
Обеспечение правовой 
охраны результатов 
интеллектуальной 
деятельности 
и коммерциализации прав 
на них в ЕАЭС

 Детерминированность 
 проблем использования 

 заключения эксперта 
 в качестве доказательства 
 ошибками, допускаемыми  

 при подготовке, 
назначении 

 и производстве
 судебных экспертиз 

Колумбайн (скулшутинг): 
сущность, правовая 
квалификация, 
криминалистическая 
диагностика 

Институт правового
 обеспечения оборота 

 генетической информации:
 парадигма будущего 

 информационного права LE
X

R
U

SS
IC

A
ISSN 1729-5920 (Print)
ISSN 2686-7869 (Online)

№№1111  ( (180)180)  20212021
НОЯБРЬНОЯБРЬ

на
у

чн
ы

й
 ю

ри
д

и
че

ск
и

й
 ж

у
рн

ал

Том 74

Том 74 №
 11 (180 ) НОЯБРЬ 2021

LEX  RUSSICA



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА

 Свидетельство о регистрации СМИ — ПИ № ФС77-25128 от 7 мая 
2014 г., ISSN 1994-1471;

 издается с 2004 г., с 2013 г. — ежемесячно;
 входит в перечень ВАК России;
 включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и Ulrich’s 

Periodicals Directory;
 каждой статье присваивается индивидуальный международный 

 индекс DOI;
 отдельные материалы размещаются в СПС «КонсультантПлюс» 

и «ГАРАНТ», электронной библиотеке «КиберЛенинка».
«Актуальные проблемы российского права» — это научно-прак-

тический юридический журнал, посвященный актуальным проблемам 
теории права, практике его применения, совершенствованию законо-
дательства, а также проблемам юридического образования. Рубрики 

журнала охватывают все основные отрасли права, учитывают весь спектр юридической проблематики, 
в том числе теории и истории государства и права, государственно-правовой, гражданско-правовой, 
уголовно-правовой, международно-правовой направленности. На страницах журнала размещаются 
экспертные заключения по знаковым судебным процессам, материалы конференций, рецензии на юри-
дические новинки.

В журнале активно публикуются не только известные ученые и практики, но и молодые, начинающие 
ученые, студенты юридических вузов. Конечно, размещается большое количество материалов ведущих 
специалистов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе выполненных в рамках НИРов, 
грантов, активно публикуются победители различных конкурсов.

ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)

 Свидетельство о регистрации СМИ — ПИ № ФС77-67361 
от 5 октября 2016 г., ISSN 2311-5998;

 издается с 2014 г. — ежемесячно;
 входит в перечень ВАК России;
 включен в Российский индекс цитирования (РИНЦ) и Ulrich’s 

Periodicals Directory;
 каждой статье присваивается индивидуальный международный 

 индекс DOI;
 отдельные материалы размещаются в СПС «ГАРАНТ» и в электронной 

библиотеке  «КиберЛенинка».
Отличие «Вестника» от журналов, уже издаваемых Университетом (Lex 

Russica, «Актуальные проблемы российского права»), и от других россий-
ских периодических изданий в том, что каждый его выпуск посвящен от-
дельной отрасли правовых знаний, например трудовому праву и праву 
социального обеспечения, международному, финансовому праву и т.д.

Журнал знакомит:
 с основными направлениями развития юридической науки;
 с актуальными проблемами теории и истории права и государства; 
 конкретных отраслей права; сравнительного правоведения; 
 методики преподавания правовых и общегуманитарных дисциплин, а также иностранных
 языков в юридическом вузе;
 с правоприменительной практикой;
 с путями совершенствования российского законодательства;
 с известными российскими и зарубежными учеными, их теоретическим наследием;
 с материалами конференций и круглых столов, проведенных в Университете или с участием про-

фессорско-преподавательского состава Университета в других российских и зарубежных научных 
центрах;

 с новой юридической литературой.



Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования РФ
для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Материалы журнала включены в систему Российского индекса научного цитирования.  
Журнал включен  в базы данных: Ulrich’s, РГБ, Cyberleninka, Library of Сongress, IPRbooks.

LEX RUSSICA

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Том 74 
№ 11 (180)

ноябрь 2021

Издается 
с 1948 года

Н а у ч н ы й  ю р и д и ч е с к и й  ж у р н а л

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович — ректор Москов-
ского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, заслуженный 
юрист РФ, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, почетный работник науки и тех-
ники РФ, г. Москва, Россия

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

СИНЮКОВ Владимир Николаевич — доктор юриди-
ческих наук, профессор, проректор по научной работе 
Московского государственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель 
науки РФ, почетный сотрудник МВД России, г. Москва, 
Россия

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

БОГДАНОВ Дмитрий Евгеньевич — доктор юридиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры гражданского 
права Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

КСЕНОФОНТОВА Дарья Сергеевна — кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры семейного и жилищного 
права Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

СЕВРЮГИНА Ольга Александровна — эксперт отдела 
научно-издательской политики Научно-исследователь-
ского института Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
г. Москва, Россия

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

АМАТУЧЧИ Карло — доктор юридических наук, профес-
сор коммерческого права Неаполитанского университета 
имени Федерико II, г. Неаполь, Италия

БЕШЕ-ГОЛОВКО Карин — доктор публичного права 
(Франция), президент Комитас Генциум Франция–Россия, 

приглашенный профессор Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 
Россия

БОНДАРЬ Николай Семенович — доктор юридических 
наук, профессор, судья Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия

БРИНЧУК Михаил Михайлович — доктор юридических 
наук, профессор, главный научный сотрудник сектора 
экологического, земельного и аграрного права Института 
государства и права Российской академии наук, г. Москва, 
Россия

ВААС Бернд — профессор кафедры трудового и граж-
данского права в рамках европейского и международ-
ного трудового права Института гражданского и ком-
мерческого права факультета права Университета Гёте, 
г. Франкфурт-на-Майне, Германия

ВАН ЧЖИХУА — доктор юридических наук, профес-
сор Китайского политико-юридического университета, 
заместитель председателя Научно-исследовательского 
института российского права при Китайском политико-
юридическом университете, заместитель председателя 
и генеральный секретарь Ассоциации сравнительного 
правоведения Китая, г. Пекин, КНР

ГРАЧЕВА Елена Юрьевна — доктор юридических наук, 
профессор, первый проректор, заведующий кафедрой 
финансового права Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
г. Москва, Россия

ДЕ ЗВААН Яап Виллем — почетный профессор права 
Европейского Союза Университета Эразмус, г. Роттердам, 
Нидерланды

ЗОЙЛЬ Отмар — доктор права, почетный доктор права, 
почетный профессор Университета Paris Nanterre, г. Нан-
тер, Франция

ИСАЕВ Игорь Андреевич — доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории государства 
и права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, 
Россия

КОЛЮШИН Евгений Иванович — доктор юридических 
наук, профессор, член Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, г. Москва, Россия

КОМОРИДА Акио — профессор Университета Канагава, 
г. Иокогама, Япония

Журнал Lex russica — научный юридический журнал, посвященный фундаментальным проблемам 
теории права, эффективности правоприменения и совершенствованию законодательства.
Миссия журнала состоит в создании открытой дискуссионной площадки для обмена актуальной 
научной информацией, оригинальными результатами фундаментальных и прикладных юридических 
исследований, подготовленных ведущими российскими и иностранными учеными, специалистами 
академического и экспертно-аналитического профиля.
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МАЛИНОВСКИЙ Владимир Владимирович — канди-
дат юридических наук, заместитель Генерального про-
курора РФ, государственный советник юстиции 1 класса, 
г. Москва, Россия

МАНТРОВ Вадим Евгеньевич — доктор юридических наук, 
доцент, директор Института юридических наук юридиче-
ского факультета Латвийского университета, г. Рига, Латвия

МОРОЗОВ Андрей Витальевич — доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой информацион-
ного права, информатики и математики Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), г. Москва, Россия

НОГО Срето — профессор Университета Джона Нейсбит-
та, доктор юридических наук, президент Сербской коро-
левской академии, генеральный секретарь Ассоциации 
международного уголовного права, вице-президент Все-
мирного форума по борьбе с организованной преступ-
ностью в эпоху глобализации (штаб-квартира в Пекине), 
г. Белград, Сербия

ПАН ДУНМЭЙ — доктор юридических наук, профессор 
Хэнаньского университета, почетный ученый «Хуанхэ», 
г. Кайфэн, КНР

ПЕТРОВА Татьяна Владиславовна — доктор юриди-
ческих наук, профессор кафедры экологического и зе-
мельного права юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
г. Москва, Россия

РАРОГ Алексей Иванович — доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного права Мо-
сковского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия

РАССОЛОВ Илья Михайлович — доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры информационного пра-
ва и цифровых технологий Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), г. Москва, Россия

СТАРИЛОВ Юрий Николаевич — доктор юридических 
наук, профессор, декан юридического факультета, заве-
дующий кафедрой административного и администра-
тивного процессуального права Воронежского государ-
ственного университета, г. Воронеж, Россия

СТАРОСТИН Сергей Алексеевич — доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры административ-
ного права и процесса Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
г. Москва, Россия

ТУМАНОВА Лидия Владимировна — доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой судебной 
власти и правоохранительной деятельности юридиче-
ского факультета Тверского государственного универ-
ситета, г. Тверь, Россия 

ФЕДОРОВ Александр Вячеславович — кандидат юри-
дических наук, профессор, заместитель председателя 

