Федерации и прав обществен-
ных объединений при осуществлении государственной по-
литики в части, относящейся к финансовой сфере3. Обще-
ственный совет формируется в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 481 «О порядке 
образования общественных советов при федеральных мини-
стерствах, руководство которыми осуществляет Правитель-
ство Российской Федерации, федеральных службах и феде-
ральных агентствах, подведомственных этим федеральным 
министерствам, а также федеральных службах и федераль-
ных агентствах, руководство которыми осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации». 

Общественный совет, являясь субъектом общественного 
контроля, выполняет при этом и консультативно-совеща-
тельные функции.

С 2015–2018 гг. на заседаниях Общественного совета при 
Минфине России было рассмотрено 7 проектов нормативных 
правовых актов. Обязательному обсуждению подлежит про-
ект Основных направлений бюджетной, налоговой и тамо-

3 Об Общественном совете при Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации: приказ Министерства финансов России 
от 04.09.2019 № 484. Министерство финансов РФ. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://min昀n.gov.ru/ru/om/
focal_advisory/os/manifest/?id_65=128209-prikaz_minfina_
rossii_ot_04.09.2019__484_ob_obshchestvennom_sovete_pri_
ministerstve_昀nansov_rossiiskoi_federatsii (дата обращения: 
08.09.2020). 

Жадобина Н. Н.
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женно-тарифной политики на среднесрочную перспективу, 
ежегодных проектов публичной декларации целей и задач 
Минфина России. В 2019 году на заседаниях Общественного 
совета рассматривались итоги реализации публичной декла-
рации Министерства за 2018 год и проект публичной декла-
рации Министерства на 2019 год в рамках проекта Итогового 
доклада к расширенному заседанию коллегии Минфина Рос-
сии «Об основных результатах деятельности Министерства в 
2018 году и задачах органов финансовой системы Российской 
Федерации на 2019 год», проекты двух государственных про-
грамм, по которым Минфин России является ответственным 
исполнителем, проект Плана деятельности Министерства 
финансов Российской Федерации на 2019-2024 годы, отчёт об 
итогах обсуждения проектов общественно значимых норма-
тивных правовых актов, разработанных Минфином России 
в 2018 году, а также итоги реализации контрольных меро-
приятий приоритетных проектов (программ) по основным 
направлениям стратегического развития Российской Феде-
рации за 2018 год, по которым Минфин России являлся от-
ветственным исполнителем или принимал участие в реали-
зации.

В настоящее время Минфин России по предложению 
Общественного совета работает над созданием показателя 
(индикатора), направленного на обеспечение открытости 
процесса бюджетного планирования. Совет определяет свою 
позицию по основным нормативно–правовым актам бюд-
жетной системы, таким как проект федерального бюджета. 
В числе его приоритетов также антикоррупционная деятель-
ность и мониторинг государственных закупок.

Аналогичные советы создаются при финансовых орга-
нах государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. Так, в ХМАО–Югре Общественный совет 
создан при Департаменте финансов ХМАО–Югры4. Порядок 
формирования совета определяется Губернатором ХМАО-
Югры. 

В его составе 8 членов - независимые эксперты, предста-
вители общественных объединений округа, ассоциаций му-
ниципальных образований, средств массовой информации, 
высших учебных заведений, бизнеса. Половина состава сове-
та формируется исполнительным органом власти по пред-
ложениям профессиональных объединений и иных соци-
альных групп, осуществляющих свою деятельность в сфере 
полномочий исполнительного органа власти, включая не ме-
нее 1 представителя средств массовой информации, другая 
половина состава – по предложению Общественной палаты 
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры из числа 
поступивших от общественных объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций заявок о рассмо-
трении кандидатов в члены общественного совета, отобран-
ных в порядке, установленном Общественной палатой. 

На заседаниях Общественного совета рассматривается 
ход реализации государственных программ округа, связан-
ных с управлением государственными финансами, даётся 
оценка деятельности руководителя Департамента, проходит 
обсуждение проектов бюджета ХМАО – Югры и отчётов о 
его исполнении. Общественный совет рекомендовал депар-
таменту продолжить работу по реализации в автономном 
округе приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» с расширением практики вовлечения и 
участия граждан в реализации проекта, а также обеспечить 
содействие развитию и иных практик инициативного бюд-

4 Об общественном совете при Департаменте финансов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры: приказ Департамента 
финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.03.2018 № 40-о (с изм. и доп. от 17.08.2020). Департамент фи-
нансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://dep昀n.admhmao.
ru/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy/obshchestvennyy-
sovet-pri-departamente-finansov-khanty-mansiyskogo-avtonom-
nogo-okruga-yugry/o昀tsialnye-dokumenty/vedomstvennye-munit-
sipalnye-pravovye-akty/1079150/prikaz-departamenta-finansov-
khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-ot-26-01-2015-go-
da-15-o (дата обращения: 08.09.2020).

жетирования в муниципальных образованиях автономного 
округа. Заседание Общественного совета в рамках публич-
ных слушаний, с приглашением руководителей финансо-
вых органов муниципальных районов и городских округов 
автономного округа, представителей общественности муни-
ципальных образований, в режиме видеоконференцсвязи, с 
подключением студий муниципальных образований авто-
номного округа рекомендовало Правительству автономного 
округа – Югры:

обеспечить сбалансированность бюджета автономного 
округа, принять необходимые меры к сохранению его долго-
вой устойчивости на безопасном уровне;

повысить эффективность администрирования доходов 
бюджета в целях увеличения доходного потенциала на осно-
ве постоянного мониторинга рисков развития экономики;

внести предложения в Правительство Российской Феде-
рации об организации взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти автономного округа и терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по мобилизации доходов бюджета;

обеспечить в полном объёме выполнение всех социаль-
ных и приоритетных обязательств, в том числе за счёт инвен-
таризации и оптимизации неэффективных расходов;

провести инвентаризацию обязательств по незавершён-
ным капитальным вложениям в целях снижения объёма не-
завершённого строительства и реконструкции объектов ка-
питального строительства;

Помимо осуществления общественного контроля, со-
вет призван обеспечивать учёт мнения общественности о 
деятельности департамента, обратную связь с институтами 
гражданского общества. В качестве основных направлений 
деятельности заявлена также экспертная оценка проектов 
нормативных актов, проектов и программ, разрабатываемых 
департаментом, рассмотрение вопросов правоприменитель-
ной практики и результатов судебных рассмотрений споров, 
возникающих при реализации функций этого органа власти. 

Существуют аналогичные институты и на уровне мест-
ного самоуправления. В городе Сургуте взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления и граждан, в том числе, в фи-
нансовой сфере, осуществляется с помощью Общественного 
совета города Сургута и Общественно–консультативного со-
вета по вопросам управления муниципальными финансами 
при заместителе Главы города5.

Общественный совет сформирован из 18 граждан Рос-
сийской Федерации, достигших 18 лет и проживающих на 
территории города Сургута, а именно из представителей 
общественных объединений, некоммерческих организаций, 
пользующихся общественным авторитетом и уважением в 
обществе. 

Общественный совет создан для регулярного и конструк-
тивного взаимодействия органов местного самоуправления с 
жителями города, общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, имеет статус постоян-
но действующего консультативно-совещательного органа.

К основным задачам вновь созданного органа относятся: 
привлечение граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций к обсуждению вопросов со-
циального и экономического развития города; обеспечение 
учёта общественного мнения, предложений и рекомендаций 
при принятии решений органами местного самоуправле-
ния, муниципальными организациями; продвижение граж-
данских инициатив в сфере социального и экономического 

5 О создании общественно-консультативного совета по вопро-
сам управления муниципальными финансами города Сургута 
при заместителе главы Администрации города: распоряжение 
главы Администрации города от 12.05.2016 № 767 (с изм. на 
24.04.2018). Администрация города Сургута: Официальный сайт. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://admsurgut.ru/
rubric/22197/Rasporyazhenie-Administracii-goroda-ot-12052016-
-767-O-sozdanii-obschestvenno-konsultativnogo-soveta-po-
voprosam-upravleniya-municipalnymi-昀nansami-goroda-Surguta-
pri-zamestitele-Glavy-goroda (дата обращения: 08.09.2020). 
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развития; осуществление общественного контроля; обеспе-
чение реализации и защиты прав и свобод человека и граж-
данина, и законных интересов общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, а также осуществление 
общественной оценки деятельности органов местного само-
управления и муниципальных организаций. 

Для привлечения граждан, общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций к обсуждению вопро-
сов по управлению муниципальными финансами города 
Сургута создан постоянно действующий коллегиальный ор-
ган при заместителе главы Администрации города, который 
курирует вопросы управления финансами – Общественно-
консультативный совет по вопросам управления муници-
пальными финансами.

Совет организует общественное обсуждение наиболее 
значимых проектов муниципальных правовых актов в сфере 
муниципальных финансов, в том числе о бюджете города, от-
чёте об исполнении бюджета города, основных направлени-
ях бюджетной и налоговой политики, установлении местных 
налогов.

В состав Совета входят муниципальные служащие, а так-
же граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет и проживающие на территории города Сургута на осно-
ве добровольного участия в его деятельности.

Предметом обсуждения совета являются вопросы об 
итогах реализации муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами г. Сургута на 2014-2030 
гг.», проекты решений Думы города об утверждении и ис-
полнении бюджета городского округа, планы мероприятий 
по реализации Концепции эффективности бюджетных рас-
ходов. Общественно-консультативный совет давал оценку 
эффективности предоставления налоговых льгот по местным 
налогам, анализировал подходы к формированию Основных 
направлений бюджетной и налоговой политики городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.

Анализ законодательства показывает, что нормативно-
правовая база деятельности общественных советов при ор-
ганах государственной власти и местного самоуправления в 
принципе сформирована как на федеральном, так и на реги-
ональном и муниципальном уровнях.

Однако, изучение практики деятельности этих орга-
нов, а также отражение её на официальных сайтах соответ-
ствующих органов государственной власти и местного само-
управления позволяют обнаружить значительные проблемы 
эффективности реализации той функции, для выполнения 
которой они были созданы - вовлечение в публичную дея-
тельность институтов гражданского общества.

В первую очередь, в значительной части деятельность 
общественных советов, особенно на региональном и муни-
ципальном уровне, носит формальный характер. Обсужде-
ние проектов финансово-правовых актов может сводиться к 
принятию их к сведению или единогласному одобрению без 
какого-либо серьёзного обсуждения. Ситуация усугубляется 
повсеместным и массовым проведением заседаний советов 
в заочной форме, что также, на наш взгляд, не способствует 
эффективному общественному диалогу.

На региональном уровне, например, в ХМАО-Югре, де-
ятельность Общественного совета при Департаменте финан-
сов практически не реализует такие заявленные в положении 
об этом органе формы деятельности, как экспертная деятель-
ность и мероприятия общественного контроля (кроме обще-
ственных и публичных слушаний), о чём прямо указано на 
соответствующем сайте6.

Не всегда прозрачна процедура формирования таких 
советов, особенно на уровне местного самоуправления.

И, наконец, отсутствие значимой информации о дея-
тельности общественных советов и её результатах не позво-

6 Департамент финансов ХМАО-Югры. Официальный сайт. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://dep昀n.admhmao.
ru/koordinatsionnye-i-soveshchatelnye-organy/obshchestvennyy-
sovet-pr i -departamente- f inansov-khanty-mansiyskogo-
avtonomnogo-okruga-yugry/deyatelnost/1069816/meropriyatiya-
obshchestvennogo-kontrolya (дата обращения: 08.09.2020).

ляют в настоящее время делать вывод о эффективности этого 
института как способа активизации участия граждан и ин-
ститутов гражданского общества в публичной финансовой 
деятельности.
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Договор страхования – соглашение между страховщиком и страхователем, по условиям которого страховщик принимает 
на себя обязательство по компенсации ущерба или выплате денежной суммы в случае наступления страхового случая, 
прописанного в условиях этого соглашения. В статье автор рассмотрел общие вопросы, связанные с заключением договора 
страхования, такие как: объект, субъект и предмет договора страхования, обязательные условия заключения и основные 
пункты, входящие в договор. Согласно ст. 428 Гражданского кодекса договором присоединения является такое соглашение, 
условия которого уже определены одной из сторон в стандартных формах. В статье автор выражает свою точку зрения, может 
ли договор страхования однозначно быть договором присоединения.

Ключевые слова: договор страхования, договор присоединения, субъект договора страхования, объект договора 
страхования, страховщик, страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель.
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THE INSURANCE CONTRACT AS A CONTRACT OF ADHESION

Insurance contract - an agreement between the insurer and the policyholder under the terms of which the insurer assumes the 
obligation to compensate for damage or pay a sum of money in the event of an insured event specified in the terms of this agreement. 
In the article, the author considered general issues related to the conclusion of an insurance contract, such as: the object, subject and 
subject of the insurance contract, mandatory conditions for conclusion and the main points included in the contract. According to article 
428 of the Civil Code, a contract of accession is an agreement, the terms of which are already defined by one of the parties in standard 
forms. In the article, the author expresses his point of view, whether the insurance contract can be unambiguously a contract of adhesion.

Keywords: insurance contract, a contract of adhesion, an insurance contract, the object of the contract.

Соглашение между страховщиком (страховой компа-
нии) и страхователем (гражданин или организация) по усло-
виям которого страховщик принимает на себя обязательство 
по компенсации ущерба или выплате денежной суммы в 
случае наступления страхового случая, прописанного в усло-
виях этого соглашения, называется договором страхования. 
В целом сущность договора страхования в том, что страхо-
ватель (гражданин или организация) уплачивают страховую 
премию страховщику, а страховщик в свою очередь берет на 
себя обязательство в случае наступления страхового случая 
произвести страхователю или выгодоприобретателю страхо-
вую выплату. 

Объектом договора страхования являются имуществен-
ные интересы, которые могут быть связаны:

• с владением имущества – при страховании имуще-
ства;

• с жизнью, дожитием до какого-то возраста или - при
личном страховании;

• с причинением вреда здоровью и жизни третьих лиц
– при страховании ответственности;

• с рисками, связанными с предпринимательской де-
ятельностью – при страховании предпринимательских ри-
сков.

Субъектами договора страхования выступают: 
• страхователь – физическое лицо, признанное дееспо-

собным или зарегистрированное в установленном порядке 
юридическое лицо;

• страховщик – юридическое лицо, имеющее лицен-
зию на осуществление страховой деятельности;

• застрахованное лицо – лицо, в отношение которо-
го и заключен договор страхования, застрахованным лицом 
может быть и страхователь, и выгодоприобретатель, и иное 
лицо;

• выгодоприобретатель – лицо, в чью пользу заключа-
ется договор страхования, имеет право на получение по на-
ступившему страховому случаю страховой выплаты.

Предметом договора страхования является услуга, ока-
зываемая страховой организацией страхователю, взяв на себя 
страховой риск и обязательство по выплате денежной ком-
пенсации в случае наступления страхового случая.

Согласно ст. 940 ГК РФ договор страхования в обяза-
тельном порядке должен иметь письменную форму1, в про-
тивном случае договор будет признан недействительным 
(исключение составляет договор обязательного государствен-
ного страхования). Договор считается заключенным либо с 
момента подписания договора страхования, либо с момента 
принятия страхователем документов. После заключения до-
говора страхования страхователю выдается страховое сви-
детельство (сертификат, полис) и правила страхования. В 
страховом полисе в обязательном порядке должны быть от-
ражены следующие моменты: 

• название документа;
• данные страхователя (фамилия, имя, отчество, назва-

ние, адрес);
• данные страховщика (название, юридический адрес и

банковские реквизиты);
• страховая сумма;
• предмет страхования – какой имущественный инте-

рес, или имущество является объектом страхования по дан-
ному договору;

• какое событие будет считаться страховым случаем;
• страховой взнос, порядок и сроки его внесения;
• срок действия;
• каким образом возможно внести изменения в дого-

вор или расторгнуть его раньше срока;
• любые другие условия;
• подписи обеих сторон.

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_9027/f8d757bc122599aa0a3b99a-
028bec0c39791315b/ (дата обращения: 1.10.2020).
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Анализ положений ст. 428 ГК РФ показывает, что при 
определенных условиях договор страхования может заклю-
чаться как договор присоединения. Согласно ст. 428 Граж-
данского кодекса договором присоединения является такое 
соглашение, условие которого уже определены одной из сто-
роны в стандартных формах. Принятие условий возможно 
только путем присоединения к предложенному договору2. 
Ст.943 ГК РФ прямо предусматривает, что условия договора 
страхования могут быть определены стандартными прави-
лами. В целях защиты интересов сторон такие стандартные 
правила утверждаются чаще всего профессиональными объ-
единениями страховщиков. Привлечение цеховых сообществ 
к разработке правил обусловлено, как представляется, тем, 
что договор присоединения должен содержать положения, 
регламентированные императивными нормами, цель кото-
рых защитить права и интересы присоединившейся к дого-
вору стороны. Таким образом, именно на профессиональные 
сообщества как бы возлагается ответственность за не допуще-
ние включения в правила страхования  положений, не соот-
ветствующих справедливым и разумным принципам право-
вого регулирования.

Зачастую условия договоров страхования не дублиру-
ют все аспекты правил страхования, а содержат отсылку к 
указанным правилам как к приложению договора. Таким 
образом, договоры страхования, заключенные путем при-
соединения к типовым правилам страхования, сопровожда-
ющиеся выдачей полиса или оформления типовых шабло-
нов можно квалифицировать как договор присоединения. В 
этом случае, приняв от страховщика указанные документы, 
страхователь подтверждает свое согласие заключить договор 
на предложенных условиях (п. 2 ст. 940 ГК РФ)3. Так, в частно-
сти,  Верховный суд РФ указал, что «при разрешении споров, 
возникающих из договоров обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, 
следует иметь в виду, что к договору страхования в той его ча-
сти, в которой он заключен на условиях Правил страхования, 
подлежат применению правила статьи 428 ГК РФ о договоре 
присоединения»4.  

Другим примером является акцессорные договоры стра-
хования заемщика, заключаемые одновременно с кредитны-
ми договорами. Большинство банков при предоставлении 
физическому лицу кредита в обязательном порядке сопро-
вождают его заключением договора страхования здоровья и 
жизни заемщика. При этом, необходимо отметить, что при 
личном страховании договор является публичным и стороны 
не вправе изменять своим соглашением предложенные стра-
ховщиком правила страхования.

Договор страхования, как правило, отождествляют с до-
говором применения в силу следующих аргументов:

Разработка условий договора происходит только одной 
стороной (страховщиком). Страхователь может лишь решать 
принимать ли условия или нет, подписывать ли договор или 
нет. 

Зачастую стандарт для оформления договора присоеди-
нения – это либо анкета с вопросами к форме присоедине-
ния, либо установленного образца заявление. В ряде случаев 
собственно договор не подписывается, подпись страхователя 
ставится только на формуляре. 

Принять договор присоединения можно только цели-
ком без исключений, возражений и оговорок.

Сделка считается не заключенной, даже если возникают 
какие-то разногласия хотя бы по одному пункту.

2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_5142/9d688d8d974b72f3a0f35b2ee
e9605da4a2bddd0/ (дата обращения: 1.10.2020).

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_9027/f8d757bc122599aa0a3b99a-
028bec0c39791315b/ (дата обращения: 1.10.2020).

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 № 2 
“О применении судами  законодательства об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств”.

Договор присоединения является специальной договор-
ной конструкцией, востребованной правовым оборотом в 
силу того, что «формулярный» формат подобного договора 
не требует согласования сторон, что позволяет упростить ста-
дию заключения договора, типизировать гражданско-право-
вые отношения в таких сферах как розничная продажа, пас-
сажирская перевозка, оказание бытовых услуг и, конечно же 
личное и имущественное страхование.  

Вместе с тем, как правильно отмечает И. Ю. Кузнецова, 
«сам по себе факт использования стандартной формы дого-
вора, разработанной одной из сторон, не означает, что такой 
договор является договором присоединения»5.

Рассмотрим, к примеру, страхование имущества. В каж-
дом случае заключения договора страхования имущества 
кроме стандартной формы имеется существенное индивиду-
альное условие, такое как размер страховой премии, страхо-
вой суммы, все это определяется в результате оценки веро-
ятности наступления страхового случая в индивидуальном 
порядке. Исходя из этого, можно сделать вывод, что не всегда 
договор страхования может являться договором присоеди-
нения, особенно в силу того, что на практике страховщик и 
страхователь могут договориться о каких-нибудь изменени-
ях относительно отдельных положений правил страхования 
или их дополнении определенными условиями, что прямо 
предусмотрено п. 3 ст. 943 ГК РФ.

Таким образом, для квалификации конкретного дого-
вора страхования как договора присоединения необходимо 
установить следующее ключевое обстоятельство – заключа-
ется ли договор страхования посредством договора присо-
единения. В случаях, когда страхователь принимает правила 
страхования без каких либо изменений, либо, не имея воз-
можности корректировки условий, как например, при пу-
бличном договоре личного страхования, либо соглашаясь 
с предложенными страховщиком условиями при имуще-
ственном страховании – договор страхования будет являться 
договором присоединения. В случае же если стороны догово-
ра воспользовались правом изменения правил страхования 
– такой договор страхования не может быть определен как 
договор присоединения.
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“МЯГКое ПраВо” КаК МеТод реГУЛироВаниЯ МеждУнародныХ ФинансоВыХ оТноШений

Международные отношения регулируются как посредством международно-правовых актов и договоров, так и с помощью 
документов, которые не создают правовых обязательств, это обусловлено поиском государствами более лояльных, менее 
формальных и гибких способов регулирования международных отношений. Такая категория документов в правой практике и 
на уровне государств носит название «мягкое право». Каждая сфера отношений, в которой применяется «мягкое право» имеет 
свою специфику. В статье автор более подробно рассматривает «мягкое право» как метод регулирования международных 
финансовых отношений. 
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“SOFT LAw” AS A METHOD OF REGULATING INTERNATIONAL FINANCIAL RELATIONS

International relations are regulated both through international legal acts and treaties, and through documents that do not create le-
gal obligations. This is due to the search by States for more loyal, less formal and flexible ways to regulate international relations. This cat-
egory of documents is called “soft law” in legal practice and at the state level. Each sphere of relations in which “soft law” is applied has 
its own specifics. In the article, the author examines in more detail the “soft law” as a method of regulating international financial relations. 
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Международные отношения регулируются как посред-
ством международно-правовых актов и договоров, так и с 
помощью документов, которые не создают правовых обя-
зательств, это обусловлено поиском государствами более 
лояльных, менее формальных и гибких способов регулиро-
вания международных отношений. Все чаще государства 
прибегают к практике применения таких недоговорных обя-
зательств, использование стало повсеместным. Такая катего-
рия документов в правовой практике и на уровне государств 
носит название «мягкое право», на его возникновение и раз-
витие в большинстве своем повлияла ООН и другие межпра-
вительственные международные организации, совещания и 
международные конференции.

Регулирование – подчинение установленным правилам, 
воздействие на что-либо с целью установления порядка, пра-
вильности и системы в деятельность, движение или явление. 
Государства положительно относятся к такому способу и все 
чаще стали выбирать «мягкое» право как регулятор между-
народных отношений. Однако, если затронуть вопрос юри-
дической обязательности такого права, тут все не так одно-
значно. 

К «мягкому праву» можно применить термин «норма 
мягкого права». Данные нормы обладают своими особенно-
стями, которые отличают их от других социальных норм, в 
том числе правовых. Основное отличие заключается в том, 
что волеизъявление государств при ее формировании не за-
трагивают вопроса признания обязательной юридической 
силы за ней. Включать «мягкое право» в международное по 
этой причине будет не правильным, это самостоятельная 
единица, но тесно связанная с международным правом. Тем 
не менее, если государства волеизъявлят, такое «мягкое пра-
во» в любой момент может быть преобразовано в «твердое». 
Отличие «нормы мягкого права» от других социальных норм 
в том, что своим возникновением она обязана согласованию 
волеизъявлений государств. Промежуточную позицию по 
этому вопросу занимает О. В. Кашлач1, в это понятие включа-
ет и рекомендательные источники, и нормы международных 

1 Кашлач О. В. Нормы «мягкого» права: понятие и признаки // 
Белорусский журнал международного права и международных 
отношений. - 2006. - № 2. - С. 65.

договоров формально неопределенные, в частности выделе-
ны такие признаки:

• содержание в нормативных источниках;
• общий характер;
• результат согласования воли субъектов международ-

ной системы и государств;
• результат нормотворческой деятельности субъектов

международного права и государств;
• могут являться промежуточным звеном в процессе

формирования международно-правовых норм;
• не порождают для государств четко определенных,

конкретных обязанностей и прав.
• «Мягкое право» активно создается государствами, это

можно объяснить тем, что оно обладает рядом положитель-
ных свойств:

• отсутствие обязательной силы (обеспечение на счет
политических средств, а не международно-правовым при-
нуждением);

• не требуется сложной процедуры принятия, внесе-
ния дополнений и изменений;

• акты такого права могут быть одним из средств реше-
ния общих задач для разных с точки зрения политических 
интересов и социально-культурных традиций государств.

• может оказывать влияние в тех сферах, где по каким-
то причинам не целесообразно использовать международно-
правовое регулирование.

Каждая сфера отношений, в которой применяется 
«мягкое право» имеет свою специфику. Например, в сфере 
охраны окружающей среды «мягкое право» помогает фор-
мировать отраслевые стандарты, принципы, путем форми-
рования норм международного права. Подробнее остано-
вимся на международных финансовых отношениях.

В области международного финансового права «мяг-
кое право» в основном регулирует деятельность негосудар-
ственных участников международного общения, здесь рас-
пространены различные кодексы поведения, руководства, 
сборники рекомендательных правил: Добровольный кодекс 
прямых иностранных инвестиций, выработанный в рамках 
АТЭС, Кодекс либерализации движения капиталов и т.д. 
Данные документы по большей части рассчитаны на вну-
тригосударственные меры, оказывая большое влияние на 
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законодательство отдельных государств. Примером такого 
воздействия на внутреннее законодательство страны можно 
привести принятый в 2002 году ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон Российской Федерации «Об иностран-
ных инвестициях»», в котором был уменьшен срок до пяти 
дней регистрации коммерческих организаций с иностранны-
ми инвестициями.

Роль документов «мягкого права» отражается в форми-
ровании определенных стандартов, не только на междуна-
родном, но и на внутригосударственном уровне. Реализация 
кодексов и стандартов, в том числе, реализуется и через меха-
низмы международных организаций, это обычное явление в 
валютно-финансовых отношениях. Проекты таких докумен-
тов разрабатываются группами специалистов из представи-
телей разных государств. Международный Валютный Фонд 
(МВФ) осуществляет мониторинг за тем, как выполняются 
принятые стандарты, и оказывает давление на государства 
для эффективного их выполнения.

В международных финансовых отношениях есть такие 
сферы, где регулирование происходит преимущественно 
только актами «мягкого права», сюда можно отнести дея-
тельность ТНК – Транснациональных корпораций. В рам-
ках ЭКОСОС были рассмотрены доклады о влиянии ТНК 
на внешнеэкономическую деятельность, результатом стало 
создание Комиссии о ТНК, которая занималась разработкой 
кодекса поведения ТНК.

Международные акты, носящие рекомендательный 
характер, по вопросам финансово-экономической деятель-
ности в некоторых случаях порождают на уровне нацио-
нального права юридические последствия. К примеру, до-
кументы Базельского комитета по банковскому надзору 
(БКБН) привели к изменению национального банковского 
законодательства на основании выработанных и представ-
ленных рекомендаций. Может казаться, что такое изменение 
законодательства есть результат только внутренней работы 
правовой системы, без норм международного права. Одна-
ко с этим мнением нельзя согласиться, так как реализация 
таких проектов более сложная, чем просто норм междуна-
родных договоров. Механизм реализации подразумевает 
под собой две составляющие: экономическую и институци-
ональную. По первой составляющей можно привести слова 
А. В. Гузнова: что «другими странами как согласованно, так 
и индивидуально вводятся ограничения на трансграничные 
перемещения капитала и инфраструктуры, устанавливаются 
специальные так называемые страновые риски, предполага-
ющие большую цену заимствований для субъектов такого 
государства, предусматриваются более строгие требования 
при открытии счетов субъектов экономической деятельно-
сти такого государства в банках иных государств и т. д.»2. Это 
обеспечительные экономические меры, которые заставляют 
корректировать национальное банковское законодательство. 
Институциональная составляющая выражается в том, что 
большинство государств являются участниками Совета по 
финансовой стабильности, в уставе этой организации есть 
пункт, обязывающий государства реализовывать на практике 
международные финансовые стандарты, в частности нормы 
Базельского комитета3. Формально необязательные докумен-
ты, акты «мягкого права» в большинстве своем трансформи-
руются на уровне национального права в юридически обяза-
тельные.

Акты «мягкого права» в некоторых случаях являются ос-
новой выработки и дальнейшего принятия международных 
договоров, регулирующие финансовую сферу, а также высту-
пают иногда дополнением и конкретизацией действующих 
норм права. К примеру, на 3-м саммите G-20 в г. Питтсбурге 
в 2009 г. были приняты положения Рамочного соглашения об 
уверенном, устойчивом и сбалансированном росте, позднее 
эти положения стали основой Устава Совета по финансовой 
стабильности (FSB). Акты «мягкого права» служат основой в 
заключение многосторонних и двусторонних международ-
ных договоров, призванных адаптироваться к региональным 

2 Гузнов А. Г. Правовые проблемы имплементации Базеля II в 
России // Законодательство. - 2008. - № 8. - С. 41-51.

3 Устав FSB. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.
昀nancialstabilityboard.org/publications/r_090925d.pdf.

условиям. Например, в ст. 3, 4 Соглашения о создании ус-
ловий на финансовых рынках для обеспечения свободного 
движения капитала в государствах-участниках Единого эко-
номического пространства от 9.12.104 предусматривается на 
основе рекомендательных принципов и стандартов сотруд-
ничество национальных финансовых регуляторов.