Следственного комитета Российской Федерации, генерал-
полковник, главный редактор журнала «Наркоконтроль», 
г. Москва, Россия

тер ХААР Берил — профессор и директор Центра изуче-
ния международного и европейского трудового права 
(CIELLS), Варшавский университет; именной профессор 
Европейского и сравнительного права, Гронингенский 
университет

ХЕЛЛЬМАНН Уве — хабилитированный доктор права, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного и эконо-
мического уголовного права юридического факультета 
Потсдамского университета, г. Потсдам, Германия

ШЕВЕЛЕВА Наталья Александровна — доктор юридиче-
ских наук, профессор, и. о. заведующего кафедрой админи-
стративного и финансового права юридического факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного университета, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

ЯРКОВ Владимир Владимирович — доктор юридиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой граждан-
ского процесса Уральского государственного юридиче-
ского университета, г. Екатеринбург, Россия

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГРОМОШИНА Наталья Андреевна — доктор юридиче-
ских наук, профессор, профессор кафедры гражданского 
и административного судопроизводства Московского 
государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия

ЕРШОВА Инна Владимировна — доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой предпринима-
тельского и корпоративного права Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), г. Москва, Россия

ЖАВОРОНКОВА Наталья Григорьевна — доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий кафедрой эко-
логического и природоресурсного права Московского 
государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия

КАШКИН Сергей Юрьевич — доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой интеграционного 
и европейского права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
г. Москва, Россия

КОМАРОВА Валентина Викторовна — доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий кафедрой кон-
ституционного и муниципального права Московского 
государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Россия

КОРНЕВ Аркадий Владимирович — доктор юриди-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой теории 
государства и права Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
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Г. П. Ивлиев*,  
М. А. Егорова**

Обеспечение правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности 
и коммерциализации прав на них в ЕАЭС
Аннотация. В статье рассматриваются законодательные и организационные инструменты обеспечения 
охраны результатов интеллектуальной деятельности и коммерциализации прав на них стран — участ-
ниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
России, Узбекистана (статус наблюдателя в ЕАЭС). Изучена нормативно-правовая база в сфере интеллек-
туальной собственности стран ЕАЭС, опыт национальных патентных ведомств, выявлены проблемные 
вопросы современного развития рынка интеллектуальной собственности (ИС) и коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), обозначена роль институтов рынка интеллектуаль-
ной собственности в управлении правами на РИД на примере Российской венчурной компании. Анализ 
законодательства выявил различия в подходах и глубине проработки институционализации рынка ИС, 
неоднородность инновационно-технического потенциала и законодательства в сфере инновационной 
деятельности. Кроме того, по результатам анализа определены задачи стран — участниц ЕАЭС в сфере 
охраны и защиты интеллектуальной собственности и необходимость дальнейшей интеграции стран ЕАЭС 
для формирования эффективного рынка ИС. В статье обращается внимание на возможность интеграции 
стран — участниц ЕАЭС в сфере ИС, что важно в контексте поступательного социально-экономического 
развития стран. На уровне национальных экономик целесообразно формировать экосистемы ИС с учетом 
гармонизации законодательства стран ЕАЭС в области охраны прав на РИД, а также создавать условия 
для эффективной институциональной среды, гибкой и адаптивной в отношении всех стран ЕАЭС, заинте-
ресованных в сотрудничестве. Условием эффективного функционирования единого рынка ИС стран ЕАЭС 
является построение межгосударственной системы правовых, финансовых, организационных механиз-
мов коммерциализации прав на объекты ИС, использования объектов ИС и распространения лучших 
практик, например опыта Российской венчурной компании как института развития.
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Abstract. The paper is devoted to the legislative and organizational instruments employed to ensure protection 
of the results of intellectual activity and the commercialization of rights to them in the member countries of the 
Eurasian Economic Union (EAEU), in particular in Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Uzbekistan 
(Observer in the EAEU). The authors have examined the regulatory and legal framework in the field of intellectual 
property of the EAEU countries, the experience of national patent offices, problematic issues of the modern 
development of the intellectual property (IP) market, commercialization of the results of intellectual activity 
(RIA). The role of the intellectual property market institutions in the management of rights to RIA was identified 
using a Russian venture company as a case study. The legislation analysis has revealed differences in approaches 
and depth of elaboration of the IP market institutionalization, heterogeneity of innovative and technical potential 
and legislation in the field of innovation. In addition, the analysis has determined the tasks of the EAEU member 
countries in the field of intellectual property protection and the need for further integration of the EAEU countries 
to form an effective IP market. The paper draws attention to the possibility of integrating the EAEU member states 
in the field of IP, which is important in the context of the progressive socio-economic development of countries. At 
the level of national economies, it is advisable to form IP ecosystems with due regard to the harmonization of the 
EAEU countries legislation in the field of protection of rights to RIA, as well as to create conditions for an effective 
institutional environment, that is flexible and adaptive in relation to all EAEU countries interested in cooperation. 
Constructing an interstate system of legal, financial, organizational mechanisms for the commercialization of 
rights to IP objects, using IP objects and the dissemination of best practices, for example, the experience of the 
Russian Venture Company as a development institut, constitute integral conditions for the effective functioning 
of the common IP market of the EAEU countries is the ion.
Keywords: intellectual property; results of intellectual activity (RIA); legal protection; RIA commercialization; 
intellectual property market; Eurasian Economic Union (EAEU).
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Введение

Интеллектуальная собственность — ядро совре-
менной экономики и нематериальный актив, 
способный приносить прибыль. Создание 
результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД), обеспечение их правовой охраны в Рос-
сии и за рубежом способствует расширению 

в промышленности, торговле материальных 
потоков, направлено на развитие рынка интел-
лектуальной собственности1. Потенциально 
охраноспособные РИД, такие как изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, 
наименования мест происхождения товаров 
(НМПТ), товарные знаки, подлежащие государ-
ственной регистрации, представляют коммерче-

1 Эффективное использование интеллектуальной собственности : доклад. М. : Центр стратегических раз-
работок — ЦСР, 2017.
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ский и экспортный интерес. В большей мере эти 
РИД относятся к промышленной собственности. 
Следовательно, если рассматривать в интегра-
ционном аспекте стран — участниц ЕАЭС, то 
наибольшее внимание для социально-эконо-
мического развития стран, национальных эко-
номик целесообразно уделять формированию 
экосистемы интеллектуальной собственности, 
гармонизации законодательства стран ЕАЭС в 
области охраны прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, созданию эффективной 
институциональной среды, гибкой и адаптив-
ной для всех стран ЕАЭС, заинтересованных в 
сотрудничестве.

Совершенствование института интеллекту-
альной собственности (ИС) в ЕАЭС осуществля-
ется на фоне глобальных вызовов цифровиза-
ции. Борьба с нарушениями прав на объекты 
ИС в сети Интернет приобретает особую важ-
ность. Расширение и углубление влияния интел-
лектуальной собственности на развитие отрас-
левой экономики обуславливает рассмотрение 
вопросов интеграции охраны РИД. Отраслевой 
принцип позволяет учитывать отраслевую спе-
цифику и проводить углубленную экспертизу 
инновационно-технических проектов. В Рос-
сии с 2018 г. наметилась устойчивая тенденция 
к созданию отраслевых венчурных фондов, 
позволяющих аккумулировать и направлять 
инвестиционные ресурсы на наиболее привле-
кательные с коммерческой стороны проекты. 
Отраслевой принцип позволяет использовать 
РИД в различных секторах экономики, развить 
рынок трансфера технологий.

Переход к модели инновационного развития 
на постсоветском пространстве осуществляется 
разными темпами, однако институциональная 
конструкция в целом достаточно общая2. В пра-
вовой охране заинтересованы не только круп-
ные наукоемкие компании, но и небольшие 

технологические фирмы, например в секторе 
IT (информационных технологий). Но предпри-
нимателям зачастую нужно разъяснять необ-
ходимость процедур, связанных с правовой 
охраной РИД, правовым статусом служебных 
РИД. Одной из проблем является отсутствие 
специалистов, которые могут оказывать под-
держку предпринимателям.

Сравнительный анализ обеспечения 
правовой охраны РИД в ЕАЭС

В состав ЕАЭС входят Российская Федерация 
и республики Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, а также Узбекистан в статусе наблю-
дателя.

В разделе XXIII Договора о ЕАЭС3 содержатся 
положения, регулирующие права стран-участ-
ниц в отношении интеллектуальной собствен-
ности на основе норм международного права. 
Основные задачи сосредоточены на интегра-
ции стран по вопросам охраны и защиты ИС и 
прав на РИД, гармонизации законодательства, 
поддержке инновационного и научно-техни-
ческого развития, создании институциональ-
ных условий для охраны авторского и смежных 
прав, обеспечении защиты в сети Интернет, 
регистрации товарных знаков и НМПТ в ЕАЭС. 
Приложение № 26 к Договору о ЕАЭС содержит 
исчерпывающий перечень объектов ИС и их ха-
рактеристику, правовые инструменты охраны и 
защиты объектов ИС.

В Армении приняты законы в сфере интел-
лектуального права, регулирующие порядок 
регистрации географических указаний и НМПТ4, 
авторских и смежных прав5, правовую охрану 
топологий интегральных микросхем6, патен-
тования7 и защиту конкуренции, в том числе в 
сфере ИС8.