Государства и финансовые регуляторы добровольно со-
блюдают международные финансовые нормы. Отсутствие 
принудительных международно-правовых мер в сфере фи-
нансов становится возможным при применении рыночных, 
институциональных, репутационных и др. способов моти-
вации, с помощью которых государства «свободной волей» 
в качестве обязательных правовых норм принимают между-
народные финансовые стандарты. Обязанность соблюдения 
решений международных организаций исходит из членства 
обычного (ИОСКО, ОЭСР, МВФ и др) или условного (когда 
нет устава, например). Финансовая сфера мирового сообще-
ства разделена на три подсферы СФС: финансовое регулиро-
вание и надзор; рыночная и институциональная подсфера; 
макроэкономическая политика и прозрачность данных. В 
каждом виде финансовой сферы есть комплекс междуна-
родных финансовых и правовых норм, за регулирование от-
вечает либо один, либо несколько регуляторов. Например, в 
подсфере финансового надзора и регулирования целых три 
регулятора: ИОСКО, МАСН и БКНБ, в подсфере рыночной 
и институциональной есть вышеперечисленные три регуля-
тора, а также добавляются Всемирный Банк, ОЭСР, КПРИ, 
ФАТФ, Совет по международным стандартам аудита и под-
тверждения достоверности информации, Совет по междуна-
родным стандартам бухгалтерского учета КМСФО, БКНБ. И, 
напротив, в подсфере макроэкономической политики и про-
зрачности вся деятельность регулируется в основном одним 
регулятором – МВФ.

Деятельность финансовых регуляторов по разработке 
новых правил финансового международного регулирования 
видится в виде совокупности внутренних регламентов дан-
ных регуляторов, комплекса различных методов мотивиро-
вания государств на внедрение во внутреннем пользовании и 
исполнение данных правил и рекомендаций финансовых фо-
румов. Основными международно-финансовыми нормами 
на данный момент являются стандарты, принципы, различ-
ные кодексы, лучшая практика, руководства и пр. Основой 
эффективности применения норм «мягкого права» в сфере 
финансового регулирования международных отношений и 
его надёжность является добровольное исполнение приня-
тых на себя обязательств государствами в рамках финансовых 
организаций, носящий неформальный характер и по факту 
являющиеся юридически не обязательными.  
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Большинство муниципальных образований имеют фи
нансовые проблемы, связанные с дефицитностью бюджетов  
и логично, что они находятся в постоянном поиске допол 
нительных источников софинансирования с целью решения  
тех или иных вопросов1. И если, получение дополнительных  
финансовых ресурсов с вышестоящих бюджетов, является до 
вольно проблематичным и бюрократическим процессом, то  
получение финансовых поступлений и нефинансовой помо 
щи от граждан, является довольно действенной и эффектив 
ной практикой в ходе решения вопросов местного значения2.  

Так называемое «Народное бюджетирование» приобре
тает в Российской Федерации статус популярного финансо 
вого инструмента и даже находит поддержку на Федераль 
ном уровне (грел о принятии законов и популяризации).  
Подобная практика нова для России и со временем она  
трансформируется и приобретает черты, присущие отече 
ственной институциональности.  

В отечественной практике много работ посвящено ис
следованию инициативного (партисипативного) бюджети 
рования3 и партисипативной практики в государственном  
управлении в целом. Но, после подписания Президентом  
РФ Федерального закона от 20.07.2020 № 236ФЗ «О внесе

1 Миронова С. М. Формы участия граждан в финансовой деятель- 
ности государства и муниципальных образований и практика их  
реализации // Вестник Волгоградской академии МВД России.  
-2017. - № 1. - С. 30-36.

2 Груднов Д. В. Влияние принципа сбалансированности бюджета  
муниципального образования на бюджетный процесс // Россий- 
ский экономический интернет-журнал. - 2019. - № 4. - С. 45.

3 Вагин В. В., Гаврилова Н. В., Шаповалова Н. А. Инициативное  
бюджетирование: международный контекст Российской версии  
// Научно-исследовательский финансовый институт. Финансо- 
вый журнал. - 2015. - № 3. - С. 117-122.

нии изменений в Федеральный закон «Об общих принци 
пах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации»4 можно с уверенностью сказать, что инициатив 
ное бюджетирование встало на новый уровень своего раз 
вития. Получив государственную поддержку и признание, а  
также закрепление в нормативноправовых актах, практика  
инициативного бюджетирования будет получать своё даль 
нейшее развитие и может стать нормой для современного  
Российского общества. Но, учитывая новизну нормативного  
регулирования партисипативной деятельности в Российской  
Федерации, важно изучить какой смысл вкладывает государ 
ство в понятие «инициативный проект», какую он должен  
содержать информацию и какой круг лиц наделён полномо 
чиями выдвижения инициативного проекта  

Ниже, рассмотрим некоторые положения исследуемого 
нормативноправового акта. Пояснительная записка проекта  
закона обозначает своей главной целью – создание норматив 
ной базы с целью качественного развития практик инициа 
тивного бюджетирования на уровне муниципальных обра 
зований. Отмечается, что подобные практики реализуются в  
большинстве субъектов Российской Федерации, они способ 
ствуют непосредственному участию акторов в бюджетном  
процессе, именно в роли лиц, определяющих направления,  
которые являются приоритетными в вопросах расходования  
бюджетов муниципальных образований. Данная деятель 
ность обеспечивается посредством разработки проектов ини 
циативного бюджетирования и их дальнейшего внесения в  
орган местного самоуправления. Отмечается, что данные 

4 Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изме- 
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  
от 20.07.2020 г.).
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проекты должны иметь большую значимость для граждан,  
проживающих на территории муниципального образования  
и быть нацеленными на решение местных проблем. Что в  
общем логично, и отвечает мировой практике. Богатый зару 
бежный опыт проектов партисипативного бюджетирования,  
как правило, свободен от рамок, создаваемых «решением  
местных проблем», граждане могут инициировать проекты,  
направленные на любую интересующую их сторону жизне 
деятельности общества5. 

Из текста самого закона, становится ясно, что инициа
тивный проект, это комплекс мероприятий направленных  
на решение вопросов местного значения или иных вопро 
сов, имеющих приоритетное значение для жителей муници 
пального образования или какойлибо его части. Реализация  
данных проектов должна находиться в рамках полномочий  
органов местного самоуправления, которые также устанав 
ливают территории муниципальных образований, где воз 
можна реализация партисипативных проектов.  

Законом установлен перечень информации, которую 
должен содержать в себе инициативный проект: 

• Описание проблемной части;
• Предложения с обоснованиями, направленными на

решение проблемы; 
• Результаты, ожидаемые от реализации проекта;
• Расчёт расходов, необходимых на реализацию про

екта; 
• Сроки реализации;
• Сведения о возможных участниках проекта с вида

ми предоставляемой помощи (финансовая, имущественная,  
трудовая); 

• Указание на объём бюджетных средств, местного бюд
жета, необходимых для реализации инициативного проекта; 

• Указание территории муниципалитета либо его ча
сти, где планируется реализация проекта;  

• Другая информация, предусмотренная нормативно
правовым актом представительного органа муниципалитета. 

Рассмотрев перечень информации, которая необходима 
при выдвижении проектов на рассмотрение, становится по 
нятно, что данный перечень довольно сильно забюрократи 
зирован. По нашему мнению, рядовые граждане могут испы 
тать сложности при сборе и формулировании необходимой  
информации, так как могут понадобиться специальные на 
выки и знания в области юриспруденции, экономики и т.д.  
Данный вопрос может быть решён с помощью закрепления  
нормы об обязательной помощи гражданам при оформле 
нии заявок ответственными сотрудниками местных админи 
страций, либо сотрудниками аппаратов представительных  
органов власти муниципального образования.  

Другая угроза кроется в возможности требования до
полнительной информации при оформлении заявок ини 
циативных проектов. Данным правом наделены органы  
представительной власти муниципальных образований. По  
нашему мнению, Федеральный Закон данной нормой созда 
ёт возможности забюрократизирования процесса рассмо 
трения заявки. Создаётся возможность конфликта интересов,  
где представительный орган может тормозить рассмотрение  
«неугодных» инициатив, либо вовсе их отвергать. Решение  
находится в упразднении данной нормы, либо во внесении в  
Федеральный Закон перечня информации, которая не будет  
обязательна при составлении заявки, но может быть запро 
шена представительными органами власти, рассматриваю 
щими заявки инициативных проектов в случае обоснованной  
необходимости.

5 Sintomer Y., Herzberg C., Röcke A., Allegretti G. 2012. Transnational  
Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting.  
- Journal of Public Deliberation. Vol. 8. Is. 2. Art. 9. [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://www.publicdeliberation.net/ cgi/ 
viewcontent.cgi?article=1234&context=jpd.

Закон устанавливает круг лиц, которые вправе иниции
ровать мероприятия по разработке и внесению инициатив 
ных проектов: 

• Инициативная группа, численностью не менее 10 че
ловек; 

• Органы территориального общественного само
управления; 

• Староста населенного пункта;
• Иные лица (право закрепляется нормативноправо

вым актом представительного органа власти муниципально 
го образования). 

Граждане, принимающие участие в деятельности ини
циативной группы должны быть старше 16 лет, также они  
должны проживать на территории муниципалитета. Закон  
предусматривает возможность уменьшения минимальной  
численности инициативной группы, если такое решение  
примет представительный орган власти муниципального об 
разования. По мнению автора данной статьи, было бы кор 
ректно также наделить общественные объединения и орга 
низации правом выдвижения инициативных проектов, что  
связано с большей мобилизацией граждан в подобных ор 
ганизациях и большими возможностями привлечения фи 
нансовых, трудовых, либо имущественных ресурсов во время  
подготовки и реализации проекта. 

Необходимо понимать, что инициативное бюджетиро
вание не новый бюджетный механизм и даже в Российской  
Федерации, оно нашло широкое применение, но на данной  
стадии своего развития, оно уязвимо, так как впервые за  
долгие годы получило нормативное регулирование и ещё  
неизвестно, как данное обстоятельство сыграет на развитии  
гражданской партисипации. Необходимы годы, для коррек 
тировки законодательства и создания условий для благотвор 
ного развития данного направления вовлечения граждан в  
публичное управление.  
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налогового контроля, подтвердивших свою эффективность на практике в зарубежных 
странах, является целесообразным в современных условиях в России. Налоговый 
контроль – это динамичный процесс, поэтому для повышения эффективности контрольной 
работы налоговых органов необходимо совершенствовать формы контрольно-надзорной 
деятельности и внедрять новые методы налогообложения. В статье анализируется механизм 
действия органов налогового контроля Великобритании, который может выступать в качестве 
основного источника заимствования международного опыта и повышения эффективности 
механизмов налогового контроля в России. 

Ключевые слова: налоговый контроль, опыт зарубежных стран, система налогового 
контроля Великобритании.

ALIEV Shapi Izievich
Ph.D. in political sciences, associate professor, Director of the Dagestan Humanitarian Institute (branch) 
of the Academy of Labor and Social Relations

ALIEVA Zulfiya Magomedovna
senior lecturer of the Dagestan Humanitarian Institute (branch) of the Academy of Labor and Social 
Relations

TAX CONTROL IN THE UK AS A SOURCE OF BORROwING INTERNATIONAL 
EXPERIENCE AND INCREASING THE EFFICIENCY OF TAX CONTROL 
MECHANISMS IN RUSSIA

Applying the successful experience of foreign countries in the field of tax control can have a 
positive impact on tax control in Russia. The introduction of tax control methods, which have proved 
their effectiveness in practice in foreign countries, is appropriate in modern conditions in Russia. tax control is a dynamic process, 
therefore, in order to increase the effectiveness of the control work of tax authorities, it is necessary to improve the forms of control and 
supervision activities and introduce new tax methods. The article analyzes the mechanism of action of the UK tax control authorities, which 
can act as the main source of borrowing international experience and improving the effectiveness of tax control mechanisms in Russia.

Keywords: Tax control, experience of foreign countries, UK tax control system.

наЛоГоВое ПраВо

Алиев Ш. И.

Алиева З. М.

Интегрирование экономики России, в мировое финан-
сово-экономическое пространство, поставило новые задачи, 
перед всей государственной системой России. 

В первую очередь, эти задачи коснулись проведе-
ния грамотной налоговой политики, поскольку нало-
говая система выступает главнейшим рычагом государ-
ственного регулирования социально-экономического 
развития. 

Российская Федерация в настоящее время переживает 
сложную экономическую ситуацию. 

Система налогового контроля в России, на сегодняш-
ний день, нуждается в некоторых изменениях, включающих 
в себя новые методы и технологии. Необходимо проведение 
многоаспектного анализа, для уяснения причин снижения 
эффективности налогового контроля. 

Проведенный анализ механизма действия органов на-
логового контроля Великобритании, может выступать в ка-
честве основного источника заимствования международного 
опыта и повышения эффективности механизмов налогового 
контроля в России. 

Налоговая система Великобритании, благодаря долгому 
периоду развития, на сегодняшний день, является одной из 
самых опытных в деле разрешения сложных экономических 
задач в сфере налогового контроля. 

Существует два основных государственных органа, кото-
рые играют значительную роль в сфере налоговой политики 
страны. К ним относятся HMR evenueand Customs (HMRC) 
– Управление государственными доходами и таможнями, и
HMT reasury – Министерство Финансов и Казначейства Вели-
кобритании1.

Основным органом, осуществляющим налоговый кон-
троль выступает Окружная налоговая инспекция, куда 
подаются налоговые декларации налогоплательщиков 
Великобритании. Поступившие налоговые декларации под-
вергаются первичному просмотру. Большинство из них об-
рабатываются без дополнительного рассмотрения. На ста-
дии первичного просмотра налоговые аудиторы выделяют 

1 Spring Departmental report 2018 HM Revenue and Customs. — Lon-
don. — 2016. — P. 10.

Алиев Ш. И.

Алиева З. М.



207

Алиев Ш. И., Алиева З. М.

группу сомнительных деклараций, которые затем внима 
тельно изучаются.  

Все налоговые декларации, прошедшие первичный ос
мотр распределяются по системе ERA2. В соответствии с этой  
системой, налоговым декларациям присваиваются знаки  
«E», «R», «A». 

Присвоение декларации категории «A», означает, что 
данная декларация принимается, недостатков в ней не отме 
чено.  

Присвоение категории «R», означает, что декларация 
должна быть проанализирована. То есть, в данном случае  
будет проводиться более глубокий налоговый аудит по не 
которым вопросам. Обычно такие вопросы наблюдаются по  
декларациям крупных предприятий.  

И наконец, категория «E», присваивается в случаях, ког
да декларация подлежит дополнительной проверке. В этом  
случае, будет проводиться более доскональное расследова 
ние декларации и сопроводительной отчетности.  

В некоторых ситуациях, декларации может быть при
своена категория А+, что означает, что декларация содержит  
мелкие, чаще всего арифметические ошибки, которые следу 
ет устранить.  

Декларации, которым присвоена категория E или R, 
подаются для проведения дополнительных проверок, нало 
говым аудитором, которые обладают необходимыми знания 
ми и опытом. Если инспекторы подозревают серьезное нару 
шение налогового законодательства и уклонение от уплаты  
налогов, такие декларации передаются в Инспекцию по рас 
следованию налоговых правонарушений.  

При проведении классификаций налоговых деклара
ций, налоговые инспекторы прибегают к различным кри 
териям и показателям. Так, например, в качестве критериев  
будут учитываться род деятельности организации, сведения,  
изложенные в анонимных письмах, сведения, полученные из  
заключений бухгалтеров, информацию из газет и новостных  
интернетпорталов.  

Когда дело касается деклараций физических лиц
налогоплательщиков, то главным критерием служат изме 
нения капитала лица в его соотношении с декларированным  
доходом. Для этого, по каждому налогоплательщику ведется  
отдельный файл, куда заносится вся необходимая информа 
ция3.  

Налоговые аудиторы, еще до осуществления классифи
кации ERA, проводят предварительный отбор деклараций.  
Проводя такой отбор, они руководствуются следующими  
критериями: является ли организация собственностью од 
ной семьи; насколько большой объем и насколько высока  
прибыль компании; учитывается факт выплаты высоких зар 
плат, наличия дорогих автомобилей, наличие в собственно 
сти должностных лиц компании дорогих домов и т.д.  

Кроме того, еще одним критерием для отбора деклара
ций, для аудита, являются данные по конкретной отрасли,  
необходимые для того, чтобы отследить связь цифр, указан 
ных в налоговой декларации со средними показателями той  
или иной отрасли.  

Крупные компании, которые подвергаются независи
мому аудиту, очень редко подвергаются текущей налого 
вой проверке. Если в результате процедуры независимого  
аудита, компания получает положительное заключение, то  
налоговыми органами такое заключение принимается как  
свидетельство того, что серьезные налоговые нарушения в де 
ятельности данной компании отсутствуют4 .  

С 2000 года, Управление по прямым налогам Велико
британии перешло на систему само начисления налога. По  
новой системе налогоплательщики не ждут проверки своей  
декларации и получения требований от налогового органа  
о произведении окончательных расчетов. Налогоплатель

2 Revenue Law Principles and Practice. Twenty-second Edition. Lexis  
Nexis — UK. — 2016. — P. 43.

3 Попова Л.В. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-ме- 
тодическое пособие. — М.: Дело и Сервис, 2018. — С. 132.

4 Tony Levene. The Tax Handbook 2017/18: A Complete Guide to the  
UK — Tax System, — 2017. — P. 91.

щик производит оплату, которую сам рассчитал в своей на 
логовой декларации. С введением новой системы, налоговые  
инспекторы вправе проверить любую декларацию, без пред 
ставления оснований для проверки.  

Для того, чтобы провести выборочную аудиторскую 
проверку, налоговый инспектор по новым правилам не дол 
жен уведомлять налогоплательщика о необходимости прове 
дения налоговой проверки. Однако, налоговый орган должен  
уведомить налогоплательщика о проверке его декларации, в  
срок, до одного года с момента представления декларации5.  

После того, как была проведена первичная обработка 
налоговых деклараций, последние проверяются с помощью  
специальной программы по отдельным параметрам. Данные  
указанные в декларации сравниваются с имеющейся у нало 
говых органов информацией и производится так называемая  
процедура «анализа рисков». 

На сегодняшний день в Великобритании продолжается 
внедрение системы отбора деклараций PRISE, которая оце 
нивает и выявляет факторы риска, суммирует их и выносит  
рекомендации по отбору деклараций для проведения допол 
нительной проверки.  

Что касается управления таможенных сборов и акци
зов, то здесь действует бальная система отбора LVS, которая  
составляет перечень организаций, с баллами от 1 до 5, кото 
рые входят в полосу риска, и следовательно проверка по ним  
становится необходимой. Благодаря указанной системе LVS,  
представляется возможным получить информацию о нало 
говой декларации той или иной компании, о ее роде и сфере  
деятельности, а также определить удобное для аудиторской  
проверки время. Местный налоговый орган по оценке НДС  
определят, какая из подведомственных ей организаций, от 
носится к крупному предприятию.  

Для этого запрашиваются критерии крупных компаний 
в системе LVS, затем инспектор вычисляет по НДС соответ 
ствие сведений об отобранных организациях, информации  
о данной компании. Каждый критерий влечет за собой на 
числение определенного количества баллов. В случаях, когда  
итоговый бал превышает установленное на государственном  
уровне значение, компания считается крупным предприяти 
ем.  

Компания считается крупной, если ее налоговая эффек
тивность превышает 7 млн.фунтов стерлингов. Крупные ком 
пании с налоговой эффективностью от ста млн.фунтов стер 
лингов подвергаются процедуре аудита один раз в два года;  
остальные крупные компании подвергаются данной проце 
дуре один раз в три года.  

Существующая программа аналитического отсева RAP, 
позволяет проводить анализ рисков и отбор с использова 
нием процесса отсеивания. То есть, создаются специальные  
целевые группы, основная обязанность которых это процесс  
отсеивания. Специализация таких групп касается конкрет 
ных отраслей промышленности, в частности тех, которые  
касаются крупных денежных сумм, например автомобили,  
строительство, антиквариат и т.д. 

Для облегчения задач этих специализированных групп, 
создан CRIP, который представляет собой банк сбора инфор 
мации о возможных нарушениях законодательства. Банк  
данных CRIP содержит в себе сведения по акцизным сборам  
и таможенным пошлинам6 . 

 На его основе отбираются налогоплательщики, с высо
ким коэффициентом риска, затем проводится контрольный  
осмотр, результаты которого вносятся в систему CRIP. Все  
информационные данные об организациях, собираются как  
путем аудита, так и посредством посещения офиса организа 
ции, опросниками и по телефону. Благодаря этому, налого

5 OECD (2017). Tax Administration 2017: Comparative Information on  
OECD and Other Advanced and Emerging Economies [Электронный  
ресурс]. OECD Publishing. Doi: 10.1787/9789264200814-en. P. 106  
(дата обращения: 15.09.2020).

6 Dimitri B. Papadimitriou. The Distributional Effects of Government  
Spending and Taxation. Palgrave Macmillan (26 May 2016); Birgit  
Mattil.



208

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

вая инспекция обладает данными, о том, какие организации  
наиболее надежны в финансовом плане.  

Главная задача, которая стоит перед программой RAP, 
заключается в интегрировании информации о территори 
ях повышенного риска. Такое интегрирование информации  
позволяет уделить особе внимание налогоплательщикам, с  
более высоким коэффициентом риска. Налоговая проверка  
может проводиться как в помещении организации, так и в  
офисе налогового органа7.  

Решая данный вопрос, необходимо учитывать объем и 
характер учетных документов, затраты на посещение пред 
приятия и время, необходимое для проведения проверки. К  
тому же, в отличие от многих других стран, в Великобрита 
нии организация проверки по месту нахождения предпри 
ятия, выходит за рамки стандартной налоговой проверки.  

Интерес представляет и тот факт, что при проведении 
подобной проверки, налогоплательщик имеет право не со 
глашаться на проведение встречи с налоговым инспектором.  
В свою очередь налоговый орган, без согласия налогопла 
тельщика, не вправе проводить налоговую проверку на пред 
приятии.  

Но, налоговый инспектор, может, например, войти в ма
газин и понаблюдать за рабочим процессом либо отметить  
количество посетителей, для выяснения того, есть ли необхо 
димость в проведении глубокой налоговой проверки. Един 
ственный случай, когда налоговый инспектор, может войти в  
помещение без согласия налогоплательщика, для проверки  
отчетных документов, это уголовное расследование. При на 
личии оснований подозревать налогоплательщика в мошен 
ничестве, налоговый инспектор обязан получить ордер на  
обыск.  

В случае, когда HMRC не согласно с само начисленным 
налогом, налоговый орган может начать расследование. На 
логоплательщик имеет право обжаловать решение HMRC.  
Прежде чем подать апелляцию, налогоплательщик может  
также запросить внутреннюю проверку решения, которую  
должен провести сотрудник, ранее не занимавшийся этим  
вопросом. 

Так например, 18 января 2019 года судом Glasgow рас
сматривался иск господина Мак Мюррея, об обжаловании  
санкций, наложенных HMRC, в соответствии с Приложени 
ем 55 к Закону о финансах 2009 года (‘Sch 55’) в отношение  
к его неспособности подать декларацию за 20142015 гг. Уве 
домление о подаче декларации за 20142015 годы было вру 
чено МакМюррею 21 апреля 2016, с нормальным циклом  
возврата, декларация должна была быть подана до 28 июля  
2016 года. Декларация была в итоге подана 16 мая 2017 года,  
что заняло более девяти месяцев. Следовательно, были на 
ложены следующие штрафы на общую сумму 1300 фунтов  
стерлингов: 

(1) штраф в размере 100 фунтов стерлингов за несвоевре
менную подачу согласно параграфу 3 Sch 55; 

(2) «Ежедневные» штрафы на общую сумму 900 фунтов
стерлингов в соответствии с пунктом 4 статьи 55; 

(3) штраф в размере 300 фунтов стерлингов за шесть ме
сяцев в соответствии с параграфом 5 Sch 55. 

Согласно материалам дела, Мистер МакМюррей рабо
тал преподавателем английского языка, у следующих рабо 
тодателей: 

(1) Университет Стерлинга с неустановленной датой (но
до 6 апреля 

2014) до 11 июля 2014 года; 
(2) Kaplan International College UK Ltd (через Универси

тет Глазго), 
начиная с 20 января 2014 года и заканчивая 5 апреля 2016 

года. 
 В 201314 году должность МакМюррея с двойной заня

тостью привела к переплате по налогу по программе PAYE  
в размере 394,80 фунтов стерлингов, которая была погашена  
HMRC в то время. За 201415 год была недоплата в размере 

7 Данные Practical Law. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://uk. practicallaw. thomsonreuters.com. (дата обращения:  
14.02.2019).

£ 360,40. 27 октября 2015 года HMRC опубликовала расчет  
налога по форме P800, предоставив сведения об общих до 
ходах гна Мак Мюррея за 20142015 годы и о возврате PAYE  
его работодателями, что привело к недоплате за год. 29 октя 
бря 2015 года стандартное письмо, известное как «Письмо о  
добровольном платеже»(«VPL1») было выдано мистеру Мак  
Мюррею.  

Сопроводительное письмо сопровождало письмо, что
бы облегчить урегулирование недоплаты. В письме, получен 
ном HMRC 10 ноября 2015 года, гн Макмуррей оспорил по 
казатель общего дохода, использованный в расчете. 24 ноября  
2015 года, HMR Cответило, дав разбивку его доходов от двух  
рабочих мест, по базе, имеющейся у HMRC и советует ему  
связаться со своими работодателями, если он не согласен. 21  
января 2016 года стандартное письмо VPL2 было отправлено  
в отсутствие ответа на ответ или платежа HMRC от мисте 
ра Макмуррея. Второе письмо VPL предупреждало Мистера  
Мак Мюррейо том, что если недоплата не будет урегулирова 
на, это может привести к последствиям. 21 апреля 2016 г. гну  
Мак Мюррею было вручено уведомление о подаче возврата  
(SA возврат) за 201415 год, так как не было получено ни отве 
та, ни оплаты. Поскольку уведомление о подаче было подано  
вне обычного цикла возврата, срок оплаты для возвращения  
был заявлен 28 июля 2016 года, через 3 месяца и 7 дней после  
даты выдачи уведомления. 

При рассмотрении судом данной апелляции, она была 
отклонена. Решением было вынесено в пользу HMRC8. 

Существуют определенные периоды времени, в течение 
которых можно подавать декларации, в зависимости от того,  
является ли налогоплательщик компанией, партнерством  
или частным лицом9. 

В случае несвоевременной подачи декларации, в отно
шении налогоплательщика применяются санкции. Однако,  
анализ судебной практики, показал, что нередки подачи  
апелляций по таким делам. Так например, случай из прак 
тик  апелляция против штрафа в размере 500 фунтов стер 
лингов, выданная согласно s98, наложенный HMRS. Согласно  
заявлению апеллянта – основанием для апелляции являются:  

Апеллянт пытался подать декларацию в пятницу, 3 но
ября 2017 года, но информация не загружалась на вебсайте  
HMRC. Апеллянтом был совершен звонок в HMRC, чтобы  
объяснить проблему. Ему посоветовали продолжать попыт 
ки и отправить информацию так скоро, как возможно. 

 В этот день он пробовал еще несколько раз, но инфор
мацию загрузить не удалось. Лицо, ответственное за подачу  
декларации, находилось вдали от работы, болело 6 и 7 но 
ября 2017 года и не работало 8 ноября 2017 года. Деклара 
ция была подана, как только она вернулась на работу 9 ноя 
бря 2017 года.Свидетельство о болезни было предоставлено  
HMRC.Согласно показаниямHMRC: 

Не было предоставлено никаких доказательств в отно
шении заявленных трудностей с регистрацией онлайн 3 но 
ября 2017 года. Записи вызовов HMRC не включали бы ника 
кой информации относительно звонящего. 

 Для того, чтобы болезнь была разумным оправданием 
для несвоевременной подачи декларации, болезнь должна  
быть настолько серьезной, чтобы работодатель не мог кон 
тролировать бизнес непосредственно перед крайним сроком  
подачи заявок до даты, когда возврат был подан. Болезнь, от  
которой страдало лицо, подавшее заявление о возврате, не  
была внезапной или неожиданной, поскольку это продолжа 
лось в течение нескольких месяцев.  

В таких случаях когда заболевание носит длительный и 
продолжительный характер, ожидается, что работодатель  
должен обеспечить своевременное рассмотрение их налого 
вых дел. Работодатель несет основную ответственность за обе 
спечение того, чтобы налоговые обязательства были выпол

8 Дело №TS 06967 архив Министерства Юстиции Великобрита- 
нии. [Электронный ресурс] (дата обращения: 30.08.2020).

9 Данные PracticalLaw. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com (дата обращения:  
15.09.2020).
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нены и декларация была подана вовремя. Решением суда,  
апелляция была отклонена10 .  

Период, в течение которого HMRC может провести рас
следование, начинается после подачи декларации. HMRC  
может запросить возврат в течение ограниченного периода  
времени, обычно в течение 12 месяцев с даты подачи воз 
врата. HMRC не нужно указывать причину для начала рас 
следования. HMRC обладает широкими полномочиями по  
проверке и может потребовать от налогоплательщика пре 
доставления информации или документов (Приложение 36,  
Закон о финансах 2008 года). HMRC также может потребо 
вать от третьих лиц предоставления информации. Запрос за 
вершается, когда HMRC выпускает уведомление с указанием  
своих выводов. 

HMRC может оценивать возвраты за пределы 12ме
сячного лимита только при определенных обстоятельствах,  
используя оценку обнаружения, когда произошла потеря  
налога в результате неосторожных или преднамеренных дей 
ствий налогоплательщика, и HMRC не могло ожидать, что  
он узнает о недооценке, по истечении срок запроса. Напри 
мер, что касается компаний, HMRC может провести оценку  
в течение следующих периодов, начиная с конца соответству 
ющего периода счета: 

– четыре года, если недооценка связана с недостаточным
раскрытием информации; 

– шесть лет, если занижение связано с небрежностью на
логоплательщика; 

– двадцать лет, если занижение связано с преднамерен
ным действием налогоплательщика. 

В уголовном контексте HMRC действует в соответствии 
со своей политикой уголовного преследования. Он может  
возбудить гражданский иск, используя процедуры граждан 
ского расследования мошенничества (CIF) через договор о  
раскрытии информации (CDF) или в соответствии с Кодек 
сом практических правил 9 (COP9).  

В рамках CDF налогоплательщики могут согласиться 
раскрыть информацию о нарушениях в своих налоговых де 
лах в HMRC и обеспечить уплату неуплаченного налога. В  
свою очередь, HMRC согласится не проводить уголовное рас 
следование при условии, что налогоплательщик придержи 
вается соглашения.  

Однако при определенных обстоятельствах против на
логоплательщика будет возбуждено уголовное дело, и дело  
будет рассматриваться через уголовные суды. Политика  
HMRC гласит, что уголовное расследование будет зарезерви 
ровано для случаев, когда HMRC необходимо послать убеди 
тельный сигнал сдерживания или, когда поведение таково,  
что применимо только уголовное наказание. 