2 Ленчук Е. Б. Проблемы перехода к инновационной модели развития в странах постсоветского простран-
ства // Проблемы прогнозирования. 2006. № 4. С. 133–134.

3 Договор о ЕАЭС от 29.05.2014 // URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/
Pages/normpravdoc.aspx (дата обращения: 01.08.2021).

4 Закон Республики Армения № ЗР-60 от 22.05.2010 «О географических указаниях» // Законодательство 
стран СНГ. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=67786 (дата обращения: 30.07.2021).

5 Закон Республики Армения № ЗР-142 от 04.07.2006 «Об авторском праве и смежных правах» // Законода-
тельство стран СНГ. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65940 (дата обращения: 30.07.2021).

6 Закон Республики Армения № ЗР-198 от 03.02.1998 «О правовой охране топологий интегральных ми-
кросхем» // Законодательство стран СНГ. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2939 (дата 
обращения: 30.07.2021).

7 Закон Республики Армения «О патентах, полезных моделях и промышленных образцах» // URL: https://
www.aipa.am/ru/PatentLaw/ (дата обращения: 30.07.2021).
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Беларусь является страной, в которой до-
статочно высокий уровень научно-технологи-
ческой сферы, что обуславливает повышенное 
внимание к поступательному развитию рынка 
интеллектуальной собственности, совершен-
ствованию законодательства в сфере ИС. Сле-
дует отметить роль Национального центра 
интеллектуальной собственности в оказании 
консультативной помощи по оценке объектов 
ИС и функционированию института патентных 
поверенных, содействии коммерциализации 
РИД9.

В Беларуси созданы нормативно-правовые 
условия для инновационной деятельности и 
коммерциализации РИД10. Многочисленные 
законодательные акты Республики Беларусь 
отражают национальные приоритеты в сфере 
коммерциализации РИД. Законодательство Рес-
публики Беларусь регулирует общие вопросы 
использования РИД; использование научно-

технических разработок, созданных за счет 
бюджетных средств; налоговые условия ком-
мерциализации РИД; предоставление прав 
на объекты интеллектуальной деятельности; 
коммерциализацию организациями научно-
технической сферы разработок; создание и 
функционирование субъектов инновационной 
инфраструктуры11.

Законодательство в области патентного 
права12, помимо общих вопросов, предусма-
тривает возможность выдачи принудительной 
лицензии, что может способствовать обеспече-
нию баланса интересов на рынке.

Регулируется порядок бухгалтерского учета 
операций с объектами ИС в Республике Бела-
русь13. Оценка объектов ИС регламентируется 
рядом нормативных документов и стандартов14.

В целом вовлечение РИД в хозяйственный 
оборот направлено на стимулирование роста 
экономики Республики Беларусь.

8 Закон Республики Армения № ЗР-112 от 05.12.2000 «О защите экономической конкуренции» // За-
конодательство стран СНГ. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3627 (дата обращения: 
30.07.2021).

9 Национальный центр интеллектуальной собственности // Официальный сайт. URL: https://ncip.by/
sistema-is/strategiya-rb-v-sfere-is/ (дата обращения: 29.07.2021).

10 Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 гг. Утверждена 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.03.2012 № 205 // URL: https://ncip.by/
sistema-is/strategiya-rb-v-sfere-is/ (дата обращения: 29.07.2021).

11 Милоста Е. Обзор и оценка законодательных условий для коммерциализации научно-технических раз-
работок в Республике Беларусь // Интеллектуальная собственность в Беларуси. 2016. № 2. С. 22.

12 Закон РБ № 160-З от 16.12.2003 «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образ-
цы» // Законодательство стран СНГ. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3124 (дата обраще-
ния: 01.07.2021).

13 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь № 25 от 30.04.2012 «О некоторых вопро-
сах бухгалтерского учета» // URL: https://minfin.gov.by/upload/accounting/acts/postmf_300412_25.pdf 
(дата обращения: 01.07.2021).

14 Указ Президента Республики Беларусь от 13.10.2006 № 615 «Об оценочной деятельности в Респуб-
лике Беларусь» // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.
by/document/?guid=3871&p0=p30600615 (дата обращения: 29.07.2021) ; постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 07.05.2007 № 562 «О методах оценки стоимости объектов гражданских 
прав при осуществлении с ними определенных видов сделок и (или) иных юридически значимых 
действий» // URL: https://ncip.by/promyshlennaya-sobstvennost/kommercializaciya/otsenka-stoimosti-
ois/ (дата обращения: 29.07.2021) ; государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 52.5.01-2011 
«Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости объектов интеллектуальной соб-
ственности» (утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь от 20.01.2011 № 2 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации общегосудар-
ственных классификаторов Республики Беларусь») // URL: http://asio.basnet.by/about/CTB52.5.01-2011.
pdf (дата обращения: 29.07.2021) ; государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 52.0.01-2017 
«Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие положения», утвержден и введен в действие 
с 04.03.2017 постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 
13.01.2017 № 4 // URL: https://pravo.by/upload/docs/op/W02136596p_1619730000.pdf (дата обращения: 
29.07.2021).
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В Казахстане государственную политику 
охраны и защиты прав ИС осуществляет Ми-
нистерство юстиции. Система национальных 
нормативных правовых актов в сфере ИС пред-
ставлена отдельным разделом ГК РК15, патент-
ным законом16, законами об авторском праве 
и смежных правах17, о регистрации и об охране 
товарных знаков и НИПТ18.

В 1992 г. создан Национальный институт ин-
теллектуальной собственности — Казпатент19). 
Нормативно-правовая база охраны и использо-
вания объектов промышленной собственности 
в Казахстане является одной из наиболее эф-
фективных из стран СНГ. В стране принята явоч-
но-проверочное патентования. Особенность 
этой системы проявляется в выдаче охранных 
документов на промышленный образец и изо-
бретение двух видов: первый по явочной си-
стеме — предварительный патент на пять лет, 
а второй, — при желании дальнейшей охраны 
и согласии на проведение экспертизы объекта 
ИС, по результатам которой при положитель-
ном решении выдается национальным патент-
ным ведомством патент, который подтвержда-
ет авторство заявителей, исключительное право 
на использование объекта ИС. По патентному 
законодательству Казахстана предварительный 
патент на изобретение возможно продлить на 
срок до трех лет, а на промышленный образец 
патент выдается без продления на пять лет. 
Наличие предварительного патента позволяет 
в более короткие сроки и с меньшими затра-
тами на патентование получить охрану объекта 
промышленной собственности, организовать 

производство по его использованию, заключить 
лицензионный договор или договор залога20. 
Национальное патентное ведомство Казахстана 
регулярно проводит вебинары для всех заинте-
ресованных лиц, в том числе по подаче между-
народных заявок на промышленные образцы.

В Киргизии утверждена Государствен-
ная программа развития интеллектуальной 
собственности в Киргизской Республике на 
2017–2021 годы21. Национальные интересы 
сосредоточены на формировании эффективной 
инновационной системы и рынка ИС. Следует 
отметить, что законодательство Киргизии гар-
монизировано в соответствии с требованиями 
международных стандартов, созданы условия 
для международного обмена информацией 
в области ИС и инноваций, действует нацио-
нальная сеть Центров поддержки технологии и 
инновации, функционирует республиканский 
патентный фонд, предусмотрена возможность 
государственного стимулирования авторов изо-
бретений.

В стратегии отмечена недостаточность инве-
стиций в создание и использование объектов 
ИС. В Киргизии порядок венчурного финанси-
рования не утвержден на данном этапе, ры-
нок венчурного инвестирования развивается 
фрагментарно и несиcтемно. Имеются риски, 
связанные в первую очередь с защитой физи-
ческих и юридических лиц при сотрудничестве 
с венчурными инвесторами. Законодательное 
закрепление особенностей венчурного инве-
стирования позволит внутренним и внешним 
инвесторам вкладывать ресурсы в перспектив-

15 ГК РК. Особенная часть Раздел 5. Право интеллектуальной собственности // URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=.10.13.88.0#pos=.5;-.10.6 (дата обращения: 01.08.2021).

16 Закон РК № 427-I от 16.07.1999 «Патентный закон Республики Казахстан» // Законодательство стран 
СНГ. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1193 (дата обращения: 01.08.2021).

17 Закон РК № 6-1 от 10.06.1996 «Об авторском праве и смежных правах» // URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=1005798 (дата обращения: 01.07.2021).

18 Закон РК № 456-I от 26.07.1999 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест про-
исхождения товаров» // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1014203 (дата обращения: 
01.08.2021) ; приказ Министерства юстиции Республики Казахстан № 1350 от 29.08.2018 «О некоторых 
вопросах в сфере промышленной собственности» // Информационно-правовая система нормативных 
правовых актов Республики Казахстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017455 (дата обраще-
ния: 03.08.2021).

19 Национальный институт интеллектуальной собственности // Официальный сайт. URL: https://kazpatent.
kz/ru (дата обращения: 01.08.2021).

20 Евразийская патентная организация // Официальный сайт. URL: https://www.eapo.org/ru/publications/
reports/report1999/8_5_kaz.html (дата обращения: 01.08.2021).

21 Государственная программа развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 
2017–2021 гг. Утверждена постановлением правительства КР № 424 от 06.07.2017 // URL: http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/100172 (дата обращения: 01.08.2021).
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ные стартапы, инновационные технологии. 
В начале 2021 г. Министерство экономики Кир-
гизской Республики инициировало работу по 
разработке нормативных актов венчурного ин-
вестирования. Отсутствуют законы о венчурной 
деятельности, венчурных фондах. В Киргизской 
Республике в 1999 г. принят закон «Об инве-
стиционных фондах»22, который устанавливает 
правовой статус инвестиционных фондов и осо-
бенности их создания в Киргизии, но напрямую 
к венчурным фондам его не применить.