Политика HMRC также устанавливает виды обстоя
тельств, при которых HMRC обычно рассматривает вопрос о  
возбуждении уголовного дела, а не гражданского расследова 
ния, которое включает в себя: 

– лицо, занимает доверительную позицию; 
– существует подозрение в умышленном сокрытии, об

мане, заговоре или коррупции; 
– дело касается фальшивых или поддельных документов; 
– существуют другие факторы, повышающие подозре

ние в совершении правонарушения. 
Полномочия HMRC в области уголовных расследований 

в Англии и Уэльсе кодифицированы в Законе о полиции и  
доказательствах по уголовным делам 1984 года с поправка 
ми, внесенными Законом о финансах 2007 года. HMRC также  
имеет полномочия требовать предъявления документов в со 
ответствии с разделом 20BA Закона об управлении налогами.  

Кроме того, дополнительные полномочия по уголовно
му расследованию кодифицированы в Законе о серьезной  
организованной преступности и полиции 2005 года и Законе  
о доходах от преступления 2002 года. Эти полномочия могут 

10 Дело №TS 06990 архив Министерства Юстиции Великобрита- 
нии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://financean- 
dtax.decisions.tribunals.gov.uk//Aspx/view.aspx?id=10931 (дата  
обращения: 12.09.2020).

использоваться только должностными лицами HMRC, кото
рые уполномочены на это. 

 Думается, что опыт Великобритании в решении налого
вых проблем, в формировании и проведении сбалансирован
ной налоговой политики, способствующей экономическому  
развитию и повышению благосостояния общества очень це 
нен для Российской Федерации. На примере налоговой си 
стемы Великобритании можно понять, к чему в перспективе  
необходимо стремиться и чего избегать. 

Пристатейный библиографический список

1. Данные Practical Law https://uk.practicallaw. 
thomsonreuters.com. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: (дата обращения: 14.09.2020).

2. Данные PracticalLaw  https://uk.practicallaw. 
thomsonreuters.com. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: (дата обращения: 15.09.2020).

3. Дело №TS 06967 архив Министерства Юстиции Ве 
ликобритании. [Электронный ресурс]. – Режим до 
ступа: (дата обращения: 30.08.2020).

4. Дело №TS 06990 архив Министерства Юстиции 
Великобритании. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://financeandtax.decisions.tribunals. 
gov.uk//Aspx/view.aspx?id=10931(дата обращения: 
12.09.2020).

5. Попова Л.В. Налоговые системы зарубежных стран: 
учебнометодическое пособие. — М.: Дело и Сервис, 
2018.

6. Dimitri B. Papadimitriou. The Distributional Effects 
of Government Spending and Taxation. Palgrave 
Macmillan (26 May 2016); Birgit Mattil.

7. OECD (2017). Tax Administration 2017: Comparative 
Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies [Электронный ресурс]. OECD 
Publishing. Doi: 10.1787/9789264200814en. P. 106 (дата 
обращения: 15.09.2020).

8. Revenue Law Principles and Practice. Twentysecond 
Edition. Lexis Nexis — UK. — 2016. — Р. 43.

9. Spring Departmental report 2018 HM Revenue and 
Customs. — London. — 2016. — Р. 10.

10. Tony Levene. The Tax Handbook 2017/18: A Complete 
Guide to the UK. — Tax System, — 2017. — Р. 919.

Алиев Ш. И., Алиева З. М.



210

Законодательство о налогах и сборах России представ-
ляет собой свод упорядоченных норм и правил, регулирую-
щих отношения, возникающие в области российского нало-
гообложения. Важное качество налогового законодательства 
– это системность, под которой следует понимать связь
правовых норм, при которой одними нормами определя-
ются условия для осуществления других правовых норм. С
юридической точки зрения понятие системы включает одно-
временное наличие следующих признаков: единой правовой
основы и упорядоченных средств правового регулирования,
сопоставимого правового статуса отдельных элементов.

Кроме такой первостепенной задачи систематизации, 
как улучшение механизмов реализации законодательства в 
области налогов и сборов, ставятся также задачи устранения 
противоречий между положениями налогового законода-
тельства, унификации терминологии и понятийного аппа-
рата, избегания принятия отдельных нормативных правовых 
актов по узким темам налоговой сферы, приведения законо-
дательства в соответствии с международными обязательства-
ми. Решение указанных задач должно строиться с учетом со-
временных особенностей данной сферы.

Главной задачей систематизации является верный вы-
бор ее формы. В сфере правотворчества благодаря систе-
матизации появляется возможность устранения пробе лов, 
противоречий, множественности нормативных предписа-
ний. Основными формами систематизации принято считать 
кодификацию, инкорпорацию и консолидацию. При коди-
фикации происходит обеспечение системного норматив-
ного регулирования одного вида общественных отношений 

путем создания единого, юридически и логически цельного, 
внутренне согласованного нормативного акта, выражающего 
содержательную и юридическую специфику структуры обо-
собленных подразделений системы права1. Осуществление 
инкорпорации связано с внешним упорядочением действу-
ющих нормативно-правовых актов, когда не предусматри-
вается переработка правовых норм, происходит помещение 
правовых актов в единые сборники в соответствии с хроно-
логическим, тематическим либо иным порядком2. При кон-
солидации объединяются признаваемые утратившими силу 
нормативные актов в едином укрупненном документе3. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что сочетание упорядочения и обновления законодательства, 
как свойство кодификации, делает ее наиболее совершенной, 
высшей формой правотворчества. Кодификация, являющая-
ся обобщением действующего регулирования, в то же время 
устанавливает новые нормы, в которых происходит отраже-
ние назревших потребностей общественной практики, вос-
полняет пробелы в правовом регулировании, заменяет не-
удачные, устаревшие правовые предписания новыми. Кроме 
того, кодификация связана с появлением главенствующего 
нормативного акта – кодекса. Так, современное российское 
налоговое законодательство представлено двумя частями 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), 

1 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник 
для вузов. - М., 2016. - С. 254.

2 Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. - М., 2017. - 
С. 125.

3 Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. - С. 308.
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основного документа, в котором осуществлено закрепление 
норм налогообложения. 

Для законодательства о налогах и сборах присуще ие-
рархическое построение, включающее три уровня: феде-
ральный, региональный и местный. В соответствии с п. 1 
ст. 1 НК РФ в систему налогового законодательства наряду с 
данным кодексом входят принятые в соответствии с ним фе-
деральные законы о налогах и сборах. К данной группе зако-
нодательных актов необходимо отнесение законов, которые 
регулируют деятельность налоговых органов4, организацию 
и проведение азартных игр5, и других законов, в которых уде-
ляется внимание налогообложению. Налоговые отношения 
регулируются нормами не только НК РФ и соответствующих 
ему законов, но и нормативно-правовыми актами – в части 
функционирования государственных органов исполнитель-
ной власти, и финансовыми нормами – в части бюджетно-
го устройства и учетной политики. Региональный уровень 
включает законы субъектов РФ о налогах и сборах, которые 
принимаются в соответствии с НК РФ, вводят правила о реги-
ональных налогах или сборах. Можно привести для примера 
законы Самарской области, устанавливающие требования 
к транспортному налогу6 и налогу на имущество организа-
ций на территории Самарской области7, Закон г. Москвы «О 
торговом сборе»8. Местный уровень включает нормативно-
правовые акты, издаваемые представительными органами 
муниципальных образований о местных налогах и сборах. 
Так, например, на муниципальном уровне в городе Самаре 
утверждены особенности взимания земельного налога9 и на-
лога на имущество физических лиц10. 

Л. А. Ивановская отмечает громоздкость и наличие вну-
тренних противоречий законодательства о налогах и сборах, 
акцентируя внимание на том, что членство России в Евра-
зийский экономический союз (далее – ЕАЭС) требует гармо-
низации и унификации российского налогового законода-
тельства с законодательствами других стран-членов ЕАЭС, а 
также учета международных обязательств, которые Россий-
ская Федерация приняла на себя в рамках членства в союзе11. 

4 Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Россий-
ской Федерации» (ред. от 20.07.2020) // Бюллетень норматив-
ных актов. - 1993. - № 1.

5 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государствен-
ном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019) // СЗ 
РФ. - 2007. - № 1 (1 ч.). - Ст. 7.

6 Закон Самарской области от 06.11.2002 № 86-ГД «О транс-
портном налоге на территории Самарской области» (ред. от 
08.05.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
docs.cntd.ru›document/945007290 (дата обращения: 17.08.2020).

7 Закон Самарской области от 25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на 
имущество организаций на территории Самарской области» 
(ред. от 08.05.2020) [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:  https://docs.cntd.ru›document/945008564 (дата обращения: 
17.08.2020).

8 Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе» // Офи-
циальный сайт Московской городской Думы. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.duma.mos.ru (дата обраще-
ния: 17.08.2020).

9 Постановление Самарской Городской Думы от 24.11.2005 № 
188 «Об установлении земельного налога» (ред. от 09.07.2020). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.
ru›document/945015640 (дата обращения: 17.08.2020).

10 Решение Думы городского округа Самара от 24.11.2014 № 482 
«О налоге на имущество физических лиц» (ред. от 09.11.2019). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.
ru›document/464015271 (дата обращения: 17.08.2020).

11 Ивановская Л. А. Законодательство Российской Федерации о 
налогах и сборах: состав и проблемы систематизации // Отече-
ственная юриспруденция. - 2017. - № 7 (21). - С. 58.

Достаточно острой проблемой налогового законода-
тельства является отсутствие стимулирующей функции, без 
которой затруднен рост экономики. Дело в том, что налого-
вое законодательство РФ базируется на принципе механиче-
ского собирания налогов, не учитывая особенностей разви-
тия некоторых важных для экономики отраслей, например, 
сельского хозяйства – данная отрасль является рисковой и 
маловыгодной сферой в силу сезонности, неурожайных лет 
из-за климата. Из-за отсутствия дифференцированных ста-
вок, берущих во внимание различные факторы, влияющие 
на результативность производства, малому бизнесу тяжело 
выживать в условиях современного налогового законодатель-
ства12.

Нельзя игнорировать еще одну весомую проблему – это 
частое систематическое изменение налогового законода-
тельства, которая усложняет процесс работы бухгалтеров и 
финансистов, а как следствие препятствует развитию эко-
номики и долгосрочным вложениям капиталов. Это проис-
ходит из-за необходимости постоянной и частой перечитки 
и изучения новых нормативно-правовых актов, касающихся 
налогообложения, ведения бухгалтерского учета, взаимодей-
ствия организаций и налоговых органов бухгалтерами и фи-
нансистами. 

На практике финансисты и бухгалтера сталкиваются с 
проблемой неточности и многозначности формулировок 
норм законодательства. Большое количество арбитражных 
процессов происходило на почве толкования новых опубли-
кованных законов налогоплательщиками различного с нало-
говыми органами. Для решения данной проблемной ситу-
ации необходимо закрепление на законодательном уровне 
за Министерством финансов РФ полномочий по трактовке 
и даче рекомендаций касательно применения норм законо-
дательства о налогах и сборах, наделить его совместно с Фе-
деральной налоговой службой или иными органами полно-
мочиями учета и поддержания в актуальном состоянии всех 
нормативно-правовых актов в сфере налогообложения.

Также к важным проблемам налогового законодатель-
ства следует отнести его ориентацию на устранение дефи-
цита бюджета путем изъятия доходов предприятия, что 
ведет к их убыточности и банкротству. К отсутствию стиму-
лирующей функции, можно добавить отсутствие мотивации 
предпринимателей поднимать свой бизнес, рынки, а значит 
и экономику страны в целом, так как предприниматели яв-
ляются неотъемлемой ее составляющей. Таким образом, на 
данный момент времени, в функциях налогового законода-
тельства РФ, первичное значение имеет фискальная функ-
ция. Она стала главной и почти основной. Кроме того, дей-
ствующие специальные налоговые режимы, оказываются не 
всегда эффективными на практике. 

Можно также отметить неэффективность и сложность 
применения налоговых льгот. Как показывает практика, ино-
гда налоговые льготы проще и менее затратно не применять, 
чем применять. Это происходит по разным причинам: из-за 
сложности процедуры, условий и требований. Некоторые 
льготы и специальные налоговые режимы, к сожалению, 
являются неэффективными и не помогают предпринимате-
лям, владеющим малым бизнесом, из-за множества нюансов. 
Например, если у предприятия имеется малая выручка в те-
чение трех месяцев, то оно он имеет право на освобождение 
от выплат налога на добавленную стоимость (далее – НДС), 
но при этом сумма НДС, которую выплачивают его контр-
агенты, увеличивается, вследствие чего происходит потеря 
данным предприятием своих партнеров. Следовательно, 

12 Евсюкова Е. А., Злодеева В. Н., Рыбникова А. С. Современные 
проблемы применения налогового законодательства в РФ // 
Аспирантские тетради: сб. науч. ст. / Воронежский филиал РАН-
ХиГС. - Воронеж, 2018. - С. 56.
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применение данной налоговой льготы не выгодно, а напро-
тив, губительно для данного малого предприятия. 

Заслуживают внимания вопросы, связанные с исчис-
лением и уплатой налога на доходы физических лиц. К ос-
новным недостаткам налогообложения физических лиц от-
носится следующие: во-первых, в действие главы 23 НК РФ 
постоянно вносятся изменения, которые запутывают и за-
трудняют деятельность физических лиц, способствуют сни-
жению уровня правовой грамотности населения; во-вторых, 
в налоговом законодательстве России имеются существенные 
недостатки по формированию налоговой базы в отношении 
денежных средств, полученных в качестве доходов у физиче-
ских лиц, которые не обладают статусом индивидуальных 
предпринимателей (самозанятые граждане); в-третьих, во 
многих странах (например, США) помимо социальных на-
логовых вычетов, существует необлагаемый минимум. В Рос-
сийской Федерации налоговое законодательство не предус-
матривает необлагаемый минимум, соразмерный с уровнем 
прожиточного минимума13.

На сегодняшний день ведутся активные дискуссии в от-
ношении повышения ставки НДФЛ с 13 процентов, которая 
была зафиксирован в 2001 году и не менялась с тех пор, до 
15 процентов. В качестве основных причин повышения став-
ки НДФЛ, что отмечается Правительством РФ, является не-
обходимость: 1) увеличения расходов на здравоохранение, 
образование и инфраструктуру; 2) повышение социальной 
справедливости, увеличение поддержки малообеспеченных 
слоев населения14.

Несмотря на то, что в ближайшем будущем возможно 
внесение изменений в налоговое законодательство, для дей-
ствующей системы налогообложения доходов физических 
лиц присущ сбалансированный подход, который учитывает 
интересы, как налогоплательщиков, так и бюджетной систе-
мы Российской Федерации. Необходимо усовершенствова-
ние формирования налоговой базы в отношении денежных 
средств, полученных с доходов физических лиц, не зареги-
стрированных в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, а также установление необлагаемого минимума, сораз-
мерного уровню прожиточного минимума.

Проведенный анализ системы законодательства о на-
логах и сборах показал, что действующее налоговое законо-
дательство Российской Федерации в силу своей сложности 
имеет ряд проблем и недоработок: наличие внутренних про-
тиворечий законодательства, отсутствие стимулирующей 
функции, неточность и многозначность формулировок норм 
налогового законодательства; неэффективность и сложность 
применения налоговых льгот. 

Для решения проблем функционирования налоговой 
системы можно внести предложения по применению таких 
правовых мер, как: гармонизации и унификации российско-
го налогового законодательства с законодательствами других 
стран-членов ЕАЭС; развитие правовой базы налогово-бюд-
жетного регулирования, направленного на реализацию го-
сударственных программ взаимозачетов, направленных на 
реструктуризацию налоговой задолженности предприятий 
должников и бюджетных обязательств; закрепление на зако-
нодательном уровне за Министерством финансов РФ полно-
мочий по трактовке и даче рекомендаций касательно приме-
нения  норм законодательства о налогах и сборах; пересмотр 
и доработка льгот и дополнительных прав налогоплатель-
щиков; усовершенствование формирования налоговой базы 

13 Алферов А. В. Актуальные проблемы реформирования налого-
вого законодательства в сфере налогообложения доходов физи-
ческих лиц // Актуальные проблемы истории, политики и права: 
сб. ст. VII всерос. науч.-практ. конф., г. Пенза, 29-30 октября 2019 
г. - Пенза, 2019. - С. 154.

14 Там же. - С. 155.

в отношении денежных средств, полученных с доходов физи-
ческих лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.
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ЭКоЛоГиЧесКое ПраВо

Нефтегазовый комплекс России является на протяже-
нии десятилетий остается крупнейшим в мире производи-
телем и экспортером углеводородного сырья, обеспечива-
ющий одну пятую мировой добычи нефти и газа. В состав 
комплекса входят 12 крупнейших вертикально интегриро-
ванных нефтяных компаний, обеспечивающие около 90 % 
всей добычи нефти, а также 42 совместных предприятия с 
иностранным участием. Суммарная протяженность маги-
стральных нефтепроводов около 50 тыс. км, газопроводов 
– более 150 тыс. км. Несмотря на падение цен на нефть,
она остается основным видом топлива для других отраслей
большинства мировых держав. Основными поставщиками
нефти на мировой рынок являются страны, входящие в
ОПЕК. Россия к настоящему времени стабилизировала до-
бычу нефти и, как предсказывали ученые, даже несколько
увеличила добычу за счет районов Западной Сибири1.

Отметим, что все стадии функционирования нефте-
газового пользования могут приводить к экологическим 
проблемам, в том числе загрязнению окружающей среды. 
При функционировании нефтедобывающих и нефтепере-
рабатывающих предприятий в атмосферу ежегодно вы-
брасывается более двух тысяч тонн химических веществ, а 
в водные ресурсы сливается более семидесяти миллионов 
тонн загрязненных вод. Не смотря на принятую Энергети-
ческую стратегию России на период до 2030 года (утверж-
дена распоряжением Правительства РФ 13.11. 2009 г., № 
1715-р2), в которой указана важная проблема в сфере энер-
гетической безопасности - высокий износ основных фондов 
ТЭК (в газовой промышленности почти 60 %, в нефтепе-
рерабатывающей промышленности 80 %), а также несо-
ответствие производственного потенциала ТЭК мировым 
достижениям научно-технического прогресса, включая 

1 Изюмов И.В., Хайруллина Н.Г. Правовые основы государствен-
ного и муниципального управления: учебное пособие. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2015. - 425 с.

экологические стандарты качества2. Об этом говорится в 
Концепции развития национальной системы стандартиза-
ции РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
24 сентября 2012 года (№ 1762-р16) на период до 2020 года3. 
В Концепции уделяется внимание тому, чтобы обеспечить 
устойчивое развитие отечественной экономике, вернуть 
России технологическое лидерство необходимо развивать 
и внедрять современные технологии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, охранять окружающую среду, регу-
лировать природоохранную деятельность, своевременно 
определять уровни вредных воздействий на окружающую 
среду обитания человека. Требуют решения и вопросы 
экологической оценки деятельности различных субъектов 
хозяйствования, следует разрабатывать и внедрять совре-
менные методы оценки риска для здоровья населения и 
окружающей природной среды, актуализируется пробле-
ма утилизация продукции и отходов нефтегазового про-
изводства.

Регулярные аварийные разливы и выбросы нефти, эпи-
зодические прорывы нефте- и газопроводов, нефтегазопро-
явления и прочие загрязнения окружающей среды приво-
дят к образованию загрязнению и выведению из оборота 
земель. Для защиты окружающей среды в сфере деятель-
ности нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатываю-
щих предприятий предусматриваются природоохранные 
мероприятия, которые позволяют ликвидировать разливы 
путем локализации загрязненного земельного участка и 
предотвратить распространение выброса нефти с после-

2 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноя-
бря 2009 г. № 1715-р2 // СЗ РФ. - 2009. - № 48. - Ст. 5836.

3 Концепции развития национальной системы стандартизации 
Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Правитель-
ством РФ 24.09.2012 № 1762-р16). - СЗ РФ. - 2012. - Ст. 5485.
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дующим ее сбором4. После этого традиционно отмывают 
водой почву от остаточной нефти, а остатки направляют в 
дренажную канаву. Для повышения эффективности очист-
ки применяют ПАВ. При этом определенная часть нефти 
на почве подвергается выветриванию.

Для первоначальной очистки загрязненных участков 
почвы нефтепродуктами применяют методы естественной 
очистки, экстракцию нефтяных паров и очистку грунтовых 
вод, перемешивание воздухом почвы и водного слоя и экс-
тракция выделяющихся паров, установку проницаемого 
реактивного барьера, инсинерацию загрязненного нефтью 
почвенного грунта (так называемая технология ex-situ). 
Кроме того, распространена низкотемпературная терми-
ческая десорбция, а в последние годы набирают популяр-
ность биотехнологии, среди них микробиологический 
метод очистки земель с последующим самозарастанием 
очищенных земель или высевом многолетних трав на ме-
сте разлива. В отдельных ситуациях на рекультивируемые 
участки вносят бактериальные препараты на основе куль-
тур высокоактивных штаммов углеводородокисляющих 
микроорганизмов. Инновационными методами являются 
методы биоремедиации и фиторемедиации. 

В заключение отметим, что при существующих про-
блемах отрасли, российский нефтегазовый сектор имеет 
перспективы для развития, при этом необходимо стре-
миться использовать в большинстве технологических про-
цессов отечественное оборудование, а также разрабатывать 
и внедрять инновационные биотехнологии, новые продук-
ты и материалы. В Комплексной программе развития био-
технологий в РФ на период до 2020 года, утвержденной в 
2012 году (№ 1853п-П8), ставилась задача решения актуаль-
ных социально-экономических, энергетических, экологи-
ческих и других проблем методами и средствами биотех-
нологии, она на сегодняшний день не решена, но основы 
для развития создаются, что позволит реализовать наме-
ченные задачи5. Согласно прогнозов ученых Национально-
го исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики» по научно-технологическому развитию России до 
2030 года, в области экологических биотехнологий ожида-
ется разработка системы мониторинга загрязнения окру-
жающей среды на основе биотехнологий; восстановление 
экосистем с использованием живых организмов – биоде-
структоров; защита материалов и технических объектов 
от биоповреждений и биокоррозии6. По нашему мнению, 
государственная политика в нефтегазовой сфере позволит 
укрепить не только экономику государства, но и позиции 
России на геополитической карте мира.

4 Закон Тюменской области от 23 декабря 2004 г. Закон Тюмен-
ской области «Об охране окружающей среды в Тюменской обла-
сти». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=161009287&page=1&rd
k=9#I0; Хайруллина Н. Г. Устойчивое социально-политическое 
развитие Тюменской области: динамика индикаторов // Евра-
зийский юридический журнал. - 2015. - № 4 (83). - С. 194-196.

5 Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года» (утв. Правительством РФ 
24.04.2012 №1853п-П8). [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130043/. 

6 Прогноз научно-технологического развития России : 2030. Био-
технологии / под. ред. Л. М. Гохберга, М. П. Кирпичникова. – 
Москва : Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», 2014. – 48 с.
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Злоупотребление полномочиями частными аудито-
рами – самостоятельный вид злоупотребления правом. Все 
чаще в исследованиях поднимается спорный вопрос: являет-
ся ли злоупотребление правом частным аудитором право-
нарушающим поведением управомоченного лица, или это 
универсальная форма деликта? 

Из отраслевых законодательных определений админи-
стративного проступка (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ) и преступления 
(ч. 1 ст. 14 УК РФ) проистекает, что сущностной чертой право-
нарушения в его правовом аспекте является такое поведение 
(деятельность) физического или юридического лица, которое 
причиняет или может причинить вред правам и интересам 
граждан, организаций, государства и общества, т. е. противо-
правное деяние. При отсутствии указанных признаков это 
злоупотребление, не влекущее уголовной или администра-
тивной ответственности. 

Неправомерное поведение – это нарушение импера-
тивных норм права, прямых запретов, условий договоров, 
принципов гражданского права. При злоупотреблении же 

конкретный запрет не нарушен, так как лицо законно реали-
зует предоставленное ему законодательством субъективное 
право. Вместе с тем в случае злоупотребления правом част-
ным аудитором нельзя утверждать, что поведение лица, зло-
употребившего своим субъективным правом, правомерно, 
так как правомерное поведение подразумевает сознательное 
и полное соблюдение требований норм права, а осуществле-
ние права во зло может причинить вред третьим лицам, сле-
довательно, нарушает требование закона о не причинении 
вреда. 

Конституционалисты ссылаются также на ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции РФ, которая гласит: «Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц».

При квалификации злоупотребления полномочиями 
частными аудиторами большое значение играет установле-
ние субъективной стороны преступного посягательства и в 
первую очередь определение цели совершаемого антиобще-
ственного деяния. Вообще если учитывать, что впервые тер-
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мин «цель преступления» появился в 19 веке, различные спо-
ры по вопросу употребления термина «цель преступления» 
в уголовной практике, а также значении при квалификации 
преступлений не утихают до сих пор. Ряд учёных полагали, 
что уголовная практика не нуждается в закреплении понятия 
цели преступления, считая попытки определения данного 
понятия искусственными и необоснованными1. Противопо-
ложного мнения придерживались ряд авторов и считали, 
что закрепление понятия цели преступления в уголовной 
практике необходимо, и значение цели не стоит недооцени-
вать, в связи с чем «необходимо выделить признаки мотива 
и цели преступления, которые оказывают влияния на пове-
дения субъекта преступления, что позволит сделать процесс 
квалификации преступлений более точным»2. 

 Такой подход к рассмотрению вопроса о значении цели 
преступления, в контексте анализа ст. 202 УК РФ, на наш 
взгляд, является более обоснованным и эффективным, что 
обеспечит не допущение ошибок при квалификации данной 
категории преступлений.

Цель преступления, предусмотренного ст. 202 УК РФ, в 
большинстве случаев понимается лишь с психологической 
точки зрения. Цель – это лишь абстрактное представление о 
том, чего хочет достичь преступник своим деянием, то есть 
субъективное явление. Результат – это объективное явление, 
так как оно проявляется в реальной действительности. В рам-
ках анализа ст. 202 УК РФ цель – извлечение выгод и иму-
щества для себя или других лиц как результат причинение 
существенного вреда интересам граждан или организаций, 
либо интересы общества или государства.

В судебной практике привлечение аудиторов к уголов-
ной ответственности очень редкое явление, поэтому данный 
признак характерный для цели этого преступного посяга-
тельства можно проанализировать на примере судебной 
практике по нотариальной деятельности связанной со злоу-
потреблениями полномочиями. Так например, приговором 
Советского районного суда г. Воронежа от 08.10.2018 Стахур-
лов Б.Д. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 202 УК РФ.

Как следует из материалов дела, приговором Советско-
го районного суда г. Воронежа от 08.10.2018, Б.Д. Стахурлов 
признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 202 УК РФ. Указанным приговором установ-
лено, что в соответствии с лицензией на право нотариальной 
деятельности №, выданной 29.09.1998 управлением юстиции 
администрации Воронежской области, на основании прика-
за № 305/лс от 30.12.1998, Б.Д. Стахурлов с 01.01.1999 является 
нотариусом, занимающимся частной практикой, в нотари-
альном городском округе город Воронеж Воронежской об-
ласти.

24.09.2014 в период времени примерно с 10 час. 00 мин. 
до 14 час. 06 мин. Б.Д. Стахурлов, находясь в помещении слу-
жебного кабинета по адресу: <адрес> действуя умышленно, 
незаконно, вопреки задачам своей деятельности, оформил и 
удостоверил доверенность серии № от 24.09.2014. Доверен-

1 Буров В.С. Преступления против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях. Комментарий законодательства и 
справочные материалы. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

2 Изосимов С.В. Уголовное законодательство об ответственности 
за служебные преступления, совершаемые в коммерческих и 
иных организациях: история, современность, перспективы раз-
вития. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2013. 

ность содержала ложные сведения о том, что ФИО1 уполно-
мочил А.В. Белана управлять и продать за цену и на условиях 
по своему усмотрению принадлежащие ФИО1 на праве соб-
ственности объекты недвижимого имущества. При этом Б.Д. 
Стахурлов достоверно знал, что ФИО1 не присутствует при 
оформлении вышеуказанной нотариальной доверенности, 
его волеизъявление отсутствует. За указанные действия Б.Д. 
Стахурлов получил материальное вознаграждение в виде 
денежной оплаты за совершение нотариальных действий в 
сумме 1800 рублей. Из указанной суммы 500 рублей были 
направлены на оплату государственной пошлины. Средства-
ми в размере 1300 рублей Б.Д. Стахурлов распорядился по 
собственному усмотрению. Указанные действия совершены 
нотариусом из корыстных побуждений, с целью извлечения 
личной имущественной выгоды в виде получения денежной 
оплаты за совершение нотариальных действий, а также в 
целях извлечения материальной выгоды в сумме 135 810 233 
руб. для других лиц – А.В. Белана и неустановленного след-
ствием лица.

24.09.2014 в период времени примерно с 14 час. 06 мин. 
до 17 час. 00 мин. в <адрес> в присутствии нотариуса Б.Д. Ста-
хурлова неустановленное лицо собственноручно расписалось 
от имени ФИО1 с подражанием его подписи в двух экзем-
плярах доверенности серии № от 24.09.2014 и книге реестра 
нотариуса за получение доверенности, а А.В. Белан собствен-
норучно внес в указанные документы рукописные записи 
«ФИО1», «ФИО1» от имени ФИО1 с подражанием почерку 
ФИО1 Нотариус Б.Д. Стахурлов удостоверил доверенность 
своей подписью и печатью, а также внес запись о соверше-
нии нотариального действия в реестр и передал подложную 
доверенность А.В. Белану и неустановленному следствием 
лицу.

Впоследствии в период времени примерно с 10 час. 00 
до 17 час. 00 мин. 15.12.2014 по просьбе А.В. Белана нота-
риус Б.Д. Стахурлов в отсутствие ФИО1 и без его волеизъ-
явления внес исправления в указанную доверенность, из-
менив ранее неверно указанный адрес одного из земельных 
участков. Нотариус удостоверил исправление своей под-
писью и печатью, после вернул доверенность А.В. Белану  
На основании вышеуказанной доверенности, а также других 
документов, А.В. Беланом и неустановленным следствием 
лицом без ведома и согласия ФИО на иных лиц было пере-
оформлено право собственности на принадлежащие ФИО1 
земельные участки и помещения, что повлекло причинение 
существенного вреда правам и законным интересам потер-
певшего. Существенный вред выразился в нарушении его 
конституционного права на пользование и распоряжение 
имуществом, а также в причинении ему материального 
ущерба в сумме 135810 233 рублей. Б.Д. Стахурлов причинил 
существенный вред охраняемым законом интересам обще-
ства и государства, выразившийся в умалении статуса, под-
рыве авторитета и дискредитации деятельно нотариата в 
Российской Федерации.