В Российской Федерации создана обширная 
законодательная база регулирования прав на 
объекты ИС.

В то же время представляет дополнитель-
ный интерес с практической позиции как поло-
жительный опыт участие объектов финансовой 
инфраструктуры в содействии созданию, выяв-
лению, обеспечению правовой охраны РИД, 
коммерциализации прав на них. Российская 
венчурная компания (РВК) активно участвует 
в процессах управления правами на РИД23. Вну-
треннее Положение по управлению правами на 
результаты интеллектуальной деятельности АО 
«РВК», дочерних обществ, фондов, созданных 
АО «РВК», утверждено Советом директоров в 
2018 г.24 Положение раскрывает содержание 
объектов авторского права, объектов прав, 
смежных с авторскими, объектов патентных 
прав, требования предоставления правовой 
охраны в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, процедуры патентного 
картирования или построения патентного ланд-
шафта. Это Положение разработано в соответ-
ствии с бизнес-процессным подходом.

Инфраструктура управления РИД в АО «РВК» 
включает систему управления РИД (организа-
ционно-функциональная структура управления 
РИД; комплекс локальных нормативных актов 
в области управления РИД и методической до-
кументации; автоматизированную поддержку 
процессов управления РИД). При принятии ре-
шений принимаются во внимание риски управ-
ления в сфере ИС. Основные функции управле-
ния РИД в РВК следующие:

1)  контроль за управлением РИД, права на 
которые принадлежат РВК;

2)  обеспечение деятельности, связанной с ин-
теллектуальными правами, в том числе на 
основе риск-ориентированного подхода;

3)  приобретение при необходимости права на 
РИД;

4)  привлечение консалтинговых организаций 
и внешних экспертов для проведения экс-
пертно-аналитических работ.
В РВК создана комиссия по управлению пра-

вами на РИД.
Российская венчурная компания решает за-

дачи управления РИД при осуществлении инве-
стиционной политики; управлении правами на 
РИД, принадлежащими РВК; сопровождении 
деятельности дочерних обществ и фондов, со-
зданных РВК в части прав на РИД.

Представляет практический интерес содер-
жание и описание бизнес-процесса «Управле-
ние результатами интеллектуальной деятель-
ности» (УРИД). Например, промежуточный 
процесс (ПП) «Создание РИД по договорам 
гражданско-правового характера» включает 
ключевые операции: 1) анализ задания по дого-
вору в части возможности создания охраноспо-
собных РИД; 2) согласование условий договора 
в части прав на РИД; 3) приемка результатов ра-
бот/услуг в части выявления РИД, соответству-
ющих критериям охраноспособности; 4) при-
нятие решения о правовой охране созданного 
РИД. Обозначенные процессы связаны с такими 
бизнес-процессами, как улучшение системы 
мониторинга и контроля, договорная работа и 
патентно-информационные исследования.

Или пример другого процесса «приобре-
тение прав на РИД» предполагает операции: 
1) принятие решения о приобретении прав 
на ранее созданный РИД; 2) поиск сведений 
о РИД; 3) поиск правообладателя; 4) опре-
деление объема приобретаемого права (ис-
ключительная /неисключительная лицензия); 
5) определение ключевых (существенных) 
условий приобретения права на РИД; 6) опре-
деление цены; 7) проведение переговоров об 

22 Закон Кыргызской Республики № 92 от 26.07.1999 «Об инвестиционных фондах» // URL: http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/255 (дата обращения: 29.07.2021).

23 Постановление Правительства РФ № 516 от 24.08.2006 «Об открытом акционерном обществе «Рос-
сийская венчурная компания» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62415/ (дата 
обращения: 28.07.2021).

24 Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности акционерного об-
щества «Российская венчурная компания», дочерних обществ, фондов, созданных АО «РВК». Утверж-
дено решением Совета директоров АО «РВК». Протокол № 09 от 22.06.2018.
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условиях предоставления прав; 8) согласова-
ние проекта договора; 9) подписание и реги-
страция договора; 10) оплата приобретаемого 
права на РИД.

В Положении также приводится подробное 
описание процесса «защита интересов в сфере 
интеллектуальной собственности» с разграни-
чением на особенности защиты в администра-
тивном и судебном порядках.

К обеспечивающим процессам относятся 
патентно-информационное обеспечение управ-
ления РИД, учет РИД, включающий управленче-
ский учет РИД, аудит РИД, бухгалтерский учет 
прав на РИД (бухгалтерский учет нематериаль-
ных активов, бухгалтерский учет прав исполь-
зования РИД), налоговый учет нематериаль-
ных активов, стимулирование деятельности по 
созданию и использованию РИД, мониторинг 
процесса управления РИД.

В Республике Узбекистан обеспечивается 
правовая охрана РИД, учет и коммерциализа-
ция положения ГК РУ25 и национальных зако-
нов26, и подзаконных актов, направленных на 
повышение эффективности коммерциализации 
результатов научной и научно-технической дея-
тельности27.

Положение о порядке регистрации и пере-
дачи прав на объекты ИС, охраняемые в ре-
жиме коммерческой тайны, включая потенци-
ально патентоспособные технические решения 
и секреты производства (ноу-хау)28, регламен-
тирует порядок выявления, утверждения и 
учета РИД, охраняемых коммерческой тайной. 

На основании гл. 2 п. 4 к РИД, охраняемым в 
режиме коммерческой тайны, относятся: объ-
екты, полученные в процессе интеллектуаль-
ной деятельности; сведения о научно-техни-
ческих результатах, инженерно-технических 
решениях; тематические планы, конкурсные 
заявки, технические задания по государствен-
ным контрактам, программам, проектам, гран-
там; программы для ЭВМ, базы данных, топо-
логии интегральных микросхем; неподанные 
заявки на патентование и регистрацию РИД; 
нераскрытая информация, в том числе секреты 
производства (ноу-хау); знания и опыт в обла-
сти реализации продукции и услуг, сведения о 
конъюнктуре рынка, результаты маркетинго-
вых исследований; техническая, технологиче-
ская, коммерческая, методическая и организа-
ционно-управленческая документация; отчеты 
о результатах научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ и 
иные служебные отчеты29.

В пункте 9 отражено, что РИД, охраняемые 
в режиме коммерческой тайны, имеют соот-
ветствующее обозначение. Ответственность 
за хранение РИД возложена на специалистов 
структурных подразделений по ИС. В функцио-
нал указанных специалистов включается доступ 
к РИД (ограниченный списком), создание копий 
РИД при необходимости, ведение журнала до-
ступа к РИД и копиям. Учет РИД, охраняемых в 
режиме коммерческой тайны, осуществляется 
в виде реестра, с указанием информации о на-
звании, авторах и времени создания РИД.

25 Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Раздел IV Интеллектуальная собственность. Главы 59–69 // 
URL: https://lex.uz/docs/180550#193745 (дата обращения: 29.07.2021).

26 Закон Республики Узбекистан № 1062-XII от 06.05.1994 «Об изобретениях, полезных моделях и про-
мышленных образцах» // Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 1994. № 5–7. Ст. 138 ; 
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1998. № 3. Ст. 38 // URL: https://lex.uz/docs/75902 
(дата обращения: 29.07.2021) ; Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-374 от 11.09.2014 «О коммерче-
ской тайне» // Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2014. № 37. Ст. 463. URL: https://lex.
uz/docs/2460799 (дата обращения: 29.07.2021).

27 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3855 от 14.07.2018 «О дополнительных мерах 
по повышению эффективности коммерциализации результатов научной и научно-технической деятель-
ности» // Национальная база данных законодательства. 16.07.2018, № 07/18/3855/1513 ; 14.12.2019, 
№ 06/19/5894/4161 ; 28.09.2020, № 06/20/6075/1330 ; 02.04.2021, № 06/21/6198/0269. URL: https://lex.
uz/docs/3823592 (дата обращения: 29.07.2021).

28 Положение о порядке регистрации и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности, 
охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические 
решения и секреты производства (ноу-хау) (приложение № 3 к постановлению КМ РУз от 03.12.2018 
№ 979) // Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан. 2018. № 12. Ст. 295.

29 О мерах по внедрению эффективных механизмов продвижения перспективных отечественных дости-
жений научной и научно-технической деятельности // URL: https://regulation.gov.uz (дата обращения: 
15.09.2021).
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Заключение и выводы

1. Формирование общей (единой) инно-
вационной политики, доктрины института 
ИС, стратегии развития института и рынка ИС 
ЕАЭС — достаточно сложные с юридической и 
организационной стороны вопросы. Создание 
глобальных инноваций с потенциалом охра-
носпособности РИД и их коммерциализации 
возможно на уровне межстрановой интегра-
ции, объединения научного, технологическо-
го и производственного потенциалов стран  
ЕАЭС.

2. В отсутствие системного подхода к рабо-
те с ИС государственная поддержка развития 
технологических инноваций оказывается неэф-
фективной, а частные инвесторы не видят в РИД 
ликвидный актив. Необходимы реальные пра-
вовые и экономические стимулы для научно-
технической деятельности, в результате кото-
рой появляются инновационные продукты, а 
также нужно гармонизировать и адаптировать 
инфраструктуры рынка ИС к новым условиям. 
Вовлечение РИД в экономический оборот для 
генерации прибыли и повышения капитализа-
ции бизнеса — задача не только на корпора-
тивном уровне для компаний, но и участников 
рынка ИС, институциональных инвесторов.