Указанный приговор вступил в законную силу на осно-
вании апелляционного постановления Воронежского област-
ного суда от 29.11.20183.

3 Решение № 2-3234/2019 от 18 ноября 2019 г. по делу № 
2-3234/2019. Центральный районный суд г. Воронежа (Воронеж-
ская область). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
sudact.ru/regular/doc/OeQJa3z4ulUT/.
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 Отсюда следует, что такие понятия как цель и результат 
преступления никак не могут быть тождественны друг дру-
гу. Такой же позиции придерживается А. И. Рарог: «Если бы 
цель и результат преступления представляли собой одно и 
то же, то смысла в выделении отдельного понятия «цель пре-
ступления» нет. 

Цель и результат преступления, предусмотренного ст. 
202 УК РФ разные по своей сущности, а также по-разному 
проявляются во времени. Необходимость выделения цели 
злоупотребления полномочиями частыми аудиторами со-
стоит в том, что благодаря ей мы можем определить обще-
ственно опасный характер деяния и степень опасности, по-
тому как результат не всегда совпадет с целью. 

В случае, когда цель не совпадает с результатом преступ-
ного деяния, данный результат незначим для преступника. 
Это не совсем так, ведь достижение «промежуточной цели» 
сопутствует достижению «конечной цели», а, следовательно 
нельзя сказать, что достигнутый результат не важен для субъ-
екта преступления. Так как, цель формируется субъективно в 
сознании преступника, следовательно, формируется исходя 
из отношения преступника к обществу и его «низменных» 
желаний. 

Таким образом, цель преступления, предусмотренного 
ст. 202 УК РФ с социальной стороны характеризует само дея-
ние преступника, то есть является ли оно общественно опас-
ным или нет, так и определяет опасен ли сам субъект пре-
ступления для общества (есть ли у него антиобщественная 
направленность, как свойство личности). 

Цель «извлечение выгод и преимуществ» означает в со-
деянном одновременно как выгоды, так и преимущества. 

В тех случаях, когда такая цель не ставится, лицо не под-
лежит уголовной ответственности по данной статье. Посколь-
ку судебная практика в отношении аудиторов по ст. 202 УК 
РФ отсутствует, мы, опять-таки, ссылаемся на практику воз-
буждения уголовных дел в отношении нотариусов. Пригово-
ром Семилукского районного суда Воронежской области от 
06.05.2002г. Э.А. Зинковская признана виновной в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 2 п. «б», ст. 
202 ч. 2 УК РФ (л.д.44-50).

 Так например, Решением Семилукского районного суда 
Воронежской области от 15.09.2011 г. по делу № Е.П. Левиной 
в иске к К.А. Кондаковой, администрации Новосильского 
сельского поселения Семилукского муниципального района 
Воронежской области о признании завещания недействи-
тельным, признании недействительными свидетельства о 
праве на наследство и свидетельства о государственной ре-
гистрации права собственности на жилой дом, возмещении 
морального вреда, взыскании понесенных расходов отказано; 
встречный иск К.А. Кондаковой к Е.П. Левиной удовлетворен 
частично;

Е.П. Левина признана недостойным наследником по 
закону после смерти П.А. Кондакова, умершего 05.05.2001 
г.; признано недействительным свидетельство о праве на на-
следство по закону, выданное Е.П. Левиной 22.06.2006 г. но-
тариусом нотариального округа Семилукского района Воро-
нежской области Е.Ю. Быковой (Кирнос), реестровый номер 
№ 3772, для наследования земельной доли площадью <дан-
ные изъяты> га из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного использования СХА (колхоз) «Ис-
кра»; за К.А. Кондаковой признано право общей долевой 

собственности на земельную долю площадью <данные изъя-
ты> га из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного использования СХА (колхоз) «Искра», 
расположенную по адресу: <адрес>, СХА (колхоз) «Искра» в 
порядке наследования по завещанию после смерти П.А. Кон-
дакова, умершего 05.05.2001г.; с Е.П. Левиной в пользу К.А. 
Кондаковой взысканы судебные расходы; в остальной части 
иска К.А. Кондаковой отказано (л.д. 51-61, 73-74). 

Е.П. Левина обратилась в правоохранительные органы с 
заявлением об установлении лица, выполнившего от имени 
главы администрации Троицкого сельского поселения А.В. 
Чупахина подпись в справке № 355 от 22.06.2006 г., в которой 
указано, что Е.П. Левина фактически приняла наследство по-
сле смерти П.А. Кондакова Постановлением старшего участ-
кового уполномоченного отделения полиции с. Землянск 
ОМВД России по Семилукскому району Воронежской об-
ласти ФИО13 от 10.09.2016 г. отказано в возбуждении уголов-
ного дела в совершении преступления, предусмотренного ст. 
327 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутстви-
ем состава преступления в действиях ФИО4.

Между тем в современной доктрине обыкновенно не 
делается акцент на различении категорий «выгода» и «пре-
имущество» применительно к ст. 202 УК РФ. Так, Б.С. Буров 
в отношении рассматриваемых ситуаций выделяет: а) цели, 
связанные с материальными благами, в том числе с улуч-
шением возможностей дальнейшего извлечения доходов в 
будущем; б) цели, связанные с карьерными устремлениями 
(в широком смысле, т.е. не только с «механическим» долж-
ностным ростом, но и с усилением влияния, роли в принятии 
важных решений и др.); в) цели, связанные с улучшением ус-
ловий труда. Причем понятия «выгода» и «преимущество» 
рассматриваются этим исследователем как синонимичные, 
что считаем спорным. Из 10 изученных автором уголовных 
дел соответствующей категории только в двух практические 
работники проводили различие между извлечением вино-
вным лицом выгод и получением преимуществ. 

Теперь рассмотрим цель преступления, предусмотрен-
ного ст. 202 УК РФ с юридической стороны. Здесь цель прояв-
ляется через норму уголовного закона, путём её закрепления 
в УК РФ. В. Д. Филимонов отмечает, что «закрепляя цель пре-
ступления в норме закона, законодатель конкретизирует ка-
кая направленность действий преступника, и к достижению 
какого результата он стремится». Так, законодатель опреде-
ляет с помощью закрепления цели в законе, какой именно 
результат и действия для его достижения будут являться 
преступными. Поэтому с юридической стороны цель пре-
ступления, предусмотренного ст.202 УК РФ выступает одним 
из критериев привлечения лица по тому или иному составу, 
также характер её общественной опасности влияет на стро-
гость наказания. 

Таким образом, цель преступления, предусмотренного 
ст. 202 УК РФ имеет огромное уголовно-правовое значение. 
При этом, закрепление цели преступления в норме ст. 202 
УК РФ осуществлена способом прямого указания – когда 
цель чётко определена в норме уголовного закона.

4 Решение № 2-1218/2019 2-1218/2019~М-1100/2019 М-1100/2019 
от 25 декабря 2019 г. по делу № 2-1218/2019. Семилукский рай-
онный суд (Воронежская область). – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/kLBGWMwWgYQJ/.
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Сопоставив цель фактического преступления с целью, 
закреплённой законодателем по составу 202 статьи УК РФ, 
правоприменителем проводится квалификация преступле-
ния5. 

Таким образом, обеспечивается единство судебной 
практики и исключаются противоречия при разном толко-
вании смысла статьи закона и разном понимании цели пре-
ступления в составе ст. 202 УК РФ. 

Рассмотрев научные труды юристов теоретиков, а также 
юридическую практику по вопросу значения цели престу-
пления, предусмотренного ст. 202 УК РФ в уголовном прак-
тике, можем выделить ряд функций цели данного престу-
пления уголовной практике. Первая функция цели состоит 
в правильном формировании состава преступления, предус-
мотренного ст. 202 УК РФ. То есть, законодатель определяет 
цель преступления как обязательный признак субъективной 
стороны злоупотребления полномочиями частными аудито-
рами. Это обеспечивает правильность и точность квалифика-
ции преступлений, отграничивая между собой криминаль-
ные деяния от не криминальных. 

Подводя итог, можем утверждать, что цель как субъек-
тивный признак преступления, предусмотренного ст. 202 УК 
РФ имеет огромное значение в уголовной практике. Обозна-
ченная законодателем цель – извлечение выгод – это полу-
чение прибыли, дохода, пользы, блага, ценности. Признак 
«извлечение преимуществ» не назван в уголовном законе в 
качестве мотивации служебного поведения и не получил 
официальных судебных истолкований. «Извлечение преиму-
ществ» – это привилегия, превосходство, исключительное 
право, приоритет, иное предпочтение в сравнении с каким-
либо другим субъектом. 

В специальной литературе «преимущество» рассматри-
вается как привилегия, прерогатива виновного в сравнении 
с коллегами; как превосходство, наличие дополнительных 
возможностей по сравнению с другим субъектом (субъекта-
ми) по реализации желаемых действий (например, оказание 
услуги чиновнику с использованием ресурсов организации 
может создать лучшие условия по сравнению с условиями 
других участников, преимущество в победе на конкурсе).

К целям извлечения преимуществ можно отнести соз-
дание благоприятного образа о себе, формирование у выше-
стоящего руководства положительного мнения об объеме и 
значимости своей служебной деятельности, укрепление сво-
их позиций в обществе, приобретение большего авторитета, 
усиление влияния, лояльное отношение к виновному лицу 
подчиненных ему лиц. 

В данном случае речь идет о таком идеальном конечном 
результате, к которому стремится виновное лицо, как при-
обретение тех или иных «качественных» личностных характе-
ристик, превосходства, которое возвышает или может возвы-
сить виновного в сравнении с другими лицами, повышение 
«конкурентоспособности» и пр. 

Под целью извлечения преимуществ следует понимать 
стремление виновного лица приобрести такие качественные 
характеристики, которые возвышают или могли бы возвы-
сить его в сравнении с другими лицами, стать более «кон-
курентоспособным» перед вышестоящим руководством, 

5 Учебник уголовного права. Часть Общая / отв. ред. Калмыков 
П.Д. - СПб., 2006. - С. 113– 114.

подчиненными, иными лицами. В специальной литературе 
отмечается, что на цель «извлечение выгод и преимуществ 
для себя и других лиц» полностью распространяются судеб-
ные разъяснения, изложенные в п. 16 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 
19 касающиеся мотивации «корыстной или иной личной за-
интересованности» в составе злоупотребления должностны-
ми полномочиями. 

Под целью «нанесения вреда другим лицам», указанной 
в составах злоупотребления полномочиями и злоупотре-
бления полномочиями частными аудиторами, понимает-
ся причинение любого вреда как в виде реального ущерба, 
упущенной выгоды, так и в виде причинения любого иного 
вреда физическим и (или) юридическим лицам, который вы-
ражается в умалении охраняемого законом материального 
или нематериального блага, в неблагоприятных изменениях 
имущественного и (или) неимущественного (нематериально-
го) характера. 

В связи с этим закономерно возникает вопрос об ис-
ключении из действующих законоположений о злоупо-
треблении полномочиями (ст. 202 УК РФ) таких признаков 
субъективной стороны, как цели, и установлении особой мо-
тивации криминального поведения специального субъекта 
преступления.
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УГоЛоВное ПраВо

Аскарова А. Р.

Юсупова С. И.
В настоящее время одной из самых наиболее опасных угроз 

для общественной безопасности в Российской Федерации яв-
ляется рецидив преступлений. Для определения его уголовно-
правового значения, следует определить понятие данного явле-
ния, вытекающее из смысла части 1 статьи 18 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (ред. от 
31.07.2020), согласно которой рецидивом преступлений призна-
ётся совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное преступление1.

Для отображения степени общественной опасности и 
выявления причин возникновения рецидива преступлений 
целесообразно привести данные статистики из отчёта Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации по состоянию 
преступности в России за январь-декабрь 2019 года, согласно 
которым из выявленного 884661 преступления в 2019 году в 
нашей стране, 261941 преступление было совершено лицами, 
ранее судимыми за преступления2.

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - Выпуск № 25. - Ст. 2954. – 1996.| «The Criminal Code 
of the Russian Federation» dated 13.06.1996 № 63-FZ (as amended 
on 31.07.2020) // Collected Legislation of the Russian Federation. Is-
sue № 25. - Art. 2954. – 1996.

2 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2019 года // 
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Главное управле-
ние правовой статистики и информационных технологий. – Москва, 
2019. The state of crime in Russia in January - December 2019 // General 
Prosecutor’s O�ce of the Russian Federation. Main Department of Legal 
Statistics and Information Technologies. – Moscow, 2019.

Одной из важнейших проблем, по причине которой со-
вершается почти треть преступлений в России, является от-
сутствие социализации и деградация человека3 как личности 
в исправительных колониях. Кроме того, отбыв наказание в 
виде лишения свободы, гражданин практически остаётся без 
средств к дальнейшему существованию, поскольку уже не 
имеет возможность устроиться на достойно оплачиваемую 
работу, что вынуждает его повторно совершать новые пре-
ступления.

Существенной социально-экономической причиной со-
вершения как впервые, так и повторных преступлений явля-
ется ограниченность в получении соответствующего профес-
сионального образования и высокий уровень безработицы 
в государстве. С целью существенного снижения рецидива 
преступлений4 предлагается расширить возможности полу-
чения осужденными гражданами среднего и/или высшего 
профессионального образования. Для мотивации к приоб-
ретению лицами, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, предусмотренных федеральными государственны-
ми образовательными стандартами общих и профессиональ-

3 Аскарова А. Р. Некоторые проблемы деформации нравственно-
сти и сознания человека на почве злоупотребления алкоголем и 
иными одурманивающими веществами // Актуальные пробле-
мы права и государства в XXI веке. – 2018. – № 2 – С. 66-70.

4 Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / А. 
В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Ки-
бальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2020. — 410 с.

Аскарова А. Р.

Юсупова С. И.
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ных компетенций по выбираемому ими профилю специ-
альности, предлагается учитывать стремление осужденных 
граждан к получению ими образования при рассмотрении 
ходатайств об условно-досрочном освобождении.

Выработка профессиональных навыков в процессе обуче-
ния лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
однозначно приводит к повышению уровня их социализации, 
осознания всех преимуществ ведения правомерного образа 
жизни над неправомерным поведением, готовности к даль-
нейшему осуществлению непротиворечащей закону трудовой 
деятельности, приносящей пользу, как самому гражданину, 
так и обществу, и государству в целом.

В настоящее время немаловажную роль в стабильно 
интенсивном росте рецидива преступлений играет дискри-
минация по признаку судимости в трудовой деятельности. 
Гражданам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, 
работодатели необоснованно предпочитают выплачивать, в 
подавляющем большинстве случаев, минимальные размеры 
оплаты труда. В таких условиях работы не берутся во вни-
мание профессиональные навыки и личностные качества у 
ранее осужденных граждан. Данные факторы угнетают этих 
граждан, подталкивая их на совершение новых общественно 
опасных деяний с целью обеспечения себе минимального до-
стойного уровня жизни. 

С целью искоренения подобного рода дискриминации 
предлагается субсидировать из бюджетных средств работода-
телей, готовых обеспечить гражданина, имевшего судимость, 
достойным уровнем заработной платы и предоставления ему 
работы, соответствующей его профилю квалификации и спе-
циализации.

Стоит отметить, что стремительно растущий в России 
рецидив преступлений является следствием достаточно низ-
кого уровня правовой культуры среди населения, являюще-
гося одновременно показателем правового нигилизма среди 
российских граждан. Данное явление отмечается уже до-
статочно продолжительное время и выражается в массовом 
негативном отношении к действующему российскому зако-
нодательству, которое отдельные группы граждан предпочи-
тают игнорировать или нарушать. Причинами этому служит 
правовая (юридическая) неграмотность подавляющего боль-
шинства населения России.

С целью искоренения правового нигилизма в нашей 
стране, приводящему впоследствии к совершению и рециди-
ву преступлений, целесообразно повышать уровень право-
вой культуры и правосознания у граждан России начиная 
с самого детства. В программы дошкольного, начального, 
основного общего, среднего и высшего образования целесо-
образно дополнительно ввести дисциплины по ликвидации 
правовой неграмотности, доступным образом объясняющие 
основы действующего российского права, а также тяжесть 
последствий несоблюдения тех или иных требований закона.

Немаловажную роль играют взаимоотношения лиц, 
приговоренных к наказанию в виде лишения свободы, со 
своей семьёй, родственниками и друзьями. В это время осо-
бенно важно осужденным гражданам поддерживать теплые 
отношения со своими близкими людьми для предотвра-
щения деградации их как личностей, потери их социально 
значимых полезных качеств. С этой целью рекомендуется 
внести изменения и дополнения в действующее уголовно-
исполнительное законодательство Российской Федерации, 
которые увеличат количество разрешенных свиданий род-
ственников с осужденными, и будут предназначаться не как 
способ поощрения осужденных за примерное поведение, а 

как обязательное средство профилактики начала процесса 
десоциализации осужденного гражданина, что должно по-
служить к пересмотру на законодательном уровне главы 16 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
от 08 января 1997 года № 1-ФЗ (ред. от 31.07.2020).

Помимо всего прочего, необходимым условием сниже-
ния уровня рецидива преступлений является искоренение 
популяризации криминальных субкультур среди осужден-
ных, пропагандирующих ведение преступного образа жиз-
ни. С этой целью должностным лицам органов системы 
исполнения наказаний, ответственным за воспитательную 
работу, предлагается активнее распространять и популя-
ризировать классическую культуру, отражающие высокие 
нравственные и моральные ценности среди граждан, отбыва-
ющих наказание в виде лишения свободы. Данная деятель-
ность может быть выражена в организации осужденными 
театральных постановок, коллективном просмотре фильмов 
и чтении литературы, которые должны подталкивать этих 
граждан к исправлению на основе сопоставления их самих 
с главными действующими лицами этих произведений ис-
кусств. Особенно важно исключить из тематической про-
граммы, предназначенной для осужденных, любые проявле-
ния противоправных деяний и элементов порнографии, как 
инструменты, препятствующие восстановлению морального 
облика гражданина.

Снижение уровня преступности в Российской Федера-
ции, в частности, путём уменьшения роста рецидива престу-
плений представляется вполне реальным, однако для дости-
жения данной поставленной цели необходимы усиленные 
совместные действия различных органов государственного 
аппарата и органов местного самоуправления на всех уров-
нях власти при условии тесной консолидации с населением 
нашей страны, проявляющейся в его нетерпимости к любым 
формам и проявлениям противоправных деяний.
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В сегодняшних реалиях социум и государственные ин
ституты в РФ проходят через модернизационные преобра 
зования, целью которых является формирование и упроч 
нение свободного рынка и демократических институтов, во  
многом обуславливаемых существованием гражданского  
общества и его устойчивостью, а также верховенством за 
кона. Вот почему помимо государства роль субъектов в  
данной деятельности отводится и обычным гражданам,  
участвующим в социальных взаимодействиях. Содействие  
гражданского общества в определенной мере гарантирует  
защиту национальных интересов страны, которые, в свою  
очередь, в значительной степени обеспечивают националь 
ную безопасность. Отсюда становится очевидной взаимос 
вязанность личностных, государственных и национальных  
интересов. Именно по этой причине нацбезопасность  
трактуют как защиту в равной степени интересов отдель 
ных граждан, социума и государства. В то же время именно  
государство обязано выполнять основные функции в дан 
ном процессе, поскольку приоритетными направлениями  
для него должно быть отстаивание национальных интере 
сов и легитимных интересов граждан, что в свою очередь  
выступает залогом существования целостности страны.  
При невыполнении вышеуказанных функций становится  
неизбежным постепенное разрушение государства, чему  
есть немало подтверждений в мировой истории. Эта точ 
ка зрения станет отправной в рассмотрении национальных  
интересов и их осуществления в вопросах обеспечения на 
циональной безопасности методами уголовноправового  
регулирования. 

Категория «интерес» активно исследуется многими на
учными дисциплинами, рассматриваются ее социологиче 
ский, психологический и правовой аспект, а расхождения 

в трактовках указанной категории объясняются разницей в  
объективной и субъективной оценке интереса. Эта категория  
отличается комплексным характером, поэтому ее трактуют  
различным образом, исходя из специфики научной дис 
циплины, в рамках которой она исследуется. К примеру, в  
психологии под интересом подразумевается нацеленность  
внимания индивида на нечто определенное, а в экономике  
– объективно существующая потребность в удовлетворении 
возникающих и непрерывно меняющихся нужд конкретного 
индивида, группы индивидов, социальной страты либо соци 
ума в целом1.

Значимость интересов в общественной сфере была за 
мечена довольно давно. В частности, Гельвеций полагал, что  
духовный мир в такой же степени зависит от человеческих  
интересов, как материальный – от законов физики, и что  
взгляды индивида полностью предопределяются его интере 
сами2. В то же время Гольбах писал, что интерес выражает  
то, что человек полагает важным для достижения личного  
счастья, поэтому полное отсутствие интересов невозможно,  
все люди имеют их. 

Воспринимая интерес в качестве объективного феноме
на, можно детально проанализировать проблему социальной  
обусловленности права. Взаимосвязь интересов и права опос 
редуется специальной социальной категорией, в качестве ко 
торой выступает общественное сознание. Для реализации  
интереса на практике с применением правовых механизмов  
требуется сначала четко определить объективный интерес, а  
затем выбрать соответствующий правой инструмент и удо

1 Каиржанов Е.К. Категория «интерес» и ее уголовно-правовое зна- 
чение // Труды Карагандинской ВШ МВД СССР. 1975. Вып. 2. С. 47.

2 Гельвеций К.А. Об уме. М.: Госиздат, 1938. С. 38.
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стовериться в его адекватности поставленной задачи. В соци-
уме образуется характерная взаимосвязь между объективны-
ми интересами, общественным сознанием и правом.

Эта взаимосвязь обуславливает правотворческий про-
цесс и образование правоотношений, беспристрастно ото-
бражающих реально существующие интересы общества. Пе-
реход от нормы права к реализации легитимного интереса 
невозможен без прохождения через общественное сознание. 
Уровень реализованности нормы права, субъективного права 
(либо обязательств) в осуществлении очевидных интересов 
конкретного субъекта, участвующего в социальных взаимо-
действиях, обуславливается осознанием данных потребно-
стей, а также знанием законодательства, направленного на 
регулирование подобных взаимодействий, наличием пре-
дыдущего опыта и способностью действовать в таких обстоя-
тельствах, развитостью правовой культуры и иными услови-
ями, сопряженными с общественным сознанием.

В ситуации, когда правоведы включают понятие инте-
реса в юридические конструкции, оно непременно представ-
ляется категорией, отражающей объективный феномен. К 
примеру, Б.C. Никифоров акцентировал внимание на том, 
что противозаконное покушение на субъективное право кон-
кретного индивида, впрямую нарушает его интересы, сле-
довательно, объектом преступления выступают не действия 
индивидов, обязательства либо нечто иное, выражаемое 
категориями права и этики, а оберегаемый законом инте-
рес субъекта, неотъемлемый элемент социального взаимо-
действия, пострадавший в результате преступления. Также 
он полагал, что, верно определив данные интересы, можно 
увидеть, что они являются неотъемлемым элементом соци-
алистических общественных взаимоотношений, а не чем-то 
самостоятельным3.

По нашему мнению, объективно-субъективное толкова-
ние феномена интереса на практике носит субъективистский 
характер, поскольку, в первую очередь интерес трактуется 
как осмысление индивидом собственных легитимных нужд, 
что эквивалентно субъективному восприятию интереса. Кро-
ме того, в рамках формальной логики дуализм в толковании 
научного термина считается недопустимым, иначе становит-
ся допустимым предположение, что установленная катего-
рия по-разному показывает себя в зависимости от того, какая 
из ее сторон подвергается анализу. 

Мы согласны с мнением П.B. Анохина касательно того, 
что в отношении социальных явлений допустима трактовка 
«интереса» как потребностей участников общественных от-
ношений4. Однако поскольку в перечень субъектов подобных 
взаимодействий входят не только индивидуумы, но и различ-
ные общности, включая страну в целом, появляются трудно-
сти соотнесения персональных интересов граждан с государ-
ственными. В социальных науках данной проблеме уделяется 
огромное внимание, поскольку ее толкование во многом об-
уславливает характер и содержание научных концепций. С 
учетом вышеуказанных аспектов стоит рассмотреть два клю-
чевых, классических подхода. Первый из них подразумевает, 
что главное место должны занимать индивидуальные по-
требности. Но мы придерживаемся второго подхода, в рам-
ках которого основной приоритет отдается государственным 
интересам, центром которых выступают всеобъемлющие на-
циональные интересы, отражающие (вернее, обязанные от-
ражать) чаяния граждан, социума и государства в целом. Вот 
почему государство обязано отстаивать собственные интере-
сы, только так оно будет в состоянии отстоять национальные 
интересы и легитимные индивидуальные интересы граждан.

Однако совершенно закономерно появляется доста-
точно противоречивый вопрос касательно приоритетности 
государственных интересов над индивидуальными, обсуж-
давшийся философами и мудрецами со времен античности. 
С формированием национальных общностей, когда термин 
«государство» стал предметом рассмотрения в философии и 
праве, стали развиваться соответствующие взгляды касатель-
но его ведущей роли, а также приоритетности национальных 

3 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному 
праву. М.: Юриздат, 1960. С. 68.

4 Анохин П.В. Национальные интересы и права человека: соот-
ношение и приоритеты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 
2001. С. 11.

интересов, выражающих интерес особой коллективной общ-
ности, состоящей из множества индивидов, чье объединение 
в единый коллектив делает возможным их нормальное суще-
ствование и развитие. С этой точки зрения граждане обязаны 
служить государству, а при необходимости жертвовать своей 
жизнью либо своими индивидуальными потребностями.

Опираясь на вышеприведенные позиции, можно уви-
деть, как происходит отождествление национальных инте-
ресов с общественными. Следует заметить, что на практике 
представлениями об «общем благе» зачастую замещалась 
идея национального интереса, впрочем, происходила и про-
тивоположная подмена.

Национальный интерес с точки зрения классовой те-
ории де-факто выражает интересы социальной страты, за-
нимающей главенствующее положение в обществе. По мне-
нию профессора В.С. Сказкина, господствующая социальная 
страта преподносит собственные интересы в виде «общего 
блага», которое обязано защищаться государством, в том 
числе посредством принуждения и силовыми методами при 
необходимости5.

Нередко наравне с фразой «национальный интерес» 
применяется другая формулировка – «публичный интерес», 
который определяется как нечто, представляющее неоспори-
мую ценность для социума в целом и отдельных категорий 
населения, и способное удовлетворить определенные люд-
ские потребности, а потому нуждающееся в отстаивании в 
рамках действующего законодательства.

Как полагает Ю.A. Тихомиров, различие между наци-
ональным и публичным интересом заключается в том, что 
первый является частью международного права и распро-
страняется на государственный суверенитет, в то время как 
второй подразумевает служение государства гражданам и 
социуму в целом, защиту общественных и индивидуальных 
интересов. По мнению ученого, публичный интерес пред-
ставляет собой получивший официальное признание на 
государственном уровне и правовое обеспечение интерес 
общественной группы, чья реализация позволит этой груп-
пе существовать и развиваться. Кроме того, Ю.A. Тихомиров 
выдвигает 6 условий, выполнение которых позволяет реали-
зовать публичные интересы: 1) соблюдение Конституции; 2) 
защита государственных границ и правопорядка в стране; 3) 
стабильность действующей власти и властных структур; 4) за-
конодательное разделение полномочий госорганов и их зон 
ответственности; 5) политическая и гражданская активность 
населения; 6) превалирование национальных интересов в 
экономической и культурной сфере. В последующем ученый 
приравнивает национальные интересы к публичным, пола-
гая, что приоритетность первых выступает залогом реализа-
ции вторых6.

С нашей точки зрения на первом месте должны нахо-
диться именно национальные интересы, а не общественные 
или индивидуальные, причем это должно быть зафиксиро-
вано на законодательном уровне.

В рамках Уголовного Кодекса РФ активно используется 
термин «интерес», которым обозначается объект правона-
рушения. Тем не менее, нынешняя редакция Уголовного Ко-
декса (1996 года) отличается от советской (1960 года) тем, что 
в ней присутствуют 22 статьи, в которых говорится о защите 
гражданских, общественных и государственных интересов, 
кроме того, значительно увеличен перечень субъектов, чьи 
интересы защищены на законодательном уровне. В част-
ности, в статье 12, посвященной действию УК в отношении 
граждан, осуществивших преступное деяние за пределами 
РФ, упоминаются интересы российского государства, под 
которыми в подобной ситуации подразумеваются как обще-
национальные, так и индивидуальные интересы людей, име-
ющих гражданство РФ.

В ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона» от правона-
рушений, представляющих опасность для общества, за-
щищаются не только государственные интересы, но и ин-
тересы социума, и формулировка не оставляет сомнений 

5 Сказкин B.C. Общая характеристика дипломатии и дипломати-
ческих органов в XVI-XVIII веках / Под ред.: А.А. Громыко. М.: 
Издательство Политической литературы, 1979. С. 172.

6 Тихомиров Ю.А. Публичное право: падение и взлеты // Государ-
ство и право. 1996. № 1. С. 5.
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в том, что интересы граждан превалируют над остальны-
ми. Аналогичные формулировки присутствуют в ст. 39, 
40, 41, 42 УК РФ. Отталкиваясь от правил доктринального 
толкования, можно сказать, что в высказывании о причи-
нении ущерба охраняемым УК интересам, в равной сте-
пени подразумеваются индивидуальные, общественные 
и государственные интересы. В частности, в ст. 292 УК РФ 
«Служебный подлог» для конкретизации преступного де-
яния используется фраза о наличии корысти либо другого 
личного мотива. В ст. 136, 140 и 343 УК РФ законодатели 
рассматривают субъекта интереса исключительно как ин-
дивида. В ст. 163 и 179 УК РФ субъект интереса конкрети-
зируется в наивысшей степени, поскольку описывается, с 
учетом правового статуса, следующей фразой: «потерпев-
ший и его близкие». Также детализация субъекта законо-
дательно защищаемых интересов присутствует в ст. 169 УК 
РФ, где составитель описывает его как частного предпри-
нимателя либо коммерческую компанию. В ч. 1 ст. 201 УК 
РФ упоминаются граждане и юридические лица, в ч. 2 той 
же статьи – компании, занимающиеся «исключительно» 
коммерцией, но в ч. 3 – иные разновидности юридических 
лиц, индивиды, социум и государство. Также граждане, 
юридические лица, социум и государство рассматривают-
ся в качестве субъектов интересов в рамках ст. 202, 285, 286, 
288 и 293 УК РФ.