3. Институциональная среда рынка интел-
лектуальной ИС и, соответственно, инструмен-
ты и меры выявления РИД, потенциально об-
ладающих технической и авторской новизной 
для юридической регистрации, коммерциали-
зации и экспорта в ЕАЭС, находятся в началь-
ной стадии формирования. В данном аспекте 
целесообразно распространять позитивный 
опыт Российской Федерации, деятельности Рос-
сийской венчурной компании в направлении 
управления правами на РИД. Важной мерой 
на текущем этапе, по нашему мнению, следует 
рассматривать интеграцию стран с участием 
России в формировании совместных межгосу-
дарственных институциональных инструментов 
развития рынка ИС и коммерциализации РИД, 
в том числе венчурных фондов.

4. Консультационная деятельности в области 
ИС развита недостаточно. Эффективная реали-
зация функции консультационной поддержки 
выявления, охраны и коммерциализации (про-
движения и маркетинга) РИД будет способ-
ствовать росту инвестиционно привлекатель-
ных стартапов и научно-технических проектов, 
повышению конкурентоспособности производ-
ственных и технологических компаний и росту 
их капитализации, а также свидетельствует о 
культуре работы с РИД.
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Аннотация. В статье аргументирована позиция о том, что предпринимательский рынок — более не сово-
купность индивидуальных субъектов, так или иначе взаимодействующих друг с другом за счет добро-
вольной связи, облеченной в правовую форму, а потенциально взаимозависимая сеть, наличие которой 
обнаруживается в условиях имущественного кризиса одного из ее элементов. В таком ключе процедура 
банкротства — арена столкновения разнонаправленных интересов множественностей, обнаруженных в 
указанном процессе, наиболее важными из которых являются объединения собрания кредиторов и лиц, 
входящих с должником в корпоративную группу, квалифицируемые автором в качестве разновидностей 
простых товариществ. Указанные товарищества имеют определенную цель, возникают в момент объ-
единения капиталов (корпоративная группа) или объективного банкротства (независимые кредиторы), 
наделены определенным объемом правомочий в рамках процедуры банкротства с учетом специфики 
их статуса и прекращают свое существование в момент фактического достижения поставленной цели, 
которая не всегда связана с прекращением судебного разбирательства. Особенностью исследуемых раз-
новидностей простого товарищества является преимущественная недобровольность объединения его 
участников, когда они вынужденно взаимодействуют друг с другом по причине несостоятельности сво-
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курсную) массу будущего простого товарищества, которое возникнет в момент объективного банкротства 
лица, с которым они вступают в правовую связь. Помимо этого, продемонстрирована необходимость уяс-
нения правовой природы такого вида товарищества, членами которого являются должник и связанные 
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crisis of one of its elements. In this vein, the bankruptcy procedure is an arena for the collision of multidirectional 
interests of multiplicities discovered in this process, the most important of which are the unions of the meeting of 
creditors. They engage persons included, together with the debtor, in a corporate group, qualified by the author 
as multiplicities of simple partnerships. These partnerships have a specific purpose, they arise at the moment 
of capital pooling (initiated by a corporate group) or objective bankruptcy (initiated by independent creditors), 
they are endowed with a certain amount of powers within the framework of the bankruptcy procedure with 
due regard to the specifics of their status and they cease to exist at the moment of an actual achievement of 
the set goal, which is not always connected with the termination of the trial. A feature of the studied varieties 
of a simple partnership is the predominant involuntary association of its participants when they are forced to 
interact with each other due to the insolvency of their counterparty. The uniqueness of this type of a partnership 
is manifested, among other things, in the form of a contribution to such a partnership, since, entering into civil 
law relations at the time of the objective solvency of the future debtor, his counterparties do not realize that 
their reciprocal contribution under the obligation is nothing more than “contribution" to the property (potentially 
bankruptcy) assets of the future partnership that arises at the time of actual bankruptcy of the person with whom 
they enter into a legal relationship. In addition, the author demonstartes the need to clarify the legal nature of 
this type of partnership, of which the debtor and related persons are members, in order to prevent the latter 
from participating in the bankruptcy process along with the debtor’s independent creditors.
Keywords: creditors meeting; corporate group with the debtor; insolvency (bankruptcy); corporation; multiplicities 
in bankruptcy; partnership; sharing economy; class action; subordination.
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Экономика совместного потребления, осно-
ванная на деятельности и взаимодействии вну-
три некоего децентрализованного сообщества, 
открытого для неопределенного круга лиц, ко-
гда последние объединяются для достижения 
общей цели и сообща решают стоящие перед 
ними задачи, делятся ресурсами, естественным 
образом вплетается в картину современного 
экономического оборота и механизм несостоя-
тельности, занимающий в нем центральное ме-
сто. Основная проблема, характерная для ука-
занной сферы отношений, тождественна той, 
с которой сталкиваются участники процедуры 
банкротства — уровень доверия к окруже-
нию, которое играет критически важную роль, 
поскольку модели совместной деятельности 
основаны на взаимодействии в сообществе и 
на помощи окружающим, что невозможно реа-
лизовать без доверия и взаимного уважения1.

В контексте предложенных рассуждений 
процедура банкротства, по мнению автора, — 
более не только арена столкновения разно-
направленных интересов вовлеченных участ-
ников, но и сложная система взаимодействия 

различного рода множественностей, каждая из 
которых нацелена на достижение нужного ей 
результата, а потому установление правового 
режима наиболее значимых из них особенно 
актуально. Следует согласиться с мнением 
И. З. Аюшеевой о том, что правовой статус 
гражданско-правовых сообществ исследован и 
урегулирован мало, хотя необходимость, оче-
видно, назрела, поскольку подобные формы 
объединений позволят быстрее и эффектив-
нее решать различного рода вопросы за счет 
использования более гибких форм взаимодей-
ствия2.

Среди представляющих интерес гражданско-
правовых сообществ поименованы разные (со-
брание участников, собрание дольщиков и пр.), 
однако в контексте статьи внимание будет со-
средоточено на тех, которые обнаруживаются 
в процедуре банкротства.

Согласно п. 103 постановления Плену-
ма ВС РФ № 253 (далее — Постановление 
№ 25) гражданско-правовое сообщество — это 
определенная группа лиц, наделенная полно-
мочиями принимать на собраниях решения, с 

1 См.: Аюшеева И. З. Гражданско-правовые сообщества в условиях экономики совместного потребле-
ния // Актуальные проблемы гражданского права. 2020. № 6. С. 101.

2 Аюшеева И. З. Указ. соч. С. 103–104.
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 
№ 140. 30.06.2015.
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которыми закон связывает гражданско-право-
вые последствия, обязательные для всех лиц, 
имевших право участвовать в таком собрании, 
а также для иных лиц, если это установлено 
законом или вытекает из существа отношений. 
С учетом системного толкования иных положе-
ний Постановления № 25, а также норм ГК РФ 
гражданско-правовые сообщества могут суще-
ствовать как в форме самостоятельного субъек-
та (п. 118 Постановления № 25), так и в форме 
объединения физических лиц без образования 
юридического лица. В последнем случае соби-
рательным термином, определяющим форму 
такого объединения, является «корпорация». 
Вопреки распространенному его применению 
склонны согласиться с позициями, высказанны-
ми Е. А. Сухановым, В. А. Лаптевым и отмечен-
ными в статье А. А. Кущенко, о том, что оно не 
должно ограничиваться его отождествлением 
с юридическим лицом. Российская правовая 
доктрина должна идти дальше Концепции раз-
вития гражданского законодательства и учи-
тывать содержание и сущность современных 
отечественных корпоративных отношений4.

Иными словами, корпорация в контексте 
настоящей работы — это множественность 
лиц, объединенных единой целью, но не об-
разующих отдельного самостоятельного субъ-
екта права. В таком контексте классическим 
примером корпорации является простое това-
рищество (гл. 55 ГК РФ) — объединение двух 
или нескольких лиц (товарищей), обязующихся 
соединить свои вклады и совместно действо-
вать без образования юридического лица для 
извлечения прибыли или достижения иной 
не противоречащей закону цели (п. 1 ст. 1041 
ГК РФ).

Настаиваем, что с учетом проведенного 
анализа специального законодательства, клю-
чевых позиций высших судебных инстанций, 
иной правоприменительной практики, а также 
отдельных доктринальных мнений в условиях 
процедуры банкротства обнаруживаются три 
ключевые множественности, правовая квали-
фикация которых в качестве простых товари-
ществ предопределила бы разрешение наи-
более острых проблем в исследуемой области:
1)  простое товарищество, состоящее из незави-

симых кредиторов должника (реестровых и 

«зареестровых», кроме залоговых кредито-
ров);

2)  простое товарищество, состоящее из залого-
вых кредиторов (при достижении цели ука-
занного товарищества его члены (в случае 
неполного удовлетворения их требований) 
могут стать товарищами в рамках первой 
категории);

3)  простое товарищество, представляющее 
собой корпоративную с должником группу 
(представлено контролирующими должника 
лицами (как по формальным, так и факти-
ческим основаниям), а также связанными с 
должником субъектами (независимыми кре-
диторами, осведомленными о финансовом 
потенциале должника; зависимыми креди-
торами; лицами, входящими с должником в 
одну группу и пр.)).
Последующее изложение нацелено на рас-

крытие аргументации предложенного вывода.
Прежде всего, следует сосредоточиться на 

анализе простого товарищества, состоящего 
из независимых кредиторов должника (как 
залоговых, так и незалоговых), поскольку ин-
ститут банкротства нацелен на удовлетворе-
ние скопившегося долгового бремени именно 
перед такими участниками. Необходимость их 
разделения на отдельные группы мотивиро-
вана особым статусом залоговых кредиторов, 
создающим невозможность их «смешения» с 
незалоговыми кредиторами до тех пор, пока 
привилегированное положение не будет утра-
чено. Однако в целях обоснования их правовой 
природы этот аспект значения не имеет.

О возможности отнесения указанных групп 
к разновидности простого товарищества (или 
иного вида корпорации) независимо от автора 
высказывались отдельные исследователи. Так, 
А. Задорожный в рамках своего блога предло-
жил рассматривать кредиторов должника как 
участников юридического лица, действующе-
го в организационно-правовой форме непуб-
личной корпорации5. Обозначенная позиция 
интересна, однако с ней едва ли возможно со-
гласиться, поскольку собрание кредиторов от-
дельного субъекта не образует, оставаясь мно-
жественностью самостоятельных лиц. В свою 
очередь, А. И. Шайдуллин в одной из своих 
работ указал, что кредиторы в рамках соответ-

4 См.: Кущенко А. А. Анализ подходов к пониманию корпорации в современном отечественном праве // 
Юрист. 2018. № 12.

5 URL: https://zakon.ru/blog/2021/03/23/catch_that_rabbit_preimuschestvennye_prava_kreditorov_v_
bankrotstve (дата обращения: 29.04.2021).
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ствующего гражданско-правового сообщества 
собрания кредиторов в известном смысле явля-
ются товарищами, преследующими общие цели 
и имеющими обязанности лояльности, подобно 
участникам корпорации, но с одним важным 
отличием — кредиторы являются недоброволь-
ными товарищами6. Однако далее указанную 
мысль автор развивать не стал.

Действительно, нетипичной для гражданско-
го оборота особенностью указанного сообще-
ства является его недобровольность, что тем не 
менее не противоречит его сути с учетом спе-
цифики отношений, в которых оно создается.

Не противоречащая закону цель может быть 
обозначена различными способами — наи-
большее пополнение конкурсной массы долж-
ника либо максимально возможное удовлетво-
рение требований каждого участника такого 
объединения. Субъектный состав такого това-
рищества не имеет лимитов (в контексте п. 2 
ст. 1041 ГК РФ), поскольку цель его создания не 
связана с осуществлением предприниматель-
ской деятельности.

Аналогичным образом не имеется препят-
ствий для вывода о том, что такое товарищество 
образуется на основе объединения вкладов — 
всего того, что вносится в общее дело. В рамках 
позиции, изложенной в п. 15 Обзора судебной 
практики ВС РФ № 1 (2019), где решался вопрос 
об установлении фактически пятой очереди в 
реестре кредиторов, важными являются выво-
ды суда, обосновывающие возможность вклю-
чения заинтересованного лица в состав креди-
торов должника. В частности, было указано, что 
такой кредитор (не предоставивший встречного 
исполнения) не может быть противопоставлен 
тем, кто участвовал в наполнении конкурс-
ной массы должника; возможность изменения 
очереди реестра (с пятой на третью) допустима 
в случае совершения таким кредитором дей-
ствий, направленных на пополнение массы 
должника. Иными словами, конкурсная масса 
должника — это объединение вкладов его кон-
трагентов, внесенных в одной из форм, уста-
новленных пунктом 1 ст. 1042 ГК РФ, — деньги 
или иное имущество. При этом указанные вкла-
ды, соблюдая требования п. 1 ст. 1042, абз. 2 
п. 1 ст. 1043 ГК РФ, используются в интересах 

всех товарищей, а именно недопущения такой 
ситуации, когда имущественной массы контра-
гента (должника) будет недостаточно для пол-
ного удовлетворения скопившихся требований.

Вклады таких товарищей не признаются рав-
ными, а их оценка определена объемом требо-
вания к должнику, что не противоречит положе-
ниям п. 2 ст. 1042 ГК РФ. Размер вклада каждого 
из товарищей может быть скорректирован, но 
не за счет соглашения его членов (в условиях 
банкротства согласие по такому вопросу едва ли 
может быть достигнуто), а тех процессуальных 
возможностей, которые установлены нормами 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»7 (далее — 
Закон о банкротстве) (например, посредством 
предъявления возражений при включении в 
реестр того или иного требования, включая 
заявление о пропуске исковой давности (п. 2, 3 
ст. 71 данного Закона); оспаривания судебного 
акта, на котором основано заявленное иным 
кредитором требование8 и пр.).

Следующий принципиальный аспект, ка-
сающийся природы анализируемых отноше-
ний, связан с общей собственностью, которая 
возникает в результате объединения вкладов 
товарищей. Так, в силу п. 1 ст. 1043 ГК РФ вне-
сенное товарищами имущество, которым они 
обладали на праве собственности, а также 
произведенные в результате совместной дея-
тельности продукция и полученные от такой 
деятельности плоды и доходы признаются их 
общей долевой собственностью, если иное не 
установлено законом или договором либо не 
вытекает из существа обязательства. С учетом 
существа складывающихся отношений после 
пополнения каждым из кредиторов-товарищей 
имущественной массы должника их вклады 
трансформируются в обязательственное требо-
вание, в связи с чем недопустимо рассуждать о 
возникновении общей долевой собственности. 
Однако сто́ит согласиться с позицией И. В. Фро-
лова о том, что здесь происходит процесс объ-
единения индивидуальных обязательств долж-
ника, каждое из которых в большинстве случаев 
относится по своему субъектному составу к ка-
тегории простых обязательств, в новое единое 
сложное обязательство с активной множествен-

6 См.: Шайдуллин А. И. Особенности участия связанных с должником кредиторов в процедурах банкрот-
ства // Закон. 2020. № 9.

7 Российская газета. № 209–210. 02.11.2002.
8 См.: п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. № 8. Август 2012.
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ностью9. Однако вопреки выводу автора о том, 
что такое объединение начинается с момента 
установления судом факта несостоятельности, 
указанную границу следует отодвинуть до 
момента объективного банкротства. В этой свя-
зи до момента объективного банкротства кре-
диторы не имеют прав на доходы, полученные 
должником за счет использования их вкладов. 
Тем самым существо отношений устанавливает 
специфику режима объединенных вкладов.

В этой связи логически вытекает невозмож-
ность существования преимущественных прав 
сокредиторов в случае реализации одним из 
них требований к должнику в пользу треть-
его лица. Прежде всего, едва ли требование 
к должнику можно рассматривать в качестве 
ликвидного актива, в отношении которого име-
ется спрос незаинтересованных кредиторов, в 
связи с чем ситуации реализации мыслимы, но 
едва ли связаны с объективным добросовест-
ным экономическим интересом стороннего 
лица («покупателя»). Помимо этого, нет пра-
вовых оснований для установления преимуще-
ственных прав иных кредиторов для приобре-
тения такого актива: как было указано выше, 
существо сложившихся отношений не позволя-
ет установить режим общей долевой собствен-
ности участников объединения, что исключает 
возможность применения связанных с таким 
режимом особенностей, в частности правил 
преимущественной покупки (ст. 250 ГК РФ).

Ведение общих дел такого сообщества так-
же в полной мере укладывается в концепцию 
простого товарищества, установленную поло-
жениями ГК РФ. С учетом п. 1 ст. 1044 ГК РФ при 
ведении общих дел каждый товарищ вправе 
действовать от имени всех товарищей, если 
договором не установлено иное; в силу п. 5 
указанной статьи решения, касающиеся общих 
вопросов, принимаются товарищами по общему 
согласию, если иное не предусмотрено догово-
ром. Уместно предположить, что иной порядок 
ведения дел и принятия решений может быть 
установлен не только договором, но и законом. 
Так, в силу специальных норм Закона о банкрот-

стве собрание кредиторов вправе определить 
состав комитета кредиторов, который будет 
представлять их интересы (ст. 17 Закона о банк-
ротстве), либо выбрать конкретного предста-
вителя, действующего от имени собрания кре-
диторов (комитет кредиторов в том числе не 
ограничен в возможности избрания представи-
теля) — п. 1 ст. 35 Закона о банкротстве. Ключе-
вые решения такое объединение в силу прямого 
указания закона принимается большинством 
голосов — п. 1 ст. 15 Закона о банкротстве.

Об общности ведения дел товарищей в том 
числе свидетельствует возможность объедине-
ния последними своих требований к должнику 
с целью инициирования спора об оспаривании 
сделки: возможность соединения требова-
ний нескольких кредиторов для достижения 
общих целей (признания незаконной сделки 
должника недействительной, пополнения 
конкурсной массы, максимального пропор-
ционального погашения требований всех кре-
диторов) отвечает целям конкурсного про-
изводства и способствует эффективному 
восстановлению их нарушенных прав10. Под-
тверждением также является применение пра-
вил о групповых исках (гл. 28.2 АПК РФ) в случае 
совершения тех или иных действий, направлен-
ных на достижение поставленной цели — по-
полнение конкурсной массы должника, за счет 
которой будет осуществлено удовлетворение 
требований (например, при оспаривании сдел-
ки должника или привлечения к субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц)11.