Достаточно нестандартно законодатель описывает охра-
няемого объекта в ст. 332, 340 и 341 УК РФ, где отсутствует 
упоминание о субъектах социальных взаимоотношений. В 
частности, в ст. 332 рассказывается о нанесении значитель-
ного ущерба «интересам службы». Безусловно, тут речь идет 
только о военной службе, чьи интересы играют роль компо-
нента определенных социальных взаимоотношений, а кон-
кретно – их предмета (либо объекта). В то же время в ст. 340 и 
341 в качестве предметов (объектов) социальных взаимоотно-
шений выступают интересы госбезопасности.

Стоит отметить, что трехкратный рост численности ста-
тей, в которых составители упоминают слово «интерес», что-
бы обозначить законодательно охраняемые объекты, говорит 
о повышении значимости этой понятийной категории, опи-
сывающей объект правовой защиты.

Отчетливо видно, что о правах и легитимных интересах 
российских граждан, как и общественных и государственных 
интересах в законодательстве напрямую говорится толь-
ко в ситуации, когда в диспозиции правовой нормы нельзя 
полностью перечислить все объекты (блага), ущерб которым 
может быть нанесен в той или иной форме при противоза-
конных действиях.

Необходимо заметить, что теоретические выкладки раз-
ных ученых, занимавшихся в собственных работах изучением 
понятия объекта правонарушения при помощи категории 
«интерес», были отражены в российском уголовном праве.

Национальные интересы РФ представляют собой слож-
ное, разноаспектное понятие, в которое входят проблемы, 
напрямую сопряженные с государственной безопасностью и 
территориальной целостностью страны:

– этносоциальные проблемы, появляющиеся в силу воз-
действия, оказываемого географическими условиями, и за-
трагивающие взаимодействия представителей разных этно-
сов, включая межэтнические столкновения, экстремистские 
выходки националистов и пр.;

– противозаконные действия любой направленности
(экономические преступления, коррупционность представи-
телей власти, действия крупного криминалитета, террори-
стов и экстремистов, и пр.);

– экономические проблемы, появляющиеся из-за зна-
чительной разницы в степени развитости российских тер-
риторий, их разделения на регионы-доноры и получателей 
дотаций, огромной пропасти между ними в энергетике и сы-
рьевой области, и пр.

Чтобы государство было в состоянии эффективно ре-
шать проблемы в сфере национальной безопасности, основ-
ным приоритетом в области защиты общественных отноше-
ний для него должны выступать национальные интересы РФ. 
Кроме того, необходимо определить структуру и перечень 
ключевых направлений действий государства, призванных 
обеспечить и отстоять эти интересы с помощью уголовно-
правовых инструментов. Действующая на сегодняшний день 

концепция защиты общественных отношений устарела, а 
потому нуждается во всесторонней переоценке и реформи-
ровании с учетом текущей правовой политики РФ, которой 
придерживаются все госорганы, включая правоохранителей. 
С учетом всего вышеперечисленного, роль центрального до-
кумента, служащего фундаментом для выработки ключевых 
направлений уголовно-правовой политики страны и разра-
ботки комплекса мер по ее осуществлению, обязана выпол-
нять Стратегия национальной безопасности РФ.

Мы придерживаемся позиции, что основным наци-
ональным интересом РФ является забота о национальной 
безопасности, поскольку это гарантирует адекватное функ-
ционирование правовой системы в стране, защищенность 
не только гражданских прав, но и охраняемых обществен-
ных и государственных интересов, что в свою очередь делает 
возможным поддержание нормальной жизнедеятельности 
граждан и социума в целом.

Формулируя определение национальной безопас-
ности РФ, мы руководствуемся тем фактом, что исклю-
чительно у государства, побуждаемого стремлением от-
стоять собственные интересы, имеются все необходимые 
инструменты, позволяющие защитить население страны 
от различных угроз, исходящих изнутри или извне, и не 
допустить нанесения ущерба здоровью граждан, их эко-
номическому благополучию, общественной морали и 
нравственности, экологической обстановке, внутренней 
и внешней политике страны, а также успешно противо-
стоять информационным атакам. Мы полагаем, что лишь 
государство обладает полным перечнем требуемых соци-
альных, политико-правовых, экономических и других ин-
струментов, позволяющих сохранить духовные ценности, 
присущие многонациональному народу РФ, поспособ-
ствовать развитию экономики, отстоять территориаль-
ную целостность и независимость страны во внешнеполи-
тическом поле, защитить действующий государственный 
строй, обеспечить гражданские права и свободы, и мини-
мизировать риск нанесения ущерба стране. 

Принимая во внимание вышеперечисленные доводы, 
мы считаем необходимым на юридическом уровне зафикси-
ровать, в т.ч. в рамках УК РФ, что именно охрана националь-
ных интересов страны, суть которых состоит в поддержании 
национальной безопасности РФ, обязана превалировать при 
осуществлении аспектов правовой политики, направленной 
на защиту от противоправной деятельности общественных 
отношений, благополучия и легитимных интересов отдель-
ных граждан и населения в целом.
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ЭВОЛЮЦИЯ НОРМ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХИЩЕНИЯ  
ОРУЖИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД В РОССИИ 

В 2019 году в Российской Федерации выявлено 26557 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, из которых 1049 это хищение либо вымогательство оружия.  
При этом действующие нормативно-правовые акты, регулирующие оборот оружия,  
взрывчатых веществ и взрывных устройств, претерпевают изменения. Таким образом, анализ  
исторического развития законодательства об ответственности за незаконный оборот оружия  
сегодня приобретает значительную актуальность. 

Анализируются исторические предпосылки развития норм об уголовной ответственности 
за хищения оружия в дореволюционном отечественном уголовном законодательстве,  
выделяются основные тенденции их криминализации в рамках имущественных преступлений,  
выделения их в самостоятельные составы, а также дифференциации уголовной  
ответственности за хищение оружия в зависимости от государственного закрепления и  
регулирования предмета преступления, а также уровня юридической техники. Делается  
вывод, что анализ истории развития уголовной ответственности за хищения оружия свидетельствует, что она не отличалась  
постоянством и стабильностью.  
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BRASHNINA Oksana Aleksandrovna 
senior lecturer of Criminal law and process sub-faculty of the Siberian Institute of Management of the RANEPA under the President of the Russian  
Federation, postgraduate student of the Siberian Law University

THE EVOLUTION OF NORMS ABOUT THE CRIMINAL LIABILITY FOR THEFT OF wEAPONS IN THE PRE- 
REVOLUTIONARY PERIOD IN RUSSIA 

In 2019, 26557 crimes related to illegal arms trafficking were detected in the Russian Federation, of which 1049 are theft or extortion of 
weapons. At the same time, the current legal acts regulating the circulation of weapons, explosives and explosive devices are undergoing  
changes. Thus, the analysis of the historical development of legislation on liability for illegal arms trafficking is becoming very relevant  
today. 

The author analyzes the historical background for the development of norms on criminal liability for theft of weapons in the domestic 
criminal legislation, highlights the main trends of their criminalization in the framework of property crimes, their separation into independent  
structures, as well as differentiation of criminal liability for theft of weapons depending on the state consolidation and regulation of the  
subject of the crime, as well as the level of legal technology. It is concluded that the analysis of the history of criminal responsibility for  
theft of weapons shows that it was not characterized by constancy and stability.  
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Брашнина О. А.

Оружие – наиболее опасный и древний предмет. В усло
виях родоплеменного строя оно являлось маркером полно
правного члена общества: так, в период военной демократии  
только мужчины, владеющие оружием, имели право голоса  
на собрании общины. Среди самых ранних письменных ис 
точников о хищении оружия можно выделить Судный Закон  
и Русскую правду.  

В краткой редакции Русской правды впервые говорится о 
хищении оружия как об отдельном предмете хищения в ст. 13:  
«Аще поимет кто чюжь конь, любо оружие, любо порт, а по 
знает в своем миру, то взяти ему свое, а 3 гривне за обиду»1. В 
ст. 34 Пространной редакции также содержится указание на  
возмещение за похищение коня, оружия или одежды, при 
чем хищение прочей скотины рассматривается в отдельной  
ст. 35, т.о. можно полагать, что ст. 34 описывает ситуацию,  
характерную для жизни княжеской дружины. В отличие от  
Судного Закона здесь меняется санкция: вместо телесного на 
казания за хищение оружия – штраф в 3 гривны. Очевидно,  
что оружие рассматривалось как повседневное снаряжение 

1 Русская Правда (краткая редакция) // Отечественное законодательство  
XI-XX веков. – Ч. 1. XI-XX века/ Под ред. О.И. Чистякова. – М.,  
1999. – С. 21.

мужчины (чаще княжеского дружинника), который имел  
право защищать себя и свое имущество, а не объект специ 
ального публичноправового запрета, поскольку на этом  
этапе феодальное государство еще не осуществляло контро 
ля за распространением оружия или его оборотом2. Кроме 
того, сам памятник Русская правда демонстрирует лишь два  
вида преступлений – против личности и против имущества,  
тем самым исключая понятие об общественной безопасно 
сти и его охране.  

Псковская Судная грамота 1467 г. (далее – ПСГ) и Новго
родская Судная грамота 1471 г. не упоминают хищение или  
кражу оружия, но нет оснований считать, что по данным ви 
дам преступления не возникало ответственности.  

Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г. стали первым обще
русскими сводами законов, призванными обеспечить едино 
образие судебного процесса на всей территории государства.  
Ряд норм касался наиважнейших с точки зрения законодате 
ля вопросов: выделяются квалифицированные составы пре

2 Рудник В. В. История развития законодательства России об от- 
ветственности за правонарушения, связанные с оборотом ору- 
жия и боеприпасов (дореволюционный период) // Юристъ-пра- 
воведъ. – 2014. – № 3 (64). – С. 92.
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ступлений (кража из церкви и кража людей – «головная тать-
ба»); расширяется состав преступлений против государства; 
появляются положения о «лихих людях», т.е. разбойниках. 
Таким образом, нормы Судебников направлены на защиту 
общественного порядка, однако отсутствие норм о незакон-
ном обороте оружия косвенно может свидетельствовать о 
невысокой оценке его общественной опасности. Безусловно, 
хищение оружия имело место, поскольку с конца XV в. фор-
мируется многочисленная поместная армия, происходит пе-
реход на прогрессивные и дорогостоящие виды вооружения 
(ратные люди обязаны были иметь не только холодное, но 
и огнестрельное оружие). Однако хищение оружие все еще 
рассматривалось в рамках преступлений против имущества, 
причем в Судебниках нет дифференциации ответственности 
за кражу с учетом значимости предмета преступления, как 
это было в древнерусском праве.

Соборное Уложение 1649 г. (далее – СУ) впервые закре-
пляет отдельную норму о хищении оружия в Главе VII, где за-
конодательной регламентации подверглись ратные люди, т.е. 
армия. За кражу оружия у военнослужащего устанавливается 
телесное наказание (битье кнутом) согласно ст. 28 Главы VII «О 
службе всяких ратных людей Московского государства»: «А бу-
дет кто, будучи на службе в полках, у кого украдет ружье, и того 
бити кнутом нещадно, а что украл и то на нем доправить и от-
дать тому, у кого он украл»3. Субъектом преступления является та-
кой же военнослужащий, т.е. дело происходит в военное, а не мир-
ное время4. Кроме того, телесному наказанию подвергается любой 
преступник, независимо от его сословной принадлежности – будь 
то боярин или рядовой «даточный человек». Нет указаний на слу-
чаи, когда оружие у ратных людей могли похитить гражданские 
лица, нет отдельных статей о хищении вооружения, принадле-
жащего гражданским лицам. Очевидно, что ответственность 
за подобные деяния наступала по статьям об имущественных 
преступлениях. Прочие статьи об оружии в СУ касаются пре-
ступлений при государевом дворе: обнажение оружия или сра-
жение при царском дворе; ношение и использование луков и 
огнестрельного оружия без государева указа (Ст. 2-7, Глава III)5. 

В условиях масштабных государственных и военных ре-
форм Петра I происходит дальнейшее развитие норм о хище-
нии оружия. Если до реформ обмундирование и часть оружия 
все еще могли оставаться собственностью ратных людей, то те-
перь армия была поставлена на государственное обеспечение и 
все предметы вооружения оказались под особым военно-госу-
дарственным контролем. 

Ключевыми документами о незаконном обороте и хище-
нии оружия являются Артикул воинский 1715 г. и Устав морской 
1720 г. Как и в СУ, хищение вооружения включено в преступления, 
вредящие интересам военной службы. Ответственность за про-
тивоправное обращение с оружием описывается в следующих 
главах: Глава 6 «О воинских припасах, ружье, мундире, о потра-
те, и небрежении оного» Артикула воинского 1715г.; Глава 4 Кни-
ги 5 «О кораблях, магазейнах, о воинских корабельных припасах, 
ружье, мундире, амуниции, о потрате и небрежении оного» Мор-
ского устава 1720 г. Артикул воинский вскоре был распространен 
не только на военных, но и гражданское население страны и стал 
выполнять функции общего уголовного закон (вплоть до издания 
в 1832 г. XV тома Свода Законов Российской империи).

Хищения вооружения в основном подпадали под опреде-
ление квалифицированной кражи: со склада; у товарища (здесь 
предметом кражи могло являться не только оружие). Артикул 
191 устанавливал следующие виды ответственности: «Ежели кто 
украдет... из артиллерии, магазейну, амуниции или цейхгаузу 
его величества... или на месте, где он караул имел, оный хотя 
много или мало украл, имеет быть повешен»6. Устав морской 
1720 г. в качестве санкций за указанные действия предусматривал: 
смертную казнь через повешение или «вырезав ноздри, с нака-
занием сослан будет на галеру»7. 

Со второй половины XVIII в. российский законодатель 
впервые переходит к правовой охране общественной безопас-
ности, появляется ряд новых норм, регулирующих оборот и 

3 Российское законодательство X-XX веков. Т. 3: Акты Земских Со-
боров. – М., 1985. – С. 97.

4 Там же. – С. 273.
5 Там же. – С. 90.
6 Российское законодательство X–XX вв. – Т. 4. – С.365.
7 Устав морской 1720 г. Законодательство Петра I. – М., 1997. – С. 326.

использование оружия. Устав благочиния или Полицейский 
устав 1782 г. затрагивает незаконное ношение или использова-
ние оружия (под «оружием» понимается только холодное или 
огнестрельное, а не предмет совершения преступления в целом). 
Законодатель со всей серьезностью воспринимает незаконное но-
шение оружие как общественно опасное деяние (ст. 213), впро-
чем, не влекущее тяжких последствий: «Буде кто в городе учнет 
носить орудие, кому узаконение того не дозволяет или предпи-
сывает, с того, отобрав орудие без возврата, взыскать пеню днев-
ное содержание рядового, и сажать под стражу, дондеже запла-
тить» (ст. 255). Незаконное использование оружие на людях (ст. 
261 п. 4) влекло отдачу под суд8. 

Для понимания логики развития законодательства в им-
перскую эпоху важно учитывать, что граждане обладали пра-
вом с целью самообороны приобретать и хранить огнестрель-
ное оружие. Это право не имело явных ограничений, тем не 
менее государство ощущало растущую потребность в контро-
ле за оборотом оружия всех разновидностей, что и было за-
креплено в Своде Законов Российской империи и Уложении 
о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г.9 (далее – Уло-
жение) В Уложении впервые выделяются в отдельную группу 
преступлений посягательства на общественную безопасность10: 
раздел «О преступлениях и проступках против общественного 
благоустройства и благочиния» содержал главу «О нарушении 
общественного спокойствия, порядка и ограждающих их поста-
новлений». 

При составлении Уложения проявились глубокие из-
менения в области преступлений против собственности. Так, 
новшеством стало объединение кражи, грабежа, мошенни-
чества и разбоя общим понятием «похищение». Похищение 
имущества распадалось на множество видов, выделяемых с 
учетом особенностей предмета, обстановки, способа дей-
ствия, субъекта преступления. Несмотря на свою обширность 
(2224 статьи), Уложение не содержало специальных норм о хи-
щении предметов вооружения, описывая это деяние в составах 
иных преступлений против собственности. Это можно объяснить 
тем, что расширение системы санкций за преступления про-
тив чужой собственности и правоприменительная практика 
не требовали от законодателя разработки специальных норм, 
повышающих ответственность за хищение оружия.

В период буржуазных реформ второй половины XIX в. 
произошли очередные глубокие изменения в законодательстве. 
После издания судебных уставов 1864 г. часть норм из Уложения 
была перенесена в «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями», поэтому в редакции Уложения 1866 г. осталось две из 
восьми ранее существовавших статей по вопросам оборота ору-
жия и боеприпасов, а в редакции 1885 г. появились три статьи 
об ответственности за нарушение правил оборота пороха и дру-
гих взрывчатых веществ11. Также в сфере незаконного оборота 
оружия можно выделить ст. 341 «Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений» 1857 г., где вводился запрет «всем и 
каждому носить оружие кроме тех, кому законом то дозволяет 
или предписывает»12. 

Составители Уложения 1903 г. опирались на родовое поня-
тие «похищения» или «имущественного хищничества», близкое 
к современному понятию хищения. Система имущественных 
преступлений пересматривалась с точки зрения ее укрепления 
и упрощения13. Ст. 582 главы XXII «О воровстве, разбое и вымо-

8 Российское законодательство X—XX веков. Т. 5. Законодатель-
ство периода расцвета абсолютизма. — М.: Юрид. лит., 1987. – С. 
368, 378, 379.

9 Сошина Л. А. История отечественного уголовного законодатель-
ства об ответственности за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом оружия (1917-1945 гг.) // Сибирский юридический 
вестник. – 2008. – № 4 (43). – С. 85

10 Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологиче-
ские аспекты. – М.: НОРМА, 2001. –208 с.

11 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. 
Изд. Н.С. Таганцевым. – СПб., 1892. – С. 986-987.

12 Тростянский А. Г. Законодательное регулирование оборота оружия в 
России: история и современность // Электронный научный журнал 
«Наука. Общество. Государство». – 2015. - Т. 3. – № 3 (11). – С. 3. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://esj.pnzgu.ru/昀les/esj.
pnzgu.ru/trostiansky_ag_15_3_02.pdf.

13 Пирогов П. П. Основные этапы закрепления ответственности за 
преступления против собственности по уголовному законода-
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гательстве» содержит п. 3 о квалифицированном виде кражи 
– «воровстве казеннаго воинскаго оружия, патронов, пороха или 
других предметов, принадлежащих к средствам нападения или 
защиты, по промыслу или хотя и не по промыслу», которое на-
казывалось заключением в исправительный дом. Хищение ору-
жия у частных лиц рассматривалось как простое воровство, а по
тяжести наказания сопоставимо с кражей чужого движимого
имущества, стоимостью свыше 500 рублей. 

Основная часть норм, предусматривавших ответственность 
за незаконный оборот оружия и боеприпасов, содержалась в Гла-
ве X «О нарушении постановлений, ограждающих общественную 
и личную безопасность». Например, по ст. 222 за хранение или 
сбыт взрывчатого вещества или снаряда, предназначенных для 
совершения тяжкого преступления, виновного в изготовлении 
заключали в исправительный дом14. Глава о политических пре-
ступлениях, в отличие от многих остальных глав, была введена в 
действие, поэтому нам представляется важным, что именно здесь 
содержатся нормы о хищении вооружения. Очевидно, уголовная 
ответственность за это деяние должна была сыграть значимую 
роль в связи с нарастанием революционных настроений15. После 
революции 1905-1907 гг. государство предприняло ряд мер на сни-
жение числа оружия, принадлежащего гражданам, путем изъ-
ятия пистолетов военных образцов. 

Источники похищения предметов вооружения включают 
в себя «склад, оружейный или орудийный заводы, укреплен-
ное место и военное судно». Происходит расширение предмета 
преступления: это не только оружие, но и военные припасы. 
Немаловажно, что для совершения данных преступлений было 
характерно соисполнительство, и в целом в Уложении 1903 г. 
особое внимание уделяется институту соучастия. 

Военная обстановка Первой мировой войны и революци-
онные события 1917 г. повышают значимость оружия и контро-
ля над его оборотом. Так, Приказ №1 Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов по гарнизону Петроградского 
военного округа от 1 марта 1917 г. предусматривал дальнейшее 
ужесточение контроля за казенным вооружением в п. 5: «Всякого 
рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные авто-
мобили и прочее должны находиться в распоряжении и под кон-
тролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не 
выдаваться офицерам даже по их требованиям»16. 

По итогам Февральской революции 1917 г. в Петрограде 
большие объемы оружия скопились у рабочих, солдат и пред-
ставителей радикальных партий. После очередного прави-
тельственного кризиса и столкновений во время июльской де-
монстрации в поддержку Советов, Временное правительство 
перешло к жестким мерам по наведению порядка. Постанов-
ление 12 июля 1917 г. предписывало населению Петрограда и 
окрестностей в течение определенного срока сдать все холодное 
и огнестрельное оружие казенного образца, а также боеприпасы. 
Предлогом данной акции послужила потребность в оружии на 
фронтах Первой мировой войны. Лицам, добровольно сдавшим 
оружие казенного образца в срок, гарантировалась анонимность 
(«не подлежат ни переписи, ни опросам»), уклонившиеся от сда-
чи подлежали ответственности как виновные в похищении казен-
ного имущества17.

После установления Советской власти общественное раз-
межевание вылилось в Гражданскую войну. Теперь уже новое 
большевистское правительство было вынуждено решать про-
блему изъятия оружия из незаконного оборота. Эти усилия 
нашли отражение в нормативных актах об ответственности за 
совершение воинских преступлений. Как и Временное прави-
тельство, Совет народных комиссаров 18 октября 1918 г. принял 
декрет «О сдаче оружия»18, который обязал население сдать не 
только казенное, но всё имеющееся на руках оружие, включая 

тельству дореволюционной России // Вестник МИЭП. – 2015. – 
№ 3 (20). – С. 126.

14 Уголовное Уложение. – СПб., 1903. – С. 72.
15 Курс советского уголовного права: (Часть общая). В 5 т. – Т. 2. – 

Л., 1971. – С. 549.
16 Революционное движение в России после свержения самодержа-

вия / Под ред. Л. С. Гапоненко (отв. ред.). – М.: Акад. наук СССР, 
1957. – С. 189–190.

17 Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы 
и материалы. – М., 1959. – С. 302. 

18 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. 
Управление делами Совнаркома СССР. – М., 1942. – С. 1325-1327. 

неисправное, а выданные распоряжения на хранение оружия 
считались недействительными (оружие позволялось сохранить 
только членам РКП(б) в ограниченном количестве). Согласно 
п. 11 «за укрывательство оружия, задержку сдачи его или про-
тиводействие сдаче виновных подвергать лишению свободы на 
срок от одного года до десяти лет». Этот декрет был спровоци-
рован не только борьбой с контрреволюционными силами, но 
и общим ростом преступности и бандитизма.

Таким образом, дореволюционное законодательство демон-
стрирует последовательное усложнение понятия «оружия» как 
предмета преступления, что в различные период российской 
истории влечет за собой соответствующую реакцию законодате-
ля. На раннем этапе развития российского государства оружие не 
рассматривалось как объект государственного контроля, отсюда 
единичные упоминания о хищении оружия в рамках преступле-
ний против собственности. Лишь в Соборном Уложении 1649 г. 
с появлением армии как регулярного государственного институ-
та, хищение оружия в военной среде несколько обособляется от 
остальных видов имущественных преступлений. Тем не менее, за-
конодатель продолжает воспринимать оружие как вид собствен-
ности, который в силу своей опасности следует контролировать 
более тщательно. С развитием военной промышленности и необ-
ходимости для самодержавного государства защищать свои устои, 
появляется ряд норм, где незаконное использование оружия пря-
мо понимается как деяние, опасное для общества и государства.
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Ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, которое было приобретено пре-
ступным путем другими лицами предусмотрена в ст. 174 УК РФ. 
Данное преступное деяние имеет достаточно высокую степень 
общественной опасности в силу того, что преступным доходам 
фактически придается статус легальных и они поступают в обыч-
ный гражданский оборот. В то же время, как свидетельствуют 
статистические данные, количество выявленных преступлений 
данного вида невелико. Так, в 2019 году было выявлено 946 пре-
ступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, в 2018 году 
– 993 таких преступления1. На фоне общего количества регистри-
руемых в Российской Федерации криминальных деяний данные 
цифры выглядят весьма незначительно, что большинство иссле-
дователей объясняет высокой степенью латентности преступле-
ний данного вида, обусловленной в значительной мере трудно-
стями их выявления. 

Для того, чтобы определить основные проблемы, которые 
возникают при выявлении легализации преступных доходов, 
полученных другим лицом, необходимо уяснить, что же пред-
ставляет собой данное деяние, в связи с чем, требуется дать его 
краткую уголовно-правовую характеристику. 

Объектом рассматриваемого деяния выступают отношения 
в сфере экономики. Объективная сторона заключается в том, что 
определенное лицо, достоверно зная о том, что определенное 
имущество либо денежные средства приобретены в результате 
совершения преступления, совершает с данными имуществом 
либо денежными средствами финансовые операции или иные 
сделки, для того, чтобы придать правомерный вид преступно по-
лученным доходам. Субъектом рассматриваемого деяния может 
выступать любое физическое лицо, отвечающее общим призна-
кам субъекта в уголовном праве, единственное исключение в дан-
ном случае – по данной норме не может нести ответственность то 
лицо, которое участвовало в совершении предикатного престу-
пления, то есть, того преступления, в результате которого и был 
получен доход. Здесь законодатель предусмотрел определенные 
разграничения, выделив легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества лицом, совершившим предикат-
ное преступление, в отдельную норму – ст. 174.1 УК РФ. Субъек-
тивная сторона характеризуется прямым умыслом, при этом, 

1 Статистический сборник МВД РФ. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/.

важнейшее значение имеет цель совершения преступления 
–придание законного вида владению, пользованию либо распо-
ряжению доходом, полученным преступным путем. И именно 
эта цель и является отличительным признаком данного деяния, 
отграничивающим его, в частности, от такого деяния, как сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем, ответствен-
ность за которое установлено в ст. 175 УК РФ. В последнем случае 
лицо стремится лишь к обогащению либо преследует цель ока-
зать помощь виновному в совершении предикатного преступле-
ния в избавлении от имущества, добытого преступным путем. 
По данному поводу высшей судебной инстанцией четко разъ-
яснено, что распоряжение доходами, полученными преступным 
путем, в личных целях, не свидетельствует о наличии у виновно-
го цели придания правомерного характера данным доходам2. К
примеру, если лицо, используя денежные средства, полученные 
другим лицом в результате преступления, приобретает на них 
продукты питания, предметы одежды, бытовой инвентарь, и т.д., 
оно лишь распоряжается преступно полученными доходами, а 
не легализует их. 

Все вышеуказанные элементы преступления, предусмо-
тренного ст. 174 УК РФ, должны учитываться в каждом случае, 
когда речь идет о наличии либо отсутствии признаков данного 
преступления, поскольку уголовно – наказуемое деяние считает-
ся выявленным тогда, когда оно зарегистрировано и принято ре-
шение о возбуждении уголовного дела, а это возможно исключи-
тельно при наличии всех признаков состава преступления. Если 
же какой – либо из признаков состава преступления отсутствует 
(к примеру, цель легализации), то принимается решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела, а значит, не может идти и 
речь о выявлении преступления. 

Теперь необходимо перейти непосредственно к пробле-
мам, с которыми правоохранительные органы сталкиваются при 
выявлении деяний, предусмотренных ст. 174 УК РФ. Выявление 
данного преступления, как и большинства других, осуществля-
ется в результате оперативно-розыскной деятельности, как сви-

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 
32 (в ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о лега-
лизации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем» // Россий-
ская газета. 2015. 13 июля. № 151. 
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детельствует анализ правоприменительной практики, наиболее 
часто в данном случае проводятся такие оперативно-розыскные 
мероприятия как:

– исследование финансово-хозяйственных и бухгалтерских 
документов организации о проведенных сделках и финансовых 
операциях; 

– наблюдение за проверяемыми лицами и их деятельно-
стью;

– контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-
общений; 

– прослушивание телефонных переговоров;
– снятие информации с технических каналов связи; 
– оперативное внедрение сотрудников в организации и 

группы, занимающиеся легализацией (отмыванием) денежных 
средств. 

В то же время, учитывая специфику рассматриваемого пре-
ступного деяния, необходимо отметить, что посредством про-
ведения только лишь оперативно – розыскных мероприятий 
далеко не всегда удается получить необходимую информацию, 
которая может выступить в качестве основания возбуждения 
уголовного дела, здесь важное значение имеет взаимодействие с 
Росфинмониторингом, в задачи которого входит обнаружение 
денежных вкладов, взаимодействие с финансовыми разведками 
иностранных государств с целью получения сведений о сомни-
тельных финансовых операциях и сделках, совершенных гражда-
нами России за рубежом. И здесь возникает достаточно большое 
количество проблем. 

Прежде всего, те аналитические справки, которые право-
охранительные органы по запросу получают от Росфинмонито-
ринга, носят лишь ориентирующий характер, они не могут рас-
сматриваться в качестве доказательства, на их основе возможно 
лишь определение направлений дальнейшего сбора информа-
ции, в ходе расследования следователи вынуждены запрашивать 
ту же самую информацию в кредитных учреждениях, что затя-
гивает сроки расследования3. Очевидно, что данную проблему 
можно разрешить достаточно просто, рассматривая информа-
цию, полученную из Росфинмониторинга в качестве доказатель-
ства. 

Еще одна проблема в данной сфере – длительное исполне-
ние запросов правоохранительных органов, следует отметить, 
что законодательно установлен предельный срок на их испол-
нение в 30 суток4, что само по себе является достаточно длитель-
ным, но нередко и данный срок не соблюдается, и информацию 
приходится ждать достаточно долго. Все это говорит о том, что в 
целях повышения эффективности выявления легализации пре-
ступных доходов необходимо совершенствовать деятельность 
Росфинмониторинга, в частности, оптимизировать механизм 
взаимодействия с правоохранительными органами, повышая 
качество предоставляемой информации и сокращая сроки от-
вета на запросы. Также требуется и развитие международного 
сотрудничества с аналогичными органами иностранных госу-
дарств. 