Возможность применения правил о группо-
вых исках является весомым доказательством 
идеи о природе объединения кредиторов. 
В. А. Колотов указывает, что после реформы 
процессуального законодательства для приме-
нения правил о групповых исках необходимо 
наличие общих по характеру требований, но со-
всем не обязательно наличие единого право-
отношения, которое должно связывать членов 
группы с ответчиком, что, по мнению указанно-
го автора и Д. А. Туманова, обнаруживает сход-
ство с процессуальным соучастием12. Думается, 

9 См.: Фролов И. В. Исключение из общего правила активной множественности лиц в деле о банкротстве 
гражданина // Право и бизнес. 2021. № 1.

10 См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.05.2016 по 
делу № 304-ЭС15-17156, А27-2836/2013.

11 См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17.03.2021 
№ 302-ЭС20-19914 по делу № А19-14083/2015.

12 См.: Колотов В. А. Реформирование института группового иска в российском праве: отдельные вопро-
сы // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 7.
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что товарищество кредиторов должника (в кон-
тексте процессуального права) относится к раз-
новидности opt-out, то есть когда каждый из 
них является участником группы по умолчанию 
(в силу специфики правоотношения); при этом 
указанные положения имеют немало общего с 
классическим представительством13.

Возможность использования правил о груп-
повых исках, подтвержденная вышеуказанной 
позицией ВС РФ, позволяет также подтвердить 
иной довод в пользу вывода о том, что собра-
ние кредиторов — это разновидность простого 
товарищества. Он касается взаимного характе-
ра обязательств товарищей и вытекающего из 
этого аспекта ответственности каждого из них.

Здесь прежде всего следует отметить, что в 
целом в науке и практике высказано противо-
речивое мнение относительно наличия среди 
товарищей (в контексте ГК РФ) каких-либо 
встречных обязательств по отношению друг к 
другу: ряд авторов настаивает на том, что до-
говор простого товарищества не может быть 
рассмотрен как разновидность взаимообязы-
вающего обязательства14; иные же, наоборот, 
усматривают подобную возможность15. Склон-
ны примкнуть ко второй группе исследовате-
лей, поскольку в контексте п. 1 ст. 307 ГК РФ 
препятствий к такому выводу не имеется. Одна-
ко с учетом того, к чему могут быть понуждены 
товарищи, а именно к внесению вклада (п. 1 
ст. 307 ГК РФ), подобной проблемы в контексте 
банкротства не возникает, поскольку внесение 
вклада предопределяет возможность актив-
ного участия в процедуре несостоятельности 
(оговоримся, что мы намеренно исключаем 
уникальную ситуацию, рассмотренную в ранее 
упомянутом споре о пятой очереди реестра 
кредиторов). Однако кредиторы должника в 
том числе связаны универсальным запретом 
недопустимости недобросовестного поведения 
и вытекающей из этого обязанности лояльного 

отношения к иным участникам сообщества. 
Мера ответственности в таком случае будет 
уникальна и индивидуальна с учетом особен-
ностей конкретного дела: например, недей-
ствительность сделки, в результате которой 
кредитор получил от должника преференцию 
(в отличие от иных участников товарищества — 
ст. 61.3 Закона о банкротстве).

Следование идее о том, что кредиторы 
должника — это члены простого товарищества, 
позволило бы справедливым образом распре-
делить бремя расходов, возникающих в ходе 
процедуры банкротства: в силу ст. 1046 ГК РФ 
расходы товарищей распределяются пропор-
ционально доле вклада. В первую очередь это 
касается расходов на финансирование про-
цедуры при недостаточности средств должника 
(вопреки правилу, установленному в п. 3 ст. 59 
Закона о банкротстве, согласно которому такие 
расходы должен нести заявитель по делу); на 
финансирование деятельности арбитражного 
управляющего, равно как и иных лиц, при-
влеченных им к участию в деле (в противовес 
правилу, установленному в п. 1 ст. 59 Закона о 
банкротстве, согласно которому указанные рас-
ходы возложены на должника). Фрагментарно 
подобные идеи в текущем законодательстве 
усматриваются, например, в том, что дополни-
тельное вознаграждение арбитражному управ-
ляющему выплачивается за счет средств кре-
диторов, принявших решение об установлении 
дополнительного вознаграждения (п. 8 ст. 20.6 
Закона о банкротстве), но без определения про-
порции относительно доли требований таких 
кредиторов.

Иные условия, характерные для простого 
товарищества — право на получение инфор-
мации (ст. 1045 ГК РФ), а также распределе-
ние прибыли пропорционально доле вклада 
(ст. 1048 ГК РФ), применимы в том числе для 
собрания кредиторов должника. Так, арбитраж-

13 Колотов В. А. Указ. соч.
14 См.: постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 13096/12 по делу № А40-104805/10-29-907 ; 

Витоль Э. Ю., Тюляев Г. С. Актуальность конструкции консорциумов для российского права // Вестник 
гражданского права. 2018. № 1. С. 50–85 ; Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 2. 4-е изд., перераб. и 
доп. / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. М. : ТК Велби, Проспект, 2005 ; Гражданское право : учеб-
ник : в 2 т. / под ред. Б. М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 2018. Т. 2.

15 См.: Гражданское право : учебник : в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Ста-
тут, 2020 ; Мурзин Д. А., Титова А. В. Конструкция простого товарищества как форма осуществления 
предпринимательской деятельности в условиях пандемии COVID-19 // Предпринимательское право. 
Приложение «Право и бизнес». 2020. № 3 ; Договорное и обязательственное право (общая часть) : 
постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. 
А. Г. Карапетов. М. : М-Логос, 2017. Электронное издание. Редакция 1.0.
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ный управляющий или реестродержатель обя-
заны представлять информацию по требова-
нию кредитора, при этом в случае, если размер 
долга превышает 1 % реестра, обязаны переда-
вать по запросу данные о составе всего реестра 
(п. 9 ст. 16 Закона о банкротстве); информаци-
онная обязанность носит взаимный характер, 
поскольку кредитор также обязан информиро-
вать об изменении сведений, указанных в за-
коне (п. 8 ст. 16 Закона о банкротстве). Удовле-
творение требований ввиду недостаточности 
конкурсной массы происходит в очередности, 
установленной законом (ст. 134 Закона о банк-
ротстве) пропорционально суммам требований 
кредиторов, включенных в реестр (п. 3 ст. 142 
Закона о банкротстве).

Крайне интересен аспект прекращения су-
ществования такого простого товарищества, 
поскольку сущность указанных отношений 
предполагает, что срок существования опре-
делен достижением цели, ради которой оно 
создано, — удовлетворение требований его 
участников. Однако было бы поспешным ото-
ждествлять этот момент с датой завершения 
судебной процедуры банкротства.

Согласны с мнением О. В. Гутникова о том, 
что законодательство и судебная практика пре-
доставляют кредиторам должника как мини-
мум три возможности для предъявления тре-
бований к ликвидированному юридическому 
лицу; два описанных им случая в полной мере 
соотносятся с темой настоящего исследова-
ния16. В первую очередь это возможность при-
влечения к ответственности контролирующих 
должника лиц после того, как должник был 
ликвидирован по завершении процедуры банк-
ротства (п. 3, 4 ст. 61.14 Закона о банкротстве). 
В одном из недавних дел Верховный Суд РФ 
прямо указал, что в целях обеспечения креди-
торам возможности реализовать свои права 
после ликвидации должника ряд обязательств 
нельзя считать прекратившимися17. В случае 
наличия нескольких кредиторов с неудовле-
творенными требованиями после ликвидации 
должника по завершении конкурсного произ-

водства заявление о возложении субсидиарной 
ответственности рассматривается по правилам 
о групповых исках (гл. 28.2 АПК РФ) с привлече-
нием всех таких кредиторов, и удовлетворяются 
в их пользу с соблюдением очередности (ст. 134 
Закона о банкротстве). Аналогичный порядок 
рассмотрения применяется в случае подачи 
заявления после завершения конкурсного про-
изводства по обоим основаниям субсидиарной 
ответственности контролирующих должника 
лиц, предусмотренных Законом о банкротстве 
(ст. 61.12, п. 4 ст. 61.14, п. 5 ст. 61.19)18. Второй 
случай — это возможность привлечения к суб-
сидиарной ответственности по обязательствам 
ликвидированного юридического лица, если 
неправомерные действия контролирующих 
лиц хотя и причинили ущерб кредиторам, но не 
являлись необходимой причиной банкротства. 
К сожалению, в таком случае до сих открытым 
остается вопрос, по каким правилам должно 
быть осуществлено взыскание по такому требо-
ванию: отдельно в пользу кредитора или же по 
правилам сводного исполнительного производ-
ства в пользу всех кредиторов с соблюдением 
очередности, установленной Законом о банк-
ротстве, однако солидарны с позицией О. В. Гут-
никова о том, что индивидуальное взыскание 
в таком случае поставит одного из них в более 
выгодное положение по сравнению с осталь-
ными19. Восприятие кредиторов должника в ка-
честве членов простого товарищества, которое 
не прекратило свое существование ввиду недо-
стижения цели, также разрешает поставленный 
вопрос в пользу правил о групповых исках.

Как прекращение существования такого про-
стого товарищества не связано с завершением 
судебной процедуры, равным образом с ее на-
чалом не связано возникновение исследуемого 
сообщества. Идентификация отдельных креди-
торов в качестве объединения должна проис-
ходить в момент объективного банкротства, то 
есть фактического возникновения признаков 
банкротства, когда должник стал не способен в 
полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов20. Тогда появляется цель, ради которой 

16 См.: Гутников О. В. Ответственность контролирующих лиц по обязательствам ликвидированного юри-
дического лица: pro et contra // Цивилистика. 2020. № 5. С. 216.

17 См.: определение ВС РФ от 21.10.2019 № 308-ЭС19-12135.
18 См.: Гутников О. В. Указ. соч. С. 227.
19 Гутников О. В. Указ. соч. С. 231.
20 См.: п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с при-

влечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Российская газета. 
№ 297. 29.12.2017.
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создается объединение кредиторов. Косвенно 
этот вывод подтверждается, во-первых, тем, что 
статусом лица, участвующего в деле о банкрот-
стве, наряду с вытекающими правами (на озна-
комление с материалами дела, на предъявле-
ние возражений и пр.), кредитор наделяется с 
момента принятия его требований к рассмотре-
нию21; во-вторых, установленной возможностью 
введения судебной процедуры банкротства за 
счет совместного рассмотрения требований 
кредиторов, задолженность перед каждым из 
которых составляет менее пороговой суммы22.

Иными словами, судебная процедура несо-
стоятельности является одним из способов 
достижения цели указанного объединения, а 
значит, не может влиять на момент его созда-
ния и прекращения. Юридическое исчезнове-
ние такого объединения происходит только при 
фактическом исполнении поставленной цели 
(в том или ином объеме). Очередность, уста-
новленная Законом о банкротстве для удовле-
творения требований кредиторов, приводит к 
тому, что в ходе конкурсного производства 
состав товарищества будет подвержен измене-
нию по причине удовлетворения требований 
ранее стоящих очередей, что не расходится с 
п. 1 ст. 1050 ГК РФ, поскольку по соглашению 
сторон (или в силу прямого указания закона) 
простое товарищество продолжает существо-
вать даже при выходе одного или нескольких 
из них. С учетом правовой сущности такого 
товарищества оно подлежит сохранению при 
отпадении отдельных членов.

Таким образом, предложенный анализ по-
зволяет подтвердить вывод о том, что собрание 
кредиторов должника — это разновидность 
простого товарищества, правовой статус кото-
рого раскрыт в рамках специального закона, что 
также допустимо в контексте п. 1 ст. 1041 ГК РФ.

Не менее важной множественностью явля-
ется простое товарищество, представляющее 
корпоративную с должником группу. Ее иден-
тификация в качестве самостоятельного вида 
обусловлена специфическими особенностями, 
установленными в рамках специального закона 
и обнаруженными в ключевых судебных пози-
циях.

Например, связанные с должником лица 
не могут избирать кандидатуру арбитраж-
ного управляющего или саморегулируемой 
организации (п. 12 Обзора судебной практики 
ВС РФ23), обладают особым статусом в случае 
оспаривания сделки должника (п. 2 ст. 61.9 За-
кона о банкротстве).

В судебной практике, в свою очередь, в це-
лом обнаруживается понимание коллективно-
го характера ведения бизнеса, оказывающего 
влияние на процедуру банкротства.

Так, в деле «Татфондбанка» ВС РФ указал, 
что наличие корпоративных связей между 
поручителем и заемщиком объясняет мо-
тивы совершения сделок, обеспечивающих 
исполнение кредитных обязательств. Само 
по себе получение кредитной организацией 
обеспечения в период выдачи финансирова-
ния не свидетельствует о наличии призна-
ков неразумности или недобросовестности 
в ее поведении и в ситуации, когда совокуп-
ные активы всех лиц, выдавших обеспечение, 
соотносятся с размером задолженности 
заемщика, но при этом один из связанных с 
заемщиком поручителей принимает на себя 
обязательства, превышающие его финансо-
вые возможности24. Или дело о несостоятель-
ности ООО «Алит Мастер», где была раскрыта 
идея реструктуризации прежней задолженно-
сти за счет взаимодействия членов одной груп-
пы, объединенных через физическое лицо25. 

21 См.: абз. 4 п. 30 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных 
с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон ‘О несостоятельности (банкротстве)’”» // Вестник ВАС РФ. № 9. Сентябрь. 2009 ; определение 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 03.02.2020 по делу № 305-ЭС19-
18970, А40-125934/2017.

22 См.: п. 21 Обзора судебной практики ВС РФ № 3 (2018), утв. Президиумом ВС РФ 14.11.2018 // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2019. № 5–6. Май — июнь.

23 См.: Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкрот-
ства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 29.01.2020 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 7. Июль.

24 См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.01.2021 
№ 308-ЭС20-15308 по делу № А63-14055/2018.

25 См.: определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 05.11.2019 
№ 305-ЭС17-8176(3) по делу № А40-106002/2015.
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Или иные споры, в которых ВС РФ указывал, 
что на предпринимательском рынке допусти-
мо функционирование целой группы, которая 
привлекает денежные средства из внешних 
источников, когда в основе предоставления 
связанными лицами, входящими в одну и ту 
же группу, обеспечения друг за друга в пользу 
независимого кредитора лежит объективная 
потребность группы, одного из ее членов в по-
лучении стороннего финансирования, а нали-
чие корпоративных либо иных связей между 
лицами, относящимися к этой группе, объяс-
няет мотивы совершения сделок, обеспечи-
вающих исполнение обязательств перед та-
ким независимым кредитором26. Более того, в 
рамках одного из недавних судебных актов при 
анализе реестра кредиторов должника (состоя-
щего только из требований связанных с ним 
лиц) суд прямо указал, что фактически весь 
реестр требований кредиторов представля-
ет собой внутригрупповую задолженность, 
а отсутствие независимых кредиторов сви-
детельствует об отсутствии объективных 
причин банкротства27.

В отличие от сообщества независимых кре-
диторов, указанное товарищество имеет иные 
цели: в период обычного функционирования 
должника — достижение максимально возмож-
ного объема прибыли; в ситуации имуществен-
ного кризиса — использование механизма не-
состоятельности для освобождения от долгов, 
перераспределения активов таким образом, 
чтобы кредиторы должника не могли получить 
удовлетворение и пр. Создается такое това-
рищество также в иной момент, а именно — 
фактического объединения своих вкладов для 
ведения бизнеса.

С учетом направленности интереса участ-
ников такого товарищества отрицание его пра-
вовой природы негативным образом влияет 
на эффективность процедуры банкротства, 
поскольку позволяет его членам участвовать в 
конкурсном процессе одного из них наряду с 
независимыми кредиторами.

Системное толкование положений гл. 55 
ГК РФ демонстрирует, что недостижение това-
риществом поставленной цели не может быть 

вменено в вину одному из участников такого 
объединения. Взаимный характер, как было 
указано ранее, проявляется в обязанности 
внесения вкладов, выполнения мероприятий, 
направленных на достижение поставленной 
цели с соблюдением установленных принципов 
права, однако исключает возможность предъ-
явления каждым из товарищей друг к другу 
требований, связанных с невозможностью до-
стижения результата, ради которого оно было 
создано, что фактически наблюдается сейчас 
на практике.

В таком контексте объясняется, например, 
невозможность предъявления участниками 
(учредителями) своих требований к должнику 
(поскольку в рамках процедуры банкротства 
фикция юридического лица перестает рабо-
тать и обнаруживается само объединение лиц, 
его создавших), но неизбежно встает вопрос о 
причинах невозможности экспансии указанного 
подхода в отношении иных субъектов, входя-
щих с должником в единую предприниматель-
скую группу. По мнению автора, это нивелиро-
вало бы все сложные вопросы, возникающие 
при включении таких участников в банкротный 
процесс, — субординации их требований и в 
принципе их правового положения.

Как верно указывают Р. Т. Мифтахутдинов и 
А. И. Шайдуллин, идеологическая основа суб-
ординации важна и ее применение сводится 
к основным двум доводам, один из которых 
представляет интерес в контексте настоящего 
исследования: правопорядок не должен допу-
скать, чтобы одно лицо могло совмещать в сво-
их руках контроль над корпорацией и возмож-
ность получения неограниченной прибыли, не 
неся при этом рисков провала всеми вложен-
ными средствами. Чувству правовой справед-
ливости противно равное отношение к тому, 
кто имеет на порядок больше возможностей, 
и к тому, кто не имеет подобных прав. Наличие 
или отсутствие возможности контролировать 
использование вложенных в общество средств 
и получать неограниченную прибыль как ре-
зультат такого контроля, по существу, проводит 
некий водораздел между так называемыми 
внутренними и внешними кредиторами28.

26 См.: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.02.2014 № 14510/13 ; определе-
ния Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.12.2015 № 308-ЭС15-1607, 
от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, от 15.02.2019 № 305-ЭС18-17611, от 08.04.2019 № 305-ЭС18-22264.

27 См.: постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15.02.2021 по делу № А50-15426/2017.
28 См.: Мифтахутдинов Р. Т., Шайдуллин А. И. Понижение в очередности (субординация) требований 

контролирующих должника или аффилированных с ним лиц в российском банкротном праве. Научно-
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Таким образом, общая идея кроется в недо-
пустимости переложения ответственности за 
нефункционирующего должника на его неза-
висимых кредиторов, в том числе за счет фор-
мального допуска к процедуре лиц, которые в 
принципе не должны в ней участвовать, состав-
ляя с должником