Не менее значимая проблема заключается и в том, что не-
смотря на длительное время существования в российском уголов-
ном законодательстве нормы, устанавливающей ответственность 
за легализацию денежных средств и иных доходов, полученных 
преступным путем, до настоящего времени судебная практика 
по данному вопросу не отличается единообразием. Данная про-
блема находит свое проявление в том, что за одни и те же дей-
ствия в различных регионах страны лица могут быть привлече-
ны к уголовной ответственности, а в других – оправданы в связи 
с отсутствием признаков состава преступления. Так, к примеру, 
если весть речь о легализации доходов, полученных от преступ-

3 Поляков Н.В., Гармаев Ю.П. Проблемы выявления и раскрытия 
легализации преступных доходов, полученных он незаконной 
банковской деятельности // Вестник Краснодарского универси-
тета МВД России. 2019. № 2 (44). С. 53. 

4 Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Феде-
ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Фе-
деральной таможенной службы, Следственного комитета при 
прокуратуре РФ, Федеральной службы по финансовому монито-
рингу от 5 августа 2010 г. № 309/566/378/318/1460/43/207 «Об 
утверждении Инструкции по организации информационного 
взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмы-
ванию) денежных средств и иного имущества, полученных пре-
ступным путем» // Вестник Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации. 2010. № 3-4. 

ной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, то в некоторых случаях многоуровневые схемы перевода 
денежных средств через электронные платежные системы и их 
последующее обналичивание рассматриваются либо в качестве 
составной части предикатного преступления либо как распоря-
жение преступным доходом, что исключает возможность квали-
фикации таких действий по ст. 174 УК РФ5. 

Основные сложности в данном случае сводятся к следующе-
му: 

– сложность доказывания преступного происхождения де-
нежных средств или иного имущества;

– сложность доказывания знания лицом, придающим ле-
гальный вид денежным средствам или имуществу, о преступном 
происхождении данного имущества или денежных средств;

– сложность доказывания умысла на совершение данного 
преступления, а также обязательной цели преступления, пред-
усмотренного ст. 174 УК РФ;

– сложность отграничения легализации имущества, добы-
того преступным путем, от распоряжения им в целях личного 
потребления. 

Решение данных проблем видится в следующем: 
– повышение профессионализма сотрудников правоох-

ранительных органов, в задачи которых входит выявление и 
расследование фактов легализации, одним из способов может 
выступать проведение совместных совещаний сотрудников 
оперативных и следственных подразделений, в ходе которых 
надлежит как изучать положительный опыт привлечения к от-
ветственности лиц, виновных в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 174 УК РФ, так и анализировать ошибки, вслед-
ствие которых привлечь виновных к уголовной ответственности 
не удалось;

– приведение к единообразию судебной практики, что воз-
можно посредством совершенствования разъяснений высшей 
судебной инстанции, поскольку, как свидетельствует анализ про-
блем, возникающих в правоприменительной практике, действу-
ющее постановление Пленума ВС РФ не дает однозначного от-
вета на многие вопросы.
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С должностной халатностью на различных этапах жизни сталкивается практически 
каждый. Безответственные, небрежные сотрудники могут доставить немало проблем как 
своим клиентам, так и начальству. Однако не каждый человек знает, как на это реагировать, как 
поступать и что понимать под должностной халатностью, часто путая ее со злоупотреблением 
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THE CONCEPT AND TYPES OF MALPRACTICE

Almost everyone faces malpractice at various stages of life. Irresponsible, careless employees can cause a lot of problems for both 
their clients and bosses. However, not everyone knows how to react to this, how to act and what is meant by official negligence, often 
confusing it with abuse of power or with malfeasance.
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Само понятие должностной халатности содержится в 
Уголовном кодексе РФ. В соответствии с ним, должностная 
халатность – это неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние должностным лицом своих обязанностей вследствие не-
добросовестного или небрежного отношения к службе либо 
обязанностей по должности, если это повлекло причинение 
крупного ущерба или существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства1.

Существует большая разница между халатностью и, на-
пример, злоупотреблением. Последнее влечет за собой на-
рушение прав граждан или интересов общества и государ-
ства в результате корысти и личной заинтересованности2. То 
есть если сотрудник хотел получить какую-либо выгоду, а не 
просто отнесся к своим обязанностям безответственно, то это 
уже нельзя считать халатностью.

Должностная преступность же – это гораздо более об-
ширное понятие, включающее в себя целый ряд понятий. 
В криминологии должностная преступность – это противо-
правные действия, посягающие на государственную власть, 
интересы государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления. Список деяний довольно обширен. 
Помимо халатности и злоупотреблений, в перечень долж-
ностных преступлений входят незаконная предпринима-
тельская деятельность, превышение полномочий, подлоги, 
взятки, отказ в предоставлении информации вышестоящим 
органам.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.08.2020). - Ст. 293. - Ч. 1.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.08.2020). - Ст. 285.

Должностная халатность, как было указано выше, мо-
жет коснуться каждого гражданина. При этом для каждой 
сферы деятельности сотрудников существует своя опреде-
ленная специфика и определенные последствия небрежного 
отношения к работе. Это можно легко проследить на при-
мерах представителей различных государственных служб: 
должностных лиц, приставов, судей, сотрудников полиции, 
работников сферы здравоохранения.

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функ-
ции в государственном органе3.

Проблема выхода субъекта власти за рамки обозначен-
ных прав не нова. Из-за значительного социального вреда 
наказание за это преступление, которое не является тяжким, 
введено еще в XIX столетии. История судебной практики де-
монстрирует уменьшение тяжести преступления и видов на-
казаний за него.

Анализируя преступления в сфере реализации госу-
дарственной власти, можно установить один важный аспект 
– вред от действий виновного лица имеет длительный харак-
тер. Помимо непосредственного вреда возникает побочный –
неуверенность общественности в непоколебимости государ-
ственной власти и защите интересов граждан.

Столкнувшись с бездействием должностного лица (на-
пример, с отсутствием реакции на обращения от граждан), 
закон предписывает незамедлительно:

3 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.08.2020). - Ст. 4.
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1. Написать заявление в вышестоящую инстанцию с
подробным описанием обстоятельств произошедшего и по-
следствий, к которым привела халатность государственного 
служащего.

2. Обратиться с заявлением в полицию.
3. В случае отсутствия реакции властей на данные дей-

ствия подать исковое заявление в суд по статье 293 УК РФ.
Федеральная служба судебных приставов является орга-

ном исполнительной власти, основная задача которой – обе-
спечивать вступление в силу и исполнение судебного поста-
новления. Деятельность данной организации регулируется 
Федеральным законом «О судебных приставах» от 21.07.1997 
№ 118-ФЗ.

К халатности приставов можно отнести отказы в предо-
ставлении необходимой гражданину информации, утерю 
поступающих бумаг и квитанций, несвоевременную или не-
обоснованную блокировку счетов гражданина и многое дру-
гое.

В этих случаях гражданину следует:
1. Подать заявление в суд или прокуратуру или, запол-

нив форму на сайте ФССП, подать жалобу в Управление 
ФССП.

2. Обратиться при необходимости за материальной ком-
пенсацией. Имущественную ответственность пристав может 
понести согласно ч. 3 ст. 19 Закона, ст. 1069 ГК РФ.

На практике, халатность судей чаще всего выражается в 
оставлении без внимания каких-либо обстоятельств дела. На-
пример, если какой-либо документ будет подшит в материа-
лы, а судья его попросту не заметит. Часто это препятствует 
подаче апелляционных жалоб.

При возникновении необходимости гражданин имеет 
право:

1. Написать заявление о восстановлении срока подачи
жалобы в порядке апелляции. Если результат заседания не 
удовлетворил по причине халатности судьи, это может ис-
править апелляция.

2. Написать жалобу в вышестоящую инстанцию, учиты-
вая, что срок наступления дисциплинарной ответственности 
судей ограничен до полугода со дня выявления проступка4.

Сотрудники полиции имеют довольно большой спектр 
полномочий и обязанностей. Неправильное заполнение 
протоколов, неумышленные нарушения в ходе следственных 
действий и многое другое в данном случае может попасть 
под определение халатности. В основном действия полицей-
ских урегулированы Федеральным законом «О полиции» от 
07.02.2011 № 3-ФЗ.

Здесь вариантов действий пострадавшего гражданина 
довольно много: жалоба в прокуратуру, жалоба в Следствен-
ный комитет России, заявление на имя вышестоящего на-
чальства (например, начальника УВД), жалоба в суд по статье 
293 УК РФ.

Самой, наверное, опасной, по понятным причинам, яв-
ляется халатность сотрудников медицинских учреждений. 
Здесь поможет ориентироваться в правовом поле Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» от 21.11.2011 № 323-Ф.

Алгоритм действий потерпевшего гражданина при ха-
латности врачей таков:

4 Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26.06.1992 № 3132-1(ред. от 31.07.2020 г.). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 02.08.2020). - Ст. 12.1.

1. Если нет цели привлечения медицинского работника
к ответственности, то возможно обратиться к главному врачу 
с требованием принять меры, и устранить причиненный его 
сотрудником вред.

2. При отказе руководства добиться мотивированного
отказа и подать иск в суд.

3. По возможности пройти независимую экспертизу для
подтверждения негативных последствий и приложить ее ре-
зультаты к судебному иску.

В последовательности действий в случае выявления фак-
та халатности в различных сферах деятельности людей много 
общего. Во многих случаях подаются жалобы в вышестоящие 
инстанции и судебные иски. Халатность – это, прежде всего, 
преступление. И если оно наносит какой-либо ущерб, это 
нельзя оставлять без внимания, ведь в следующий раз этот 
же сотрудник или его коллеги, почувствовав свою безнаказан-
ность, своим небрежным отношением могут навредить еще 
кому-либо. Каждый гражданин своей активностью может ре-
гулировать все сферы общественной жизни. Достаточно быть 
внимательным, выполнять обязанности качественно, соблю-
дать закон и не допускать в своей деятельности небрежность.
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Комарова Л. В.

Учитывая комплексный подход при исследовании об
стоятельств, смягчающих наказание, которые являются слож 
ным правовым феноменом, применение историкоправового  
анализа является актуальным.  

О.Л. Комарницкий полагает, что «цель более широкого 
изучения проблематики отечественных уголовноправовых  
норм состоит в исследовании ряда исторических периодов  
их развития»1. 

В поиске оптимального соотношения законодательных 
предписаний правоприменителю на всех временных отрез 
ках объединяющим является то, что смягчающим и отягчаю 
щим обстоятельствам отводится заметная роль2. 

По мнению А.А. Шишкина, «рассмотрение историче
ского развития и становления института обстоятельств, смяг 
чающих наказание, позволит глубже осознать его обществен 
ное и правовое назначение»3. 

Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. уста
новили перечень смягчающих обстоятельств, который в  
дальнейшем изменялся и совершенствовался4.  

Однако перечень обстоятельств, увеличивающих и 
уменьшающих вину и наказание, уже предусматривался в 

1 Комарницкий О. Л. О возникновении и развитии в российском  
государстве уголовно-правовых норм: исторический аспект //  
Известия вузов. Северо-кавказский регион. Общественные нау- 
ки. 2017. № 4. С. 52. 

2 Лоба В.Г. Малахова А. Русская правда: обстоятельства смягчаю- 
щие и отягчающие наказание // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5,  
Юриспруд. 2015. № 4 (29). С. 43.

3 Шишкин А.А. Сравнительный историко-правовой анализ инсти- 
тута смягчающих обстоятельств в законодательстве дореволюци- 
онной России // Бизнес в законе. 2011. № 2. С. 144.

4 Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.: Постанов- 
ление Народного Комиссариата юстиции РСФСР от 12 декабря  
1919 года // КонсультантПлюс.

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  
(раздел 5)5. 

Ввиду отсутствия в Уголовном уложении 1903 г. перечня 
обстоятельств, смягчающих вину, суд сам определял, какие  
обстоятельства он признает смягчающими. В тоже время  
Уголовное уложение содержало перечень отягчающих об 
стоятельств, что говорит о важности для законодателя при  
назначении наказания именно наличие обстоятельств, уси 
ливающих ответственность, например, как совершение пре 
ступления во время отбывания наказания6. 

Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. пред
усматривали такое смягчающее обстоятельство, как совер 
шение преступления впервые. УК РСФСР 1922 г.7 и 1926 г.8  
предусматривали другую терминологию, как «совершение  
преступления в первый раз».  

УК РСФСР 1926 г. – это первый законодательный акт, ко
торый ввел термин «смягчающее обстоятельство».  

УК РСФСР 1960 г. расширил содержание этого смягча
ющего обстоятельства и предусмотрел «совершение пре 
ступления впервые, вследствие случайного стечения обсто 
ятельств, если это преступление не представляет большой  
общественной опасности»9. 

УК РФ 1996 г. в своей начальной редакции в ст. 61 в свя
зи с введением категорий преступлений учел это в тексте  
смягчающего обстоятельства: «совершение впервые престу 
пления небольшой тяжести вследствие случайного стечения  
обстоятельств». На данный момент в связи с направлением  
уголовной политики на гуманизацию наказания ст. 61 УК РФ  
стала учитывать для смягчения наказания совершение впер

5 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Рос- 
сийское законодательство X-XX веков: В 9 т. Т. 6. М., 1988. С. 193-209.

6 Уголовное уложение 1903 г. // Российское законодательство  
X-XX веков: В 9 т. Т. 6. М., 1988. С. 193 - 209.

7 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // КонсультантПлюс. 
8 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // КонсультантПлюс. 
9 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // КонсультантПлюс.
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вые преступления не только небольшой, но и средней тяже-
сти. 

Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. и УК 
РСФСР 1922 г. предусматривали такое обстоятельство, смяг-
чающее наказание, как «совершение преступления в запаль-
чивости». 

Еще в петровские времена, Артикул воинский в ст. 152 
предусматривал такое смягчающее обстоятельство, как со-
стояние крайнего возбуждения10.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. содержало подобное смягчающее обстоятельство: «5) 
Если преступление учинено им вследствие сильного раздра-
жения, произведенного обидами, оскорблениями или ины-
ми поступками лица, коему он сделал или покусился сделать 
зло».

УК РСФСР 1926 г. употребляет другую, более современ-
ную терминологию, как совершение преступления «под вли-
янием сильного душевного волнения». УК 1960 г. дает более 
широкое толкование данного обстоятельства: «совершение 
преступления под влиянием сильного душевного волнения, 
вызванного неправомерными действиями потерпевшего». 
Принятый в 1996 году УК РФ полностью пересматривает пре-
дыдущий текст и дает новое понятие данного обстоятельства: 
«противоправность или аморальность поведения потерпев-
шего, явившегося поводом для преступления».

УК РСФСР 1922 г. в ст. 25 в качестве смягчающего обсто-
ятельства предусматривал совершение преступления «в со-
стоянии голода и нужды». Такое смягчающее обстоятельство 
предусматривало и Соборное уложение 1649 г. – «соверше-
ние преступления вследствие нужды»11.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. давало более широкое толкование данного обстоя-
тельства: «Если он учинил сие преступление единственно 
по крайности и совершенному неимению никаких средств к 
пропитанию и работе».

УК РСФСР 1926 г. по сравнению с УК РСФСР 1922 г. рас-
ширил это обстоятельство, отнеся к смягчающим обстоя-
тельствам совершение преступления «в состоянии голода, 
нужды или под влиянием стечения тяжелых личных или се-
мейных условий». 

УК РСФСР 1960 г. уже не упоминает голод и нужду в 
качестве смягчающего обстоятельства в связи с изменением 
жизненного уровня трудящихся и оставляет только «совер-
шение преступления вследствие стечения тяжелых личных 
или семейных обстоятельств». УК РФ расширяет данное об-
стоятельство за счет введения мотива сострадания: «совер-
шение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 
обстоятельств либо по мотиву сострадания». Законодатель 
считает, что термин «тяжелые жизненные обстоятельства» 
включает в себя и личные и семейные обстоятельства. 

УК РСФСР 1922 г. впервые закрепил такое обстоятель-
ство, смягчающее наказание, как совершение преступления 
«под влиянием угроз и принуждения другого лица». УК 
РСФСР 1926 г. дал качественно новое содержание данного 
обстоятельства: «под влиянием угрозы, принуждения, слу-
жебной или материальной зависимости». УК РСФСР 1960 
г. предусмотрел смягчение наказания, когда имелась у ви-
новного иная зависимость при совершении преступления: 
«совершение преступления под влиянием угрозы или при-
нуждения либо в силу материальной, служебной или иной 
зависимости». УК РФ выделил способы принуждения, и 
смягчающими обстоятельствами в настоящее время являют-

10 Непомнящая Т, В. Назначение уголовного наказания: теория, 
практика, перспективы. СПб.: Юрид. Пресс. 2006. С. 247.

11 Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство X-XX 
веков. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления 
Русского централизованного государства / Под ред. О.И. Чистя-
кова. М., 1985. С. 120.

ся физическое или психическое принуждение при соверше-
нии преступления, и сохранено смягчающее обстоятельство 
«совершение преступления в силу материальной, служебной 
или иной зависимости».

УК РСФСР 1926 г. впервые вводит такое обстоятельство, 
смягчающее наказание, как совершение преступления, «хотя 
и с превышением пределов необходимой обороны, но для 
защиты от посягательства на Советскую власть, революцион-
ный правопорядок или личность и права обороняющегося 
или другого лица». В дальнейшем в УК РСФСР 1960 г. тол-
кование посягательства уже не дается, а сводится к общему 
термину «общественно опасное посягательство»: «соверше-
ние преступления при защите от общественно опасного по-
сягательства, хотя и с превышением пределов необходимой 
обороны». 

УК РФ в ст. 61 значительно расширил смягчение на-
казания, включив и другие обстоятельства, исключающие 
преступность деяния: «совершение преступления при на-
рушении условий правомерности необходимой обороны, 
задержания лица, совершившего преступление, крайней 
необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа 
или распоряжения».

Такие обстоятельства, смягчающие наказание, как со-
вершение преступления несовершеннолетним и женщиной 
в состоянии беременности, впервые в уголовном законо-
дательстве появляются в УК РСФСР 1926 г., правда, термин 
«несовершеннолетний» еще отсутствует, законодатель учи-
тывает в качестве смягчающего обстоятельства совершение 
преступления «лицом, не достигшим совершеннолетия». 

Данные смягчающие обстоятельства предусматрива-
лись и УК РСФСР 1960 г., и наличествуют в УК РФ и в насто-
ящее время. 

Но уже в средний период истории нашего государства 
Свод законов 1832 г. уже содержал статьи, позволявшие смяг-
чать наказание малолетним, не достигшим 17 лет при усло-
вии, что они понимали характер совершаемых ими деяний. 
Законодатель делил малолетний возраст на три периода12. В 
тоже время смягчающим обстоятельством являлся и 70-лет-
ний возраст виновного (т.е. и престарелость), которому не 
могли быть назначены телесные наказания. Надо отметить, 
что впервые в истории русского государства перечень обстоя-
тельств, смягчающих наказание, закрепил Свод законов Рос-
сийской империи 1832 г. 

УК РФ не содержит такого смягчающего обстоятельства, 
но суд учитывает престарелый возраст подсудимого, когда, 
согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает при назначении лич-
ность виновного. Данные смягчающие обстоятельства связа-
ны с личностью виновного. 

Законодательство XIV-XVII вв. уже предусматривало 
смягчение наказания в зависимости от характеристики лич-
ности виновного или потерпевшего, в частности, от социаль-
ной принадлежности («посмотря по человеку»)13. Это было 
связано с сословным феодальным характером уголовного 
права этого периода развития государства, когда представи-
тели различных сословных групп за конкретные преступле-
ния наказывались по-разному.

Такие обстоятельства, смягчающие наказание, как «чи-
стосердечное раскаяние или явка с повинной, а также актив-
ное способствование раскрытию преступления», «предот-
вращение виновным вредных последствий совершенного 
преступления, или добровольное возмещение нанесенного 

12 Авдеев В.А. Этапы регламентации обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих наказание, в уголовном праве России // Известия 
ИГЭА. 2006. № 2 (47). С. 91.

13 Судебник 1550 г. // Российское законодательство X-XX веков. Т. 2. 
Законодательство периода образования и укрепления Русского 
централизованного государства / Под ред. О.И. Чистякова. М., 
1985. С. 101-103.
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ущерба, или устранение причиненного вреда» появились 
впервые в УК РСФСР 1960 г. и нашли свое дальнейшее раз-
витие в УК РФ. 

Обратимся к истории российского уголовного законода-
тельства, и мы увидим преемственность, например, Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. пред-
усматривало подобные смягчающие обстоятельства: «Когда 
виновный добровольно и прежде, нежели на него пало ка-
кое-либо подозрение, явился в суд или же к местному или 
другому начальству и вполне чистосердечно с раскаянием 
сознался в учиненном преступлении;

Если он без замедления, благовременно и также с пол-
ною откровенностью, указал всех участников его в преступле-
нии.

Если он по содеянии преступления старался по крайней 
мере отвратить хотя некоторые из вредных оного послед-
ствий и вознаградить причиненные оным зло или убыток».

Законодатель отказался от закрепления в УК РФ такого 
смягчающего обстоятельства, как чистосердечное раскаяние, 
которое все равно в судебной практике признается судом в 
качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Смягчающим обстоятельством в настоящее время явля-
ется не только добровольное возмещение имущественного 
ущерба, но и морального вреда. Для смягчения наказание 
необходимо не только активно способствовать раскрытию и 
расследованию преступления, но также способствовать изо-
бличению и уголовному преследованию других соучастни-
ков преступления, способствовать розыску имущества, добы-
того в результате преступления. Впервые в УК РФ появилось 
такое смягчающее обстоятельство, как «оказание медицин-
ской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 
совершения преступления» и «наличие малолетних детей у 
виновного».

Такое обстоятельство, смягчающее наказание, как при-
знание вины, законодательно не было закреплено ни в од-
ном из вышеуказанных Кодексов, но всегда учитывается в 
судебной практике. Для сравнения укажем, что английское 
уголовное законодательство, в частности, Закон об уголов-
ном правосудии 2003 г. предусматривает такое смягчающее 
обстоятельство, как признание своей вины14.

Рассмотрим такое обстоятельство, влияющее на назна-
чение наказания, как совершение преступления в состоянии 
опьянения. В настоящее время по УК РФ это обстоятельство 
относится к отягчающим наказание. В истории российского 
уголовного законодательства было иначе. Например, Судеб-
ник 1550 г. совершение преступления в состоянии опьянения 
признавал обстоятельством, смягчающим ответственность15.

Совершение преступления в состоянии опьянения по 
Соборному уложению 1649 г. также в отдельных случаях 
признавалось смягчающим обстоятельством: «И будет убой-
ца учнет говорити спытки, что убил не умышленном, в драке 
пьяным делом, и того убойцу бив кнутом, и дати на чистую 
поруку»16.

Согласно Артикулу воинскому (ст. 256), за совершение 
неумышленного преступления в состоянии опьянения, нака-
зание смягчалось17. 

14 Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право 
зарубежных стран. М., 2009. С. 276. 

15 Судебник 1550 г. // Российское законодательство X-XX веков. Т. 
2. Законодательство периода образования и укрепления Русско-
го централизованного государства / Под ред. О.И. Чистякова. М., 
1985. С. 101-103.

16 Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство X-XX 
веков. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления 
Русского централизованного государства / Под ред. О.И. Чистя-
кова. М., 1985. С. 120.

17 Артикул воинский // Российское законодательство X-XX веков: 
В 9 т. Т. 4. М., 1986. С. 367-385.

Анализ законодательной эволюции обстоятельств, смяг-
чающих наказание, показывает, что изменяющиеся обще-
ственные отношения влияют на изменения в уголовном за-
конодательстве, меняется объем смягчающих обстоятельств, 
совершенствуется язык, стиль, конструкция конкретных ви-
дов смягчающих обстоятельств18.
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к тому, что их авторские и смежные права переместились с привычных мест обитания, и  
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Абдурахманова М. С.

Алиева У. Т.

Активное использование киберпространства, особен
но в связи с последними событиями в мировом сообще 
стве, связанными с угрозой распространения каронови 
руса, является неизбежным процессом в современной  
действительности. Развитие цифровых технологий и рас 
пространение качественного высокоскоростного интернета  
обусловило трансформацию общественных отношений. В  
киберпространстве можно найти всё, в том числе и работу, 

и заказ товаров, работ и услуг. Киберпространство стало  
средством личного общение и развлечения.  

С развитием сети Интернет для преступников возник
ло широкое поле деятельности, освоение которого обеща 
ло огромную выгоду. Потенциал данной сферы возрос еще  
больше, когда сеть стала доступна широкому кругу лиц,  
которые, очевидно, не были готовы к тому, что их автор 
ские и смежные права переместились с привычных мест 
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обитания, и нашли свое убежище в темных закоулках сети 
Интернет.

Развитие коллективного управления авторскими и 
смежными правами обусловило необходимость исполь-
зования киберпространства компаниями и различными 
юридическими лицами, вызванное желанием последних 
приспособление к конъюнктуре рынка. Негативный эф-
фект цифровизации проявился в формировании нару-
шений в области защиты авторских и смежных прав, по-
явлении преступных посягательств с целью финансового 
обогащения преступников или получения доступа к част-
ной информации пользователей и т. д. 

Согласно данным МВД с 2019 года отдельной строкой 
в статистике преступлений стали выделять преступления, 
совершенные с использованием компьютерных и телеком-
муникационных систем в сфере нарушения авторских и 
смежных прав. За период с января по март 2019 г. таких 
выявлено 25725, но, разумеется, эта цифра не отражает все 
деяния в полном объеме во многом по причине латентно-
сти данных преступных посягательств.

Появление киберпреступлений в сфере авторских и 
смежных прав, породило ряд вопросов, связанных с поряд-
ком их выявления, установления личности преступника и 
дальнейшего их пресечения, а также вызвало некоторые 
проблемы, касающееся правильной квалификации дан-
ной категории преступлений их отграничения от смеж-
ных составов. Помимо этого, по нашему мнению, особую 
актуальность также приобретает вопрос о «перетекании» 
большинства преступлений в сфере незаконного использо-
вания объектов авторских и смежных прав в информаци-
онную плоскость и разработки, в связи с этим адекватных 
мер реагирования.

О существующих проблемах в правовом регулирова-
нии авторских отношений, возникающих в сети Интернет, 
ведутся дискуссии в обществе, в научной среде. Внимание 
этим вопросам уделяется и на государственном уровне. На 
сегодняшний день все больше вопросов возникает по пово-
ду эффективности коллективного управления авторскими 
и смежными правами аккредитованными организациями. 

Проблема преступлений в сфере авторских и смеж-
ных прав состоит также и в том, что компьютерные техно-
логии эволюционируют с большой скоростью, как и сред-
ства совершения преступлений, и объекты посягательств. 
Но страдают от этого владельцы авторских и смежных 
прав, у которых нет возможности приобрести дорогосто-
ящее оборудование, чтобы защититься от плагиата. Также 
можно сказать, что такие преступления являются сложно 
доказуемыми.

Очевидно дальнейшее развитие и распространение 
интернета, соответственно, своевременное выявление со-
циальных аспектов плагиата в сфере авторских и смежных 
прав позволит осуществлять качественную профилактику 
и предупреждение преступлений данной категории.

Следует обратить внимание на то, что нарушению 
прав правообладателей авторских прав способствует сфе-
ра коллективного управления правами фактически моно-
полизирована несколькими организациями, в этой сфере 
отсутствует конкуренция. 

Анонимность во многом обуславливает преступные 
посягательства, предусмотренные статьей 145 УК РФ. Воз-

можность совершить деяние без последствий привлекает 
определенный контингент, который мог не решится на 
осуществление преступления в реальной жизни, но спо-
собен на это в условиях анонимности. Анонимные посяга-
тельства в сфере авторских и смежных прав наносят суще-
ственный урон общественным отношениям. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы носит блан-
кетный характер. Как отмечает А. И. Чучаев, «бланкетная 
диспозиция формирует лишь общий запрет, содержание 
которого можно уяснить, обратившись к нормам других 
отраслей права»1. В таком случае в уголовно-правовое поле 
попадают нормы и иных отраслей права. Бланкетность 
может быть явной (ст. 264 УК РФ) и неявной (ст. 158 УК 
РФ)2. Второй вариант конструирования диспозиции созда-
ет большую неопределенность уголовно-правовых норм, 
потому что предполагает учет всей глубины нормативно-
правового регулирования в данной области, что зачастую 
сделать совсем непросто.

Основным направлением деятельности по выявлению 
преступных посягательств предусмотренных статьей 145 
УК РФ, является систематизация всевозможных источни-
ков получения информации о противоправных деяниях 
лиц, построения на их основе повторяющихся оперативно- 
тактических признаков искомого деяния, в целях эффек-
тивного противодействия совершения ими преступных 
посягательств, направленных на плагиат и контрофактное 
использование объектов авторских и смежных прав. Нами 
будет предпринята попытка систематизации источников 
информации, а также анализ основных способов соверше-
ния преступлений, направленных на незаконное исполь-
зование авторских прав. Проблемы классификации по-
ступающей информации были предложены различными 
авторами. Не вступая в полемику с ними, предложим свой 
вариант ее классификации. На наш взгляд, в ее основе дол-
жен находиться такой критерий как «субъект предоставле-
ния сведений». В связи с чем, поступающую информацию 
можно классифицировать следующим образом: 

 – оперативный поиск;
 – получение информации от внешних источников;
 – информация, ставшая известной следственным ор-

ганам, либо дознавателю в процессе расследования уголов-
ного дела;

 – анонимная информация.
В свою очередь каждый раздел классификации име-

ет спои подразделы. Приведенная классификация инфор-
мации, при помощи которой выявляются преступления, 
предусмотренные ст.145 УК РФ, отнюдь не является абсо-
лютной. В ее основе могут быть положены и иные крите-
рии, в связи с чем, она может быть представлена в ином 
качественном и количественном виде. Единственным зна-
менателем, на наш взгляд, любой подобной классифика-
ции является то, что знание сотрудниками оперативных 
подразделений признаков совершения преступных собы-
тий и распознавание объектов поиска, является одним из 
условием повышения эффективности информационно- 

1 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / 
отв. ред. Ю. В. Грачева, А. И. Чучаев. М.: Контракт, 2017. 704 с.

2 Наумов А. В. Конкретизация Конституционным Судом принципа 
законности Уголовного кодекса РФ // Уголовное право. 2018. № 1. 
С. 88-94.



236

Евразийский юридический журнал № 9 (148) 2020

поисковой работы по выявлению преступлений в сфере  
авторских и смежных прав совершаемых с использованием  
интернет технологий. 

Пиратство процветает по множеству причин, но две из 
них могут быть устранены именно технологией блокчейн. Пер 
вая причина — существующие сложности по отслеживанию  
правообладателями случаев использования их прав. После  
появления песни в сети у владельцев практически отсутствует  
возможность такого отслеживания. Кроме того, проблема ус 
ложняется наличием практики обмена музыкой в популярных  
социальных сетях. Это провоцирует формирование у пользова 
телей мнения о невозможности такого отслеживания и отсут 
ствия ответственности на нарушение авторских прав. В качестве  
второй причины пиратства можно указать тот факт, что часто  
невозможно отследить, кто является автором произведения, так  
как отсутствуют единые, постоянно обновляемые базы данных о  
правообладателях объектов права.  

С учётом всего вышеизложенного с учётом правопри
менительной практики, в целях противодействия престу 
плениям в сфере авторских и смежных прав считаем не 
обходимым обеспечить соответствующую техническую  
поддержку в виде регулярного обновления систем про 
граммного обеспечения и ITспециалистов, которые будут  
компетентны в вопросах кибербезопасности в сфере автор 
ских и смежных прав.  

На основе вышесказанного можно сделать следующие 
выводы:  

1) в настоящее время отсутствует единый нормативно
правовой акт, который бы регулировал правоотношения в  
цифровой среде, связанной с защитой авторских и смеж 
ных прав;  

2) отсутствуют регламентированные права и обязан
ности участников Интернетпространства, связанные с ох 
раной авторских и смежных прав;  

3) сложнодоказуемость преступлений обусловлена пре
жде всего недостатком квалифицированных ITспециалистов  
в области охраны авторских и смежных прав и устаревшим  
программным обеспечением в правоохранительных органах;  

4) отсутствует практика расследования трансгранич
ных преступлений, совершаемых в области нарушения ав 
торских и смежных прав, совершаемых с помощью инфор 
мационных технологий. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что пре
ступления, связанные с нарушением авторских и смежных  
прав в цифровом пространстве, возникли сравнительно  
недавно, и наблюдается отсутствие правовой реакции на  
тенденцию возникновения новых видов данной категории  
преступлений в цифровом пространстве и эффективного  
аппарата их предотвращения.  

С учётом всего вышеизложенного с учётом право
применительной практики, в целях противодействия пре 
ступлениям в сфере защиты авторских и смежных прав  
считаем необходимым, обеспечить соответствующую тех 
ническую поддержку в виде регулярного обновления си 
стем программного обеспечения и ITспециалистов, ко 
торые будут компетентны в вопросах охраны авторских и  
смежных прав.  

На наш взгляд, необходимо дать в уголовном законо
дательстве понятия преступного присвоения авторства в  
компьютерных сетях.

Считаем так же необходимым снижение возраста уго
ловной ответственности по статье 145 УК РФ с 16 до 14 лет.  

Учитывая, что при присвоении и незаконном исполь
зовании авторских и смежных прав нарушаются права че 
ловека и гражданина на собственность, авторское право,  
смежное право и т. д., необходимо совершенствовать нор 
му статьи 145 УК РФ, а именно: включить в квалифициро 
ванный состав ст. 145 УК РФ в качестве обязательного при 
знака непосредственного объекта состава преступления  
потерпевшего (физическое лицо, чьи права были наруше 
ны).  

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть 
важность решения проблем уголовноправовой ответ 
ственности за преступления в сфере авторских и смежных  
прав будет препятствовать развитию криминогенной сре 
ды, в т. ч. в сфере незаконного использования контрофакт 
ной продукции или фонограмм в целях сбыта. 

 Отдельно следует подчеркнуть важность развития 
интернеткультуры и обучение молодежи основам грамот 
ности в области использования авторских и смежных прав.  
Открытая информация о правилах использования автор 
ских и смежных прав в интернет пространстве в социаль 
ных сетях должны понизить уровень преступности в сфере  
авторских и смежных прав. 

В заключение стоит отметить, что в РФ остается мно
жество правовых проблем в области противодействия пре 
ступным посягательствам связанных с присвоением и ис 
пользованием авторских и смежных прав, совершаемых с  
использованием ИКТ. Вместе с этим результаты наших ис 
следований могут быть использованы законодателем для  
совершенствования уголовной политики в сфере охраны  
авторских и смежных прав. 
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В последние годы в Российской Федерации большое 
внимание общественности и правоохранительных органов 
уделяется преступлениям против личности, которые пред-
ставляют собой одну из наиболее распространенных и со-
циально опасных форм агрессии. Усугубляет ситуацию тот 
факт, что основная часть преступлений против личности со-
вершается в быту, близкими лицами, преимущественно на-
ходящимися в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в 2019 году в результате семейных конфликтов 
потерпевшими явилось почти 10 тыс. женщин и около 5 тыс. 
детей. В январе-августе 2020 года было зарегистрировано око-
ло 56 тыс. преступлений, совершенных на бытовой почве и 
квалифицированных по ст. 116 «Побои» УК РФ. В сфере се-
мейно-бытовых отношений зарегистрировано более 13 тыс. 
таких преступлений, из них в отношении женщин - около 9 
тыс., в отношении несовершеннолетних - 4,8 тыс.1 

Предупреждение совершения преступлений против 
личности всегда было проблематичным, так как указанная 
категория уголовных дел совершается на бытовой почве, a 
причинами являются такие неблагоприятные факторы как 
низкий уровень жизни населения, отсутствие трудовой заня-
тости, нравственно-психологический климат, эпидемиологи-
ческое состояние в стране, a также глобальные реформатор-
ские процессы.

1 Статистика и аналитика // Сайт ФКУ «ГИАЦ МВД России». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_
cen. (дата обращения: 29.07.2020). 

Задачей правоохранительных органов в тесной связи с 
государственными и общественными организациями, осу-
ществляющими профилактическую, социальную, нравствен-
ную и реабилитационную работу является противодействие 
указанным негативным явлениям путем проведения про-
филактической работы с категорией граждан, склонных к 
совершению преступлений на бытовой почве, выявление ад-
министративных правонарушений и превентивных составов 
преступлений. Для активации профилактики превентивных 
составов преступлений в течение года правоохранительны-
ми органами в Российской Федерации проводится ряд меро-
приятий. Операция «Превентив» обеспечивает посещение 
по месту жительства лиц, склонных к совершению престу-
плений на бытовой почве, лиц, употребляющих спиртные 
напитки, находящихся под административным надзором. С 
данной категорией граждан проводятся беседы, при выяв-
лении признаков совершения административного правона-
рушения составляются протоколы. При наличии признаков 
уголовно-наказуемого деяния собирается материал дослед-
ственной проверки, что, безусловно, также является профи-
лактической мерой.

Несмотря на то, что превентивные составы преступле-
ний, такие как ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью», ст. 116 УК РФ «Побои», ст. 1161 УК РФ 
«Нанесение побоев лицом, подвергнутым административно-
му наказанию», ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью» относятся к категории 
небольшой тяжести, их профилактика в первую очередь по-
могает предотвратить совершение более тяжких преступле-
ний против личности. К таковым преступлениям относятся 
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ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью», ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью», ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 131 
УК РФ «Изнасилование» и другие.

Раскрытие и расследование преступлений, привлечение 
виновных к уголовной ответственности не исчерпывают обя-
занностей органов предварительного следствия. Закон возла-
гает на них и специальные обязанности по предупреждению 
преступлений, что регламентировано ч. 2 ст. 158 УПК РФ. 
Вынесение представления – один из основных инструментов 
органов предварительного расследования для устранения об-
стоятельств, способствовавших совершению преступления. 
Обстоятельства, способствовавшие совершению преступле-
ния, являются частью предмета доказывания по уголовному 
делу (ч. 2 ст. 73 УПК РФ) и обязанностью органов предвари-
тельного расследования. 

Одной из важных обязанностей следователя и дознава-
теля является реализация всех мер для рассмотрения внесен-
ных по уголовным делам представлений и принятия государ-
ственными органами, организациями, в адрес которых они 
направлены, мер реагирования. Данную деятельность можно 
рассмотреть, как элемент общей системы криминалистиче-
ской профилактики преступлений. 

Для улучшения работы по профилактике, помимо 
внесения представлений органами предварительного рас-
следования, применяются и иные методы, как например, 
межведомственные совещания, участие в различных коор-
динационных совещаниях правоохранительных органов по 
вопросам профилактики, выступления в образовательных 
организациях, трудовых коллективах, средствах массовой ин-
формации. Результаты данной работы учитываются и в ин-
формационном центре МВД России и его территориальных 
органах. 

Как показывает следственная практика, совершение 
ряда преступлений против личности обусловлено типичны-
ми, повторяющимися обстоятельствами. К таковым можно 
отнести состояние опьянения, ревность, неприязненные от-
ношения, хулиганские побуждения, ссора, драка и другие. 
Однако можно отметить, что ряд преступлений совершается 
внезапно, в результате стечения обстоятельств, неправомер-
ного поведения или провокационных действий потерпевше-
го. Важно отметить, что даже в случае получения положи-
тельного ответа на представление, следователь, дознаватель 
должны лично убедиться в эффективности принятых мер в 
отношении адресата представления. Например, таким под-
тверждением могут быть: перечень проведенных мероприя-
тий, копия приказа о наложении дисциплинарного взыска-
ния, копия приказа об увольнении, выписка из протокола о 
рассмотрении представления и принятии конкретных мер, 
документация, подтверждающая установку определенного 
оборудования (светофор, камеры видеонаблюдения, кнопки 
охраны), договор об оказании охранных услуг.  

Следует учитывать тот факт, что представление, внесен-
ное по уголовному делу в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, 
подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его выне-
сения, с обязательным уведомлением должностного лица, его 
вынесшего. Однако, как показывает следственная практика, 
имеется множество фактов несвоевременного рассмотрения 
данных представлений. Ответственность за такое нарушение 
предусмотрено Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях (ст. 17.7 «Невыполнение 
законных требований прокурора, следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении»). Вместе с тем, 
нужно отметить, что в силу большой загруженности следова-
телей и дознавателей, данная мера не используется в полном 
объеме, материалы, содержащие признаки административ-
ного правонарушения, прокурору не направляются. 

В полной мере реализовать предупреждение, профи-
лактику преступлений против личности, конечно, возмож-
но. И решение этой задачи видится только в реализации 
совместных  усилий сотрудников правоохранительных орга-
нов, государственных и общественных организаций. В обще-
социальном плане профилактический эффект может быть 
обеспечен путем усиления воспитательной работы среди мо-
лодежи, строгого контроля за оборотом спиртосодержащих 
напитков, наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, качественной реали-
зацией мер, предусмотренных административным законо-
дательством. Помимо этого, правоприменителю, внесшему 
представление, необходимо присутствовать при его рассмо-
трении, чаще реализовывать такую превентивную меру как 
выступление в средствах массовой информации, в трудовых 
коллективах, образовательных организациях.  

Рассмотренные вопросы предупреждения преступле-
ний – лишь некоторые, ϲ которыми ежедневно сталкиваются 
правоприменители. Успешная профилактика правонаруше-
ний и преступлений – это грамотное взаимодействие всех 
подразделений правоохранительных органов, общественных 
организаций, трудовых коллективов, средств массовой ин-
формации вместе ϲ совершенствованием норм об ответствен-
ности за семейно-бытовые преступления, организационных 
и процессуальных процедур. 
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ПодоЗреВаеМоГо КаК КосВенные доКаЗаТеЛьсТВа еГо Вины  
В соВерШении МоШенниЧесКиХ дейсТВий

Мошенничество относится к наиболее традиционным и распространенным видам 
преступлений против собственности. Несмотря на появление все новых приемов и способов 
совершения мошеннических действий, сущность их остается прежней, направленной на 
завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Данная категория 
преступления относится к наиболее труднодоказуемым, по причине необходимости 
установления подтвержденного доказательствами прямого умысла. В правоприменительной 
практике наметилась тенденция по все большему уклону в сторону доказательства 
непосредственно прямого умысла подозреваемого, оставляя без должного внимания 
совокупность данных, которые относятся к категории косвенных доказательств. В статье 
обозначаются, направления, которые наравне с установлением прямого преступного умысла 
требуют соответствующей следственной и оперативно-розыскной проработки. К таковым 
относится целый ряд данных, которые в целом следует отнести к криминологическим 
аспектам преступления в части поведенческого отношения лица к совершенным деяниям. Не 
являясь прямым доказательством совершения противоправных деяний, такие установленные 
данные в совокупности с прямыми доказательствами могут лечь в основу обвинения лица в 
совершении мошеннических действий. 
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PERSONAL CHARACTERISTICS AND BEHAVIORAL COMPONENT OF THE SUSPECT AS INDIRECT EVIDENCE OF 
HIS GUILT IN COMMITTING FRAUDULENT ACTIONS

Fraud is one of the most traditional and common types of property crimes.  Despite the emergence of more and more techniques 
and methods of committing fraudulent actions, their essence remains the same, aimed at taking possession of other people’s property 
by deception and abuse of trust. This category of crime is one of the most difficult to prove, due to the need to establish evidence-based 
direct intent.  In law enforcement practice, there has been a tendency towards an ever greater bias towards proving the direct intent of 
the suspect, leaving without due attention the totality of data that belongs to the category of circumstantial evidence.  The article indicates 
areas that, along with the establishment of direct criminal intent, require appropriate investigative and operational-search study.  These 
include a number of data that, in general, should be attributed to the criminological aspects of a crime in terms of a person’s behavioral 
attitude to committed acts. Not being direct evidence of the commission of unlawful acts, such established data, together with direct 
evidence, can form the basis for accusing a person of committing fraudulent acts. 
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Преступления против собственности с давних времен 
относятся к наиболее распространенным противоправным 
деяниям. Практика показывает, что осложнение экономи-
ческой конъюнктуры прямо пропорционально отражается 
на количестве совершения хищений в сторону их увеличе-
ния. Несмотря на отсутствие признака применения наси-

лия либо угрозы применения такового, мошенничество 
относится к наиболее тяжким правонарушениям против 
собственности. Специфика данной категории престу-
плений в ее правоприменительной практике обозначила 
сложность доказательного процесса. В исследование хоте-
лось бы затронуть тему косвенных доказательств, которые 

Шамаев А. М.

Бондарь А. Г.
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в совокупности с прямыми, могут лечь в основу обвинения 
мошенника. 

Мошенничество относится к категории наиболее рас-
пространенных и традиционных форм совершения хищения. 
Статистика показывает, что количество совершенных престу-
плений данного вида не уменьшается, показывая ежегодную 
динамику по увеличению. Следует отметить, что в последнее 
время остро обозначилась проблема резкого всплеска мо-
шеннических деяний совершенных в сфере субсидий, креди-
тования, а также с использованием электронных платежных 
систем1. Сей факт предопределил необходимость комплекс-
ных слаженных действий со стороны оперативных подраз-
делений, органов предварительного следствия и других ве-
домств правоохранительной системы, в том числе в сфере 
проработки методики и тактики выявления, пресечения и 
юридического закрепления таких видов противоправных де-
яний2. Также, следствием участившихся таких фактов, стало 
внесение изменений в уголовное законодательство Россий-
ской Федерации с целью дифференциации способов совер-
шения мошеннических деяний. 

В статье хотелось бы коснуться мошеннических дей-
ствий относящихся к наиболее старым видам, затрагиваю-
щих сферу гражданско-правовых отношений, происходящих 
в повседневной жизни граждан. В данном случае мошенник 
получается в свое пользование имущество либо денежные 
средства от потерпевшего в счет обещания по оказанию раз-
личных услуг либо товара. При этом способы обмана и зло-
употребления доверием в каждом случае сугубо индивиду-
альны.

Проведенный опрос сотрудников органов предвари-
тельного следствия МВД по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, РСО-Алания и Республике Дагестан квалифициру-
ющихся на расследований уголовных дел экономической 
направленности показал, что первоочередной проблемой 
при доказывании вины лица совершившего мошеннические 
действия является сложность установления прямого умысла 
на совершение хищения путем обмана или злоупотребления 
доверием. Также в ходе опроса отмечалась значительная сте-
пень противодействия со стороны преступника3.

Следует заметить, что тактика ведения проверки об-
ращений граждан и даже предварительного следствия по 
мошенническим фактам примерно одинакова и имеет неко-
торые изъяны. Сотрудники органов правопорядка на началь-
ном этапе делают уклон в сторону сбора максимального ко-
личества прямых доказательств вины преступника, оставляя 
без внимания, так называемые косвенно подтверждающие 
противоправность деяния факты. Уделяя основное внимание 
доказыванию психологического внутреннего противоправ-
ного отношения преступника к совершенным им деяниям 
(умысел, мотивы, цели и т.д.), нередко остаются без внима-
ния поведенческие характеристики лица, в которых могут 
прослеживаться изменения, как на подготовительном этапе, 
так и после совершения мошеннических действий. Поэтому 

1 Шхагапсоев З.Л. Бураева Л.А. Киберпреступность и киберкон-
фликты в современной России // Пробелы в российском законо-
дательстве. 2018. № 3. С. 48-50.

2 Шамаев А.М., Бондарь А.Г. Противодействие незаконному полу-
чению бытовых субсидий // Евразийский юридических журнал. 
2019. № 2 (129). С. 249-250.

3 Шамаев А.М. Правоприменительные аспекты, связанные с ква-
лификацией мошеннических действий // Пробелы в российском 
законодательстве. 2020. Т. 13. № 3. С. 201-203.

хотелось бы затронуть криминологические аспекты противо-
правных деяний, относящихся к данной категории4. 

Следует отметить, что в большинстве случаев субъек-
том мошенничества является высокоинтеллектуальное лицо, 
имеющее хорошие познания, а также нередко практические 
навыки и умения в области юриспруденции и в какой-то уз-
копрофильной сфере5.

Несмотря на то, что наука уголовного права делит по ус-
ловиям формирования умысел на внезапно возникший и за-
ранее обдуманный6, следует признать, что именно последняя 
его форма характерна для большей части мошеннических 
действий. 

Зачастую совершению мошенничества предшествует 
тщательная подготовка, когда преступник совершает целый 
ряд действий для достижения своего преступного замысла и 
последующего сокрытия его последствий. К первой части та-
ких действий для примера можно отнести создание юриди-
ческой организации, аренда офисных помещений на непро-
должительный срок, приобретение дорогостоящей техники 
и приборов. Также следует признать, что в большинстве слу-
чаев лица, подвергающиеся мошенническому обману не слу-
чайны, а подбираются по своим личностным характеристи-
кам и жизненным потребностям. Поэтому, в ходе следствия, 
могут быть выявлены факты, подтверждающие сбор и ана-
лиз мошенником информации, касаемо интересующей его 
категории граждан либо организаций. Также обязательному 
исследованию подлежит исследование наличия познаний у 
подозреваемого в области совершения противоправных дея-
ний. Наличие высокого уровня знаний и практического опы-
та может косвенно подтвердить виновность лица, когда оно 
обещает потерпевшему предоставление товара или услуг по 
заранее низким фактически невыполнимым ценам. Отсут-
ствие таких знаний и навыков в узкопрофильной специаль-
ности, также в свою очередь может косвенно подтверждать 
преступный умысел, поскольку лицо заранее обещает вы-
полнение каких-либо обязательств, не представляя процеду-
ру и себестоимость их выполнения. 

При использовании в мошеннической схеме юридиче-
ской фирмы, следует провести тщательную проверку ее дея-
тельности. Необходимо отправить соответствующие запросы 
в налоговые органы, пенсионный фонд и другие государ-
ственные учреждения с целью подтверждения действитель-
ного функционирования организации (наличие соответ-
ствующих ОКВЭД, декларирование деятельности фирмы, 
движение денежных средств по счетам, наличие сотрудников 
с узкопрофильными специальностями по направлению де-
ятельности организации, производство необходимых отчис-
лений в пенсионный фонд и страховые учреждения и т.д.). 
Отсутствие вышеуказанных действий также косвенно под-
тверждает мошеннических умысел, когда выясняется, что 
фирма создавалась не для осуществления законной эконо-
мической деятельности. 

Также значимую информацию можно получить путем 
получения сведений от информационных центров и терри-

4 Хараев А.А., Мартыненко О.В. Проблемы противодействия пре-
ступности и некоторые пути преодоления // Пробелы в россий-
ском законодательстве. 2020. Т. 13. № 4. С.290-293.

5 Тарчоков Б.А., Шогенов Т.М., Бураева Л.А. Применение совре-
менных навигационных технологий в правоохранительной дея-
тельности // Евразийский юридических журнал. 2020. № 2 (141). 
С. 355-356.

6 Нагоева М.А. Основные черты международного терроризма // 
Социально-политические науки. 2019. № 3. С. 32-34.
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ториальных органов МВД по месту проживания либо пре-
бывания подозреваемого на предмет имевшихся случаев об-
ращения граждан по факту совершения им мошеннических 
действий по аналогичным или иным схемам, по результатам 
рассмотрения которых было принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела по различным причинам. 
Следует учитывать, что субъект мошенничества, разрабо-
тав преступную схему деятельности, осознавая, что не несет 
ответственности за свои «аферистические» действия, чаще 
всего продолжает противоправную деятельность в отноше-
нии третьих лиц, в том числе в иных сферах экономики. Не-
смотря на то, что многократность таких деяний по нашему 
законодательству не может служить основанием для при-
влечения лица к юридической ответственности, она может 
являться косвенным доказательством, которое в совокупно-
сти с другими доказательствами может лечь в основу обвини-
тельного приговора. 

Соответственно, обязательному исследованию в ходе 
предварительного следствия должна быть подвержена пове-
денческая составляющая подозреваемого после совершения 
мошеннических действий7. Осуществление дорогостоящих 
покупок, праздный образ жизни, в то время как до факта мо-
шенничества лицо не имело постоянный достаточный доход, 
будут также косвенно подтверждать наличие изначального 
прямого умысла на совершение противоправных действий. 
Также необходимо, в том числе за счет оперативно-розыск-
ных и оперативно-технических мероприятий попытать-
ся установить преступные схемы по сокрытию денежных 
средств и других благ, добытых субъектом мошенническим 
путем. 

Как отмечалось выше, правоприменительная практика 
показала, что расследование уголовных дел по преступлени-
ям, относящимся к категории мошенничеств, является до-
статочно сложным и трудоемким процессом, в особенности, 
когда подозреваемый (обвиняемый) не признает преступно-
го умысла. В этих условиях правильно установить субъектив-
ную сторону мошенничества можно лишь на основе доста-
точной совокупности прямых и косвенных доказательств8. В 
судебной практике имели место случаи, когда мошенниче-
ский умысел подтверждался косвенными доказательствами и 
которые принимались во внимание органами правосудия. В 
основном такие доказательства касаются поведения преступ-
ника до и после совершения преступного деяния, а также 
его личностных характеристик9. Поэтому, при установлении 
умысла и вины лица в совершении мошенничества следует 
также особое внимание уделять обстоятельствам, относя-
щимся к личности подозреваемого либо обвиняемого. 

7 Бондарь А.Г. Актуальные способы противодействия современно-
му мошенничеству // Пробелы в российском законодательстве. 
2020. Т. 13. № 3. С.201-203.

8 Юрин В. Как установить умысел мошенника // Российская юсти-
ция. 2002. № 9. С. 58-59.

9 Шамаев А.М. Причины и поводы массовых беспорядков // В 
сборнике: Современные тенденции в науке, технике, образова-
нии. Сборник научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции: в 3-х частях. 2016. С. 171-173.
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Шаганова О. М.

В настоящее время в России случаи, когда преподавате
ли вузов становятся фигурантами уголовных дел о получении  
взятки, не являются исключениями1. В зависимости от раз 
мера предмета взятки в подобных ситуациях их привлекают  
к ответственности или по ст. 290 УК РФ (Получение взятки),  
или по ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). Правильно  
ли это? 

Согласно УК РФ субъектом преступления, предусмо
тренного ст. 290, или преступления, предусмотренного ст.  
291.2 УК РФ, признается должностное лицо, вменяемое и до 
стигшее 16летнего возраста. При этом толкование дефини 
ции «должностное лицо» дается в примечании к ст. 285 УК  
РФ. 

Таким образом, следуя положениям уголовного зако
нодательства можно сделать вывод, что преподаватель об 
разовательной организации высшего образования будет вы 
ступать субъектом указанных составов преступлений, только  
если он вменяем, достиг 16 лет и отвечает признакам долж 
ностного лица.  

Отметим, что не только преподаватель, но и иное лицо, 
состоящее в трудовых, служебных отношениях с организаци 
ей, осуществляющей образовательную деятельность, и вы

1 CК заподозрил преподавателя вуза в Кузбассе в получении  
взяток. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria. 
ru/20200630/1573676534.html (дата обращения: 15.07.2020).

полняющее обязанности по обучению, воспитанию обучаю 
щихся и (или) организации образовательной деятельности,  
является педагогическим работником2.  

Так в каких же случаях педагогический работник обра
зовательной организации высшего образования может быть  
признан должностным лицом состава получения взятки или  
состава мелкого взяточничества? 

Вопервых, педагогический работник может быть при
знан должностным лицом состава получения взятки или  
состава мелкого взяточничества в случае, если осуществляет  
свою деятельность в государственной или муниципальной  
образовательной организации высшего образования. Дан 
ный вывод основывается исходя из анализа понятия «долж 
ностного лица», закрепленного в примечании к ст. 285 УК РФ,  
в котором перечисляются сферы выполнения им свои функ 
ции, и исходя из анализа ст. 22 ФЗ «Об образовании в Рос 
сийской Федерации», в которой указываются виды образова 
тельной организации в зависимости от того кем она создана.  

Вовторых, если он занимает должность педагогиче
ского работника, входящую в номенклатуру должностей  
педагогических работников организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность, должностей руководителей 

2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон  
РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  
– 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598.
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образовательных организаций3 (например, должность педа-
гогического работника, отнесенного к профессорско-препо-
давательскому составу, или к руководителю). Данный вывод 
основывается исходя из анализа ст. 46 УК РФ, в которой ука-
зывается, кто вообще имеет право на занятие педагогической 
деятельностью.

В-третьих, если он постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляет функции представителя 
власти, организационно-распорядительные или админи-
стративно-хозяйственные. Данный вывод также вытекает из 
понятия «должностное лицо», содержащееся в примечании 
к ст. 285 УК РФ.

Таким образом, чтобы привлечь к ответственности за 
получение взятки или за мелкое взяточничество педагогиче-
ского работника образовательной организации высшего об-
разования необходимо установить ряд моментов. Он должен 
осуществлять педагогическую деятельность в государствен-
ной или муниципальной образовательной организации 
высшего образования, занимать в ней должность, входящую 
в номенклатуру должностей педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, а 
также постоянно, временно или по специальному полномо-
чию выполняет функции представителя власти, организаци-
онно-распорядительные или административно-хозяйствен-
ные.

Выходит, что определяющим признаком, позволяю-
щим отнести названного педагогического работника к субъ-
екту преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, или 
преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ, является 
выполнение им хотя бы одной из перечисленных трех функ-
ций (представителя власти, организационно-распорядитель-
ная, административно-хозяйственная).

Толкование функций представителя власти, органи-
зационно-распорядительной или административно-хозяй-
ственной находит отражение в ППВС «О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностными полномочи-
ями и о превышении должностных полномочий» № 19 от 
16.10.2009 г.4. 

Так, в соответствии с положениями указанного ППВС 
РФ, если педагогический работник государственной или 
муниципальной образовательной организации высшего об-
разования выполняет функции, которые связаны с руковод-
ством трудовым коллективом и (или) с управлением и рас-
поряжением имуществом и (или) денежными средствами, 
находящимися на балансе и (или) банковских счетах, а также 
по совершению иных действий с ними, то он является долж-
ностным лицом (поскольку тем самым осуществляет органи-
зационно-распорядительную и (или) административно-хо-
зяйственную функции), и в случае получения взятки понесет 
ответственность либо по ст. 290 УК РФ, либо по ст. 291.2 УК 
РФ.

Вышеизложенные полномочия педагогического работ-
ника образовательной организации высшего образования, 
определяющие его, как должностное лицо, в теории уголов-
ного права и правоприменительной практике сомнений не 
вызывают. В основном ими признаются педагогические ра-
ботники занимающие должность руководителей образова-
тельных учреждений высшего образования, но в отдельных 
случаях могут быть признаны и педагогические работники, 
отнесенные к профессорско-преподавательскому составу (на-
пример, начальник института предусматривается только для 

3 Номенклатура должностей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, долж-
ностей руководителей образовательных организаций: постанов-
ление Правительства РФ от 8.08.2013 г. № 678 // Собрание за-
конодательства РФ. – 2013. – № 33. – Ст. 4381.

4 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 12. – С. 2-7.

образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы высшего образования в области обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и право-
порядка и т.п.)5, однако, по сути, такие педагогические ра-
ботники также выступают руководителями, но «особенных» 
образовательных учреждений.

Также согласно п. 4 ППВС РФ № 19 должностным лицом 
может быть признано лицо, осуществляющее полномочия 
по принятию решений, имеющих юридическое значение и 
влекущих определенные юридические последствия (напри-
мер, по приему экзаменов и выставлению оценок членом 
государственной экзаменационной (аттестационной) комис-
сии) (далее – ГЭК (ГАК)).

Поскольку более подробно названое положение ни в 
уголовном законе, ни в самом ППВС РФ не раскрывается, 
следовательно, возникла дискуссия по некоторым вопросам. 
Например, будет ли признаваться должностным лицом пе-
дагогический работник образовательной организации выс-
шего образования в случае, если он принимает экзамен и 
выставляет оценку, не будучи членом ГЭК (ГАК)? Будет ли 
признаваться должностным лицом такой педагогический ра-
ботник, в случае, если он принимает зачет и выставляет его 
результаты в соответствующую ведомость? 

Так, в теории уголовного права существуют прямопро-
тивоположные точки зрения относительно вопроса о том, 
будет ли признаваться должностным лицом названный пе-
дагогический работник в случае, если он принимает экзамен 
и выставляет оценку, не будучи членом ГЭК (ГАК). 

Например, ряд авторов обосновывают позицию, что 
педагогический работник не является должностным лицом 
при приеме экзаменов не в качестве члена ГЭК (ГАК)6. Дру-
гие полагают, что педагогический работник вне зависимости 
от того, какой экзамен он принимает, обладает признаками 
должностного лица7. 

Если анализировать юридическую литературу по во-
просу о том, будет ли признаваться должностным лицом вы-
шеизложенный педагогический работник, в случае, если он 

5 Номенклатура должностей педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, долж-
ностей руководителей образовательных организаций: постанов-
ление Правительства РФ от 8.08.2013 г. № 678 // Собрание за-
конодательства РФ. – 2013. – № 33. – Ст. 4381.

6 Алимпиев С.А. Уголовная ответственность за получение взятки 
по российскому законодательству: дис. ... канд. юрид. наук. Ека-
теринбург, 2010. – С. 136-137; Малинин В.Б. Преподаватель – не 
должностное лицо // Ленинградский юридический журнал. – 
2016. – № 3. – С 209-210; Плохов С.В. Преподаватель как субъект 
должностных преступлений // Законность. – 2012. – № 4. – С. 63; 
Портнова Ю.В. Должностное лицо как специальный субъект пре-
ступления: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2004. – С. 103-107; 
Сидоров А.С. К вопросу о судебной практике по привлечению 
преподавателей учебных заведений к уголовной ответственно-
сти за получение взятки // Евразийская адвокатура. – 2015. – № 
4. – С. 14; Уруков В.Н. Является ли преподаватель государствен-
ного вуза субъектом преступлений по статьям 285, 290 УК РФ // 
Юридическое образование и наука. – 2009. – № 4. – С. 38-39.

7 Качина Н.В. Работники образовательных организаций как субъ-
екты коррупционных преступлений // Актуальные вопросы про-
тиводействия коррупции в сфере образования: сборник научных 
статей по материалам IV Сибирского антикоррупционного фору-
ма (26-27 декабря 2018 г.) / отв. ред. И.А. Дамм, Е.А. Акунчен-
ко. Красноярск: Сибирский Федеральный университет, 2019. – С 
135-136; Чаплыгина А.Ю. Коррупция в образовательных учреж-
дениях: проблемы квалификации деяний // Государственная 
власть и местное самоуправление. – 2011. – № 1. – С. 41-45; Яни 
П.С. Взяточничество: споры о содержании новелл уголовного за-
кона и позиции Верховного Суда // Законность. – 2017. – № 12. 
– С. 27-28; Яшков С.А., Е.Г. Быкова Уголовно-правовая оценка 
действий преподавателей, получающих взятки при приеме экза-
менов (зачетов) // Российский юридический журнал. – 2015. – 
№ 5. – С. 103-104.
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принимает зачет и выставляет его результаты в соответству-
ющую ведомость, то можно сделать вывод, что также наличе-
ствует двойственная позиция.

Одни авторы считают, что педагогический работник 
принимающий зачет и выставляющий его в ведомость, тем 
самым осуществляет организационно-распорядительные 
функции и, следовательно, является должностным лицом8. 
Другие отрицают это9.

Исследование правоприменительной практики показы-
вает, что педагогические работники признаются должност-
ными лицами и в случае приема экзаменов не в качестве чле-
нов экзаменационных (аттестационных) комиссий, а также в 
случае приема зачетов.

При этом если педагогический работник выставляет 
оценки в ведомость без факта осуществления процедуры 
экзамена или зачета, то ряд судов квалифицирует это по 
совокупности ч. 3 ст. 290 или ч. 1 ст. 292.1 (в зависимости от 
размера взятки) и ч. 1 ст. 292 УК РФ. Отдельные же суды в 
подобных случаях вменяют только ч. 3 ст. 290 (ч. 1 ст. 292.1) 
УК РФ. Например, Ф, являясь доцентом кафедры, получил 
от студента денежные средства за проставление в зачетной 
книжке, являющейся официальным документом, заведомо 
ложных сведений о сдаче последним экзамена и курсовой 
работы без факта его проведения и защиты соответственно. 
Суд осудил Ф. по ч. 3 ст. 290 УК РФ10.

Кроме того в судебной практике встречаются примеры, 
когда к организационно-распорядительной функции отно-
сят полномочия педагогического работника по выставлению 
оценок только за курсовую работу, контрольную работу и 
т.п. 

Полагаем, что признавать должностным лицом педаго-
гического работника образовательной организации высше-
го образования в случае, если он принимает экзамен (зачет, 
курсовую работу, контрольную работу и т.п.) и выставляет 
оценку, не будучи членом ГЭК (ГАК) не верно, поскольку он 
не принимает решения, имеющего юридическое значение и 
влекущего определенные юридические последствия. Стоит 
обратить внимание на тот факт, что даже несмотря на встре-
чавшиеся ранее решения Верховного Суда РФ, в которых пре-
подаватель, не будучи членом ГЭК (ГАК) при приеме экза-
менов (зачетов, курсовых работ) признавался должностным 
лицом11, и полярные мнения авторов в теории уголовного 
права по данному вопросу не изменили позицию Пленума 
Верховного Суда РФ, которая закреплена в п. 4 ППВС РФ № 

8 Плохов С.В. Преподаватель как субъект должностных преступле-
ний // Законность. – 2012. – № 4. – С. 63.

9 Качина Н.В. Работники образовательных организаций как субъ-
екты коррупционных преступлений // Актуальные вопросы про-
тиводействия коррупции в сфере образования: сборник научных 
статей по материалам IV Сибирского антикоррупционного фору-
ма (26-27 декабря 2018 г.) / отв. ред. И.А. Дамм, Е.А. Акунченко. 
– Красноярск: Сибирский Федеральный университет, 2019. – С. 
134-135; Яшков С.А., Е.Г. Быкова Уголовно-правовая оценка дей-
ствий преподавателей, получающих взятки при приеме экзаме-
нов (зачетов) // Российский юридический журнал. – 2015. – № 
5. – С. 103-104.

10  Приговор Октябрьского районного суда г. Пензы Пензенской 
области от 26 мая 2016 г. № 1-167/2016. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://sudact.ru (дата обращения: 10.08.2020).

11  Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховно-
го суда РФ от 29 января 2013 г. № 78-О13-2. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru (дата обращения: 
05.08.2020); Определение судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ от 11 июня 2013 г. № 58-АПУ 13-3. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru 
(Дата обращения 05.08.2020); Определение судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РФ от 13 ноября 2013 г. № 
47-О12-50. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
garant.ru (дата обращения: 05.08.2020).

19 от 16.10.2009 г. в редакции не только ППВС РФ от 24.12.2019 
№ 59, но и ППВС от 11.06.2020 № 7. 

Таким образом, педагогический работник образова-
тельной организации высшего образования выполняет ор-
ганизационно-распорядительную функцию, только если 
принимает экзамен и выставляет оценки как член ГЭК (ГАК). 
Подобная комиссия в образовательной организации высше-
го образования может создаваться не только для приема го-
сударственного экзамена, но и для защиты выпускной квали-
фикационной работы.

Для того, чтобы исключить разночтения толкования 
абзаца второго п. 4 ППВС РФ № 19 от 16.10.2009 среди пра-
воприменителей предлагаем слова «приему экзаменов и 
выставлению оценок членом государственной экзаменацион-
ной (аттестационной) комиссии).» заменить словами «прие-
му экзаменов и выставлению оценок только членом государ-
ственной экзаменационной (аттестационной) комиссии).». 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБОСНОВАННОГО РИСКА   
В ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ 

Проведенный сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодательства, 
в части регулирования такого явления как обоснованный риск, позволяет говорить о наличии  
как схожих и аналогичных элементов регламентации, так и очевидных отличий. В данной  
работе нам бы хотелось обратить внимание на особенности позиционирования конкретного  
рискованного поведенческого акта как обоснованного, в соответствии с уголовным законом  
и системой условий правомерности ряда иностранных государств. 
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SOME ISSUES OF REGULATION OF REASONABLE RISK IN FOREIGN LEGAL SYSTEMS 

The comparative analysis of domestic and foreign legislation, in terms of regulating such a phenomenon in criminal law as a 
reasonable risk, suggests that there are similar and similar elements of regulation, as well as obvious differences. In this paper, we would  
like to pay attention to the peculiarities of positioning a particular risky behavioral act as justified, in accordance with the criminal law and  
the system of legal conditions of a number of foreign countries. 

Keywords: circumstances precluding criminality of the act, justified risk and its types, foreign legislation, conditions of legality.

Ярославский М. А.

Восьмая глава действующего уголовного кодекса Рос
сийской Федерации включает правовые явления, которые  
позиционируются законодателем в качестве обстоятельств,  
исключающих преступность деяния. Установление этих фак 
торов в мотивации субъекта, вместе с соблюдением им спе 
циально сформулированных и специфических для каждого  
института условий правомерности, является основанием для  
признания причиненного охраняемым объектам вреда пра 
вомерным. 

Зафиксированные в статьях 3742 УК РФ 1996 года обсто
ятельства (а равно и их исторические прообразы) подверга 
лись периодическим корректировкам и модификациям на  
протяжении постоянного процесса систематизации законо 
дательства различных периодов. Время появления данных  
норм в российском праве также разнится – право на необхо 
димую оборону (статья 37 УК РФ), к примеру, является одним  
из древнейших оснований для исключения ответственности  
– подобная возможность закрепляется уже в Русской правде  
1016 года1. Другие уголовноправовые институты объяснимо  
появляются в отечественных сборниках законодательства  
значительно позднее. Причины периодических изменений  
нормативной базы данной направленности очевидны  раз 
витие правовой и общественной мысли, научнотехнический  
и технологический прогресс, идеологические перемены в го 
сударственном устройстве сказывались на возможности рас 
смотрения вреда как правомерного и безальтернативно нуж 
дались в законодательном отображении. Промежуточным  
итогом на сегодняшний момент можно считать перечень из  
шести обстоятельств, на основании которых в соответствии  
с УК РФ ответственность за деяние, формально имеющее  
признаки преступления, может быть исключена. В качестве  
одного из таких оснований, данный перечень определяет 

1 Шурдумов А. Ю. Обоснованный риск как обстоятельство, исклю- 
чающее преступность деяния: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 .  
- М., 2003. - С. 104.

обоснованный риск – относительно новое явление для рос
сийской правовой действительности. 

Дефиниция, представленная в статье 41 УК РФ выглядит 
следующим образом: «Не является преступлением причине 
ние вреда охраняемым уголовным законом интересам при  
обоснованном риске для достижения общественно полезной  
цели». Очевиден также и вывод законодателя об альтерна 
тивности и внеконтекстной нежелательности рискованных  
действий2, что отражается во второй части статьи, опреде 
ляющей риск обоснованным, только если отсутствовала воз 
можность достижения полезной цели иным, нерискованным  
способом.  

В данной работе нам бы хотелось проследить разви
тие института обоснованного риска в правовых системах  
зарубежных стран, определить сходства и различия уго 
ловноправового регулирования данного обстоятельства в  
иностранном и отечественном законодательстве, аргументи 
ровать позицию в части определения критериев для разделе 
ния риска на разновидности. 

Впервые институт обоснованного риска обосновывается 
в среде немецких и польских ученых и там же получает теоре 
тическое развитие. Норма Уголовного Кодекса ГДР периода  
60х годов XX века3 содержала две формы риска: хозяйствен 
ный риск и риск исследования и развития. На тот момент  
подобное нововведение объяснялось бурным техническим  
прогрессом и развитием общественной мысли. В частности, в  
норме закреплялось, что хозяйственный риск возможен, если  
лицо действовало рискованно для получения хозяйственной 

2 Ярославский М. А. Характеристика психологического аспекта  
обоснованного риска // Евразийский юридический журнал. -  
2019. - № 3. 

3 Рарог А. И. Сближение уголовно-правовых систем в эпоху гло- 
бализации // Всероссийский криминологический журнал. -  
2015. - № 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/sblizhenie-ugolovno-pravovyh-sistem-v- 
epohu-globalizatsii (дата обращения: 03.11.2019).
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прибыли либо же для предотвращения больших хозяйствен-
ных убытков. Одновременно присутствовало и указание на 
обязанность лица проанализировать все обстоятельства дела 
до принятия рискованного решения. Во-многом обоснован-
ность риска при такой трактовке сводилась к осознанию и 
возможности доказать лицом, что вероятность наступления 
хозяйственных убытков в конкретном случае была меньше 
вероятности получения пользы.

Появление тождественной уголовно-правовой нормы в 
Уголовном Кодексе Польской Республики связано с дискусси-
ей толкователей права по вопросу недостаточности крайней 
необходимости для исключения ответственности непосред-
ственно за новаторский риск. Как результат – регулирование 
данного института было отражено в законодательстве.

В 1982 году Народная Республика Болгария вводит в свое 
законодательство положение об обоснованном хозяйствен-
ном риске. В отличии от ГДР и Польши в законе закрепилось 
большее количество положений, при соблюдении которых 
риск признавался бы обоснованным. В качестве условий фик-
сировалось соблюдение нормативно-правовых актов различ-
ных уровней, принятие лицом всех мер, которые от него за-
висели для предотвращения причинения вреда. Важнейшей 
юридической новацией являлось требование об отсутствие 
вреда для жизни и здоровья других лиц в ходе осуществле-
ния рискованных действий. Помимо прочего, «структур-
ным» отличием УК Болгарии стало размещение нормы об 
обоснованном риске в Общей части, тогда как в ГДР и Поль-
ше – в Особенной. Данный пример наглядно демонстрирует 
постепенно происходящие процессы детализации требо-
ваний к действиям рискующего субъекта для признания их 
правомерными.

На наш взгляд. примечательным является факт, что как 
таковой институт обоснованного риска не предусмотрен во 
многих странах континентальной системы права – Франция, 
Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Италия. Так, в 
законодательстве Франции непосредственно данное обстоя-
тельство не обозначено. Исключение преступности деяния, 
имевшего место в условиях риска может произойти только 
если это предусмотрено законом (ст. 122-4 УК Франции). 
При разбирательстве рискованные действия учитываются 
посредством использования иных институтов уголовного 
права - например: крайней необходимости или согласия по-
терпевшего на причинение вреда. Нам представляется, что 
применение нормы о крайней необходимости к ситуациям, 
связанным с риском не позволяет полностью учитывать спец-
ифику рискованных действий. В частности, подобная трак-
товка упускает из виду важное противоречие: при крайней 
необходимости опасность не может быть спровоцирована са-
мим лицом, тогда как при обоснованном риске лицо, пред-
принимая рискованные действия, само создает опасность.

В ряде стран - Аргентина, Испания, Швейцария, широ-
кое применение имеет теория специального субъекта ри-
скованных действий, а для исключения противоправности 
деяния используется конструкция исполнения долга. УК Ка-
нады, Новой Зеландии, Израиля, Португалии известны ме-
дицинский и спортивный риск. Обуславливается подобное 
положение тем, что для некоторых профессий свойственен 
профессиональный риск, позиционируемый в качестве обя-
занности - например, для пилотов, врачей, пожарных. Зако-
нодательное одобрение исключительно данного подхода нам 
видится слишком узким, так как риск не всегда лежит в пло-
скости профессиональных компетенций. Вместе с тем, выде-
ление профессионального риска в качестве самостоятельной 
разновидности риска с закреплением особенностей опреде-
ления правомерности деяния с более детальным указанием 
на специфические условия ситуации, видится уместным и 
целесообразным.

Анализируя терминологическое отображение в тексте 
закона дефиниции нормы о риске, можно сделать вывод, 
что законодатели многих государств используют для этого 
разные фигуры речи, создавая таким образом отличия и в 
смысловом наполнении. Если, например, для правотворче-
ства Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана 
характерна привычная россиянам фигура речи – обоснован-

ный риск4, то в УК Литвы и Узбекистана закреплено понятие 
«оправданный профессиональный и хозяйственный риск», а 
в законодательстве Грузии – «правомерный риск».

Специфическими чертами в уголовном праве иностран-
ных государств обладают и условия правомерности обосно-
ванного риска. Отечественное условие о достижении посред-
ством рискованных действий общественно-полезной цели в 
законодательстве Украины дополняется указанием на то что 
цель должны быть значительной, что формирует для толко-
вания нежелательные оценочные предпосылки. По закону 
Польши действия субъекта рискованных действий должны 
быть ориентированы на существенное хозяйственное или ме-
дицинское значение. Подобная трактовка выглядит более со-
вершенной с точки зрения акцентуации внимания на сфере 
общественных отношений, регулируемых правовой нормой

Положение о том, что риск не должен быть связан с 
угрозой для жизни многих людей, общественного бедствия, 
экологической катастрофы включено в нормативную базу 
большинства стран бывшего СССР - УК России, Таджикиста-
на, Беларуси, Казахстана, Латвии, Азербайджана, Армении, 
Молдовы, Украины, Туркменистана, Узбекистана. В то же 
время, по законодательству Болгарии при осуществлении 
рискованных действий не должна возникать опасность для 
жизни и здоровья людей, то есть в данном случае, при бук-
вальном толковании, конструкция обоснованного риска не 
распространяется на медицинский риск. 

Смысл включения института обоснованного риска в чис-
ло закрепленных в уголовном законе обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния заключается в формировании 
у населения инициативы к совершению общественно-по-
лезных действий. На основе проведенного анализа зарубеж-
ного законодательства можно сделать вывод, что отсутствие 
нормы подобного содержания, со строго определенной и 
регламентирующей возможные ситуации системой усло-
вий правомерности затруднит для рискующего доказывание 
правомерности своих действий.

Пристатейный библиографический список

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер.
закон: [принят Государственной думой 24 мая 1996 г.

2. Рарог А. И. Сближение уголовно-правовых систем
в эпоху глобализации // Всероссийский кримино-
логический журнал. - 2015. - № 3. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/sblizhenie-ugolovno-pravovyh-sistem-v-
epohu-globalizatsii (дата обращения: 03.11.2019).

3. Рыбак А. З. Система обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния // ЮП. - 2012. - № 3 (52).
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://
cyberleninka.ru/article/n/sistema-obstoyatelstv-
isklyuchayuschih-prestupnost-deyaniya (дата обра-
щения: 03.11.2019).

4. Шурдумов А. Ю. Обоснованный риск как обстоя-
тельство, исключающее преступность деяния: дис.
… канд. юрид. наук: 12.00.08 . - М., 2003.

5. Ярославский М. А. Характеристика психологиче-
ского аспекта обоснованного риска // Евразийский
юридический журнал. - 2019. - № 3.

4 Рыбак А. З. Система обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния // ЮП. - 2012. - № 3 (52). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-
obstoyatelstv-isklyuchayuschih-prestupnost-deyaniya (дата обраще-
ния: 03.11.2019).



247

УГоЛоВное ПраВо

джУМШУдЯн оганнес Геворгович
адъюнкт кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД России

ВоЗрасТ сУБъеКТа В ПриВЛеЧении К оТВеТсТВенносТи За ХУЛиГансТВо В УГоЛоВноМ КодеКсе 
арМении и россии (соПосТаВиМый анаЛиЗ)

В статье рассматриваются и исследуются нормы Уголовного кодекса Армении и Уголовного кодекса Российской 
Федерации об уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших хулиганство. Автор приходит к выводам, что 
критерии, согласно которым законодатель устанавливает конкретный возраст наступления уголовной ответственности за 
хулиганство, не ясны, а в некоторых случаях могут противоречить другим нормам уголовного кодекса. 

Ключевые слова: хулиганство, возраст субъекта, несовершеннолетний, уголовная ответственность. 

JUMSHUDYAN Hovhannes Gevorgovich
adjunct of the Department of the Saint Petersburg University of the MIA of Russia

AGE OF THE SUBJECT IN BRINGING TO JUSTICE FOR HOOLIGANISM IN THE CRIMINAL CODE OF ARMENIA 
AND RUSSIA (COMPARABLE ANALYSIS)

The article discusses and examines the norms of the criminal code of Armenia and the Criminal code of the Russian Federation on 
criminal liability of minors who committed hooliganism. The author concludes that the criteria according to which the legislator sets a 
specific age of criminal responsibility for hooliganism are not clear, and in some cases may contradict other norms of the criminal code.

Keywords: hooliganism, age of the subject, minor, criminal liability.

Несмотря на то, что в юридической практике существует 
много исследований о хулиганстве, изучение и практическая ра-
бота над этим антиобщественным явлением не теряет своей акту-
альности и сегодня. Столетняя законодательная история в борьбе 
с хулиганством оказалась не в состоянии выкорчевать это пороч-
ное явление из общественной жизни. Изучая вопрос с истори-
ческой точки зрения, мы увидели, какие изменения претерпело 
законодательство о хулиганстве, и можно сказать, что предстоит 
многое сделать для искорения этого антиобщественного деяния. 
Одним из важных условий привлечения лица к уголовной ответ-
ственности за хулиганство является совокупность всех элементов 
преступления. Но для нас представляет особый интерес субъект 
преступления. Согласно преобладающему подходу в уголовном 
праве Армении и России субъектом преступления является вме-
няемое физическое лицо, достигшее возраста, предусмотрен-
ного уголовным законом, и совершившее общественно опасное 
деяние1. Субъект как элемент состава преступления, если не соот-
ветствует норме Уголовного кодекса, то не может привлекаться к 
уголовной ответственности, несмотря на то, что было совершено 
воздействие на объект уголовно-правовой охраны.

Согласно ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) уголовной ответственности подлежит только 
«вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установлен-
ного настоящим Кодексом». Аналогичное законодательное за-
крепление содержится в ст. 23 Уголовного кодекса Республики 
Армения (далее – УК РА).

Одним из особенностей признаков субъекта является воз-
раст преступника. То есть, если лицо совершило общественно 
опасное деяние, но не достигло возраста, установленного Уго-
ловным законом, оно не может быть привлечено к уголовной 
ответственности. Согласно ст. 20 УК РФ «Уголовной ответствен-
ности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения пре-
ступления шестнадцатилетнего возраста», по ч. 2 той же статьи: 
«Лица, достигшие ко времени совершения преступления че-
тырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответствен-

1 Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 2-х т. 
Т. 1. Общая часть. - М., 2004. - С. 210; Уголовное право. Общая 
часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чу-
чаева. - М., 2008. - С. 248; Козаченко И. Я. Уголовное право. Об-
щая часть. - М. - С. 248; Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть / под ред. В. С. Комисарова, Н. Е. Крыловой, И. М. 
Тяжковой. - М., 2015. - С. 273-274.

ности за … хулиганство при отягчающих обстоятельствах (чч. 2, 
3 ст. 213)»2. Похожая норма закреплена в ст. 24 УК РА, согласно 
которой лицо, совершившее общественно опасное деяние, под-
лежит уголовной ответственности с 16-ти лет. Однако за неквали-
фицированное хулиганство уголовная ответственность наступает 
с 14-ти лет3. Отметим, что возраст является одним из основных 
признаков для привлечения лица к уголовной ответственности 
за совершенные им общественно опасные деяния. 

Однако в энциклопедии уголовного права сказано, что 
«возраст это признак преступления»4, с чем мы не можем согла-
ситься, поскольку считаем, что возраст – признак субъекта. Воз-
раст это «уровень эмоциональной интелектуальной и духовной 
зрелости»5, что характерно субъекту преступления для понима-
ния им общественно опасных последствий, которые наступят 
после совершения общественно опасных действий. По нашему 
мнению, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, ему 
необходимо осознавать и иметь достаточный уровень правово-
го сознания для понимания серьезности и вредоносности своих 
действий. Этим и обусловлено, что законодатель, принимая во 
внимание внутренние и внешние условия, в которых находится 
государство, учитывая развитие правового сознания граждан в 
стране, на основе изучения динамики преступности, устанав-
ливает нижний порог возраста уголовной ответственности. То 
есть, для полного и объективного возрастного порога уголовной 
ответственности законодателю необходимо учитывать апроби-
рованные достижения ученых в данном направлении. Это ком-
плексное изучение психологических, педагогических, медицин-
ских, криминологических, социологических и других наук.

Мы соглашаемся с мнением О. Д. Ситковской, которая 
связывает проблему возраста с развитием высших психических 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-
ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020).

3 Уголовный кодекс Республики Армения от 29.04.2003 г. № 3Р-528 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2019).

4 Энциклопедия уголовного права. Т. 21. Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка. СПб.: Из-
дание професора Малинина – СПБ ГКА, 2013. - С. 595.

5 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / отв. ред. А. 
И. Рарог. - М.: Проспект, 2013. - С. 101.
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функций, где критериями являются уровень развития интеллек-
та, воли и эмоций6. 

Категория возраста – это совокупность хронологических и 
количественных понятий, качественно наполняющих и раскры-
вающих категорию «возраст» как природу в развитии и форми-
ровании человека. «Они воспринимаются и как результат, и как 
стадия развития личности»7.

На основании высказанных мнений в Уголовном кодексе 
при определении возраста субъекта следует учитывать не только 
физиологические и психологические особенности личности, но 
и умственные и интеллектуальные.

В таких странах как, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, 
Ирландия, Пакистан, ЮАР, штате Оклахома США уголовной 
ответственности подвергаются лица с 7-ми лет; в Австралии, Ан-
глии, Бутане, Гвинее, Непале, Швейцарии – с 10-ти лет; в Мав-
рикии, Мексике, Турции – с 11-ти лет; в Бразилии, Венесуэле, 
Греции, Грузии, Израиле, Канаде, Колумбии, Нидерландах – с 
12-ти лет; в Алжире, Узбекистане, Франции и некоторых штатах 
США – с 13-ти лет8.

Важно отметить, что законодатели во многих странах стал-
киваются с проблемой определения возраста лица для привле-
чения к уголовной ответственности, что вызывает определенный 
диссонанс. 

В российской уголовно-правовой науке проблема возраста 
субъекта так же дискуссионна. В частности, С. Ф. Милюков пред-
лагает снизить возраст уголовной ответствености до 12–13 лет. По 
его мнению «из двух зол – деградации личности на воле или в 
заключении надо избирать меньшее, то есть второе»9. В. Г. Пав-
лов предлагает возраст уголовной ответствености за преступное 
деяния установить с 13-ти лет, в том числе и за хулиганство (ст. 
213 УК РФ)10. 

Я. И. Гилинской отмечает, что в странах социально-эконо-
мического неравенства, бедности, нищеты значительной доли 
населения репрессивное сознание и традиционный метод «вос-
питания» с помощью физического наказания служат фактором 
высокой агрессивности и насилия в обществе. По его мнению 
снижение возраста уголовной ответствености и усиление уголов-
ного наказания не снизит уровень тяжких преступлений, а на-
оборот, увеличит.

По нашему мнению, при установлении возраста уголовной 
ответственности законодатель должен быть гуманнее, имея ввиду 
социально-экономическое состояние в стране, а также учитывать 
ратифицированные соглашения, по которым государство дви-
жется к установлению пробационных и ювенальных институтов. 

Л. М. Прозументов считает что, не ясны те критерии, на 
основании чего за одни деяния наступает уголовная ответствен-
ность с 16-ти лет, а за другие должна наступать с 14-ти лет11. Так, 
если мы обратим внимание на ст. 213 УК РФ, то возраст насту-
пления уголовной ответственности за хулиганство предусмотрен 
с 16-ти лет12.

Сопоставление уголовного законодательства Республики 
Армения и Российской Федерации показало, что законодатель 
не всегда учитывает вышеуказанные обстоятельства. Следует от-
метить, что до криминализации административного проступ-

6 Ситковская О. Д. Психологический комментарий к отдельным ста-
тьям Уголовного кодекса Российской Федерации. - М., 2009. - С. 20.

7 Боровых Л. В. Проблемы возраста в механизме уголовно-право-
вого регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Екате-
ринбург, 1993. - С. 8.

8 Muncie J. The ‘Punitive Turn’ in Juvenile Justice: Cultures of Control 
and Rights Compliance in Western Europe and the USA. Jouth Justice 
2008. - Volume 8. - Issue 2. - С. 107–121; Dünkel F. Juvenile Justice Sys-
tems in Europe – Reform Developments between Justice, Welfare and 
‘New Punitiveness’. Kriminologijos studijos. - 2014. № 1. - С. 43-44.

9 Гилинский Я. И., Милюков С. Ф. С какого возраста можно при-
влечь к уголовной ответствености // Вестник Герценовского уни-
верситета. - 2012. - № 1. - С. 121–125.

10 Павлов В. Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. 
- СПб., 2000. - С. 26.

11 Прозументов Л. М. Проблемы определения возраста привлече-
ния к ответственности несовершеннолетних в уголовном законо-
дательстве Российской Федерации // Вестник Томского государ-
ственного университета. - 2017. - № 419. - С. 202–206.

12 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-
ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020).

ка (ст. 13 Кодекса Республики Армения об административных 
правонарушениях) ответственность устанавливалась с 16-ти лет, 
а после криминализации мелкого хулиганства возраст, с которо-
го наступает уголовная ответственность, снизилась до 14-ти лет (ч. 
1 ст. 258 УК РА). Помимо этого, деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 
258 УК РА «Хулиганство, то есть умышленное грубое нарушение 
общественного порядка, выразившееся в явном неуважении к 
обществу», – наказывается штрафом либо арестом. Упомянутый 
состав является единственным из перечисленных в ч. 2 ст. 24 УК 
РА, согласно которому лишение свободы не является видом уго-
ловного наказания. В качестве наказания предусмотрены штраф 
и арест. При таких условиях (наложение штрафа на несоверше-
нолетних от 14-ти до наступления 16-ти лет за совершение дея-
ния) могут возникнуть непреодолимые препятствия. Что под-
тверждается ст. 87 УК РА, согласно которой штраф применяется 
при наличии у несовершеннолетнего имущества, на которое мо-
жет быть обращено взыскание. Тогда как несовершеннолетние 
лица 14–16-ти летнего возраста, как правило, не имеют самосто-
ятельно нажитого имущества или заработка. Такая же коллизия 
присутствует в ст. 88 УК РА, согласно которой арест может быть 
вменен несовершеннолетнему, достигшему 16-ти лет на момент 
вынесения приговора.

По нашему мнению, в Уголовном кодексе Республики Ар-
мения причина такой ситуации в том, что законодатель при кри-
минализации мелкого хулиганства не обратил должного внима-
ния на возраст уголовной ответственности, вследствие чего в ч. 2 
ст. 24 УК РА самопроизвольно возраст уголовной ответственно-
сти был установлен с 14-ти лет. Следовательно мы считаем, что в 
нынешней редакции возраст уголовной ответствености согласно 
ч. 1 ст. 258 УК РА рекомендуется установить с 16-ти лет. 
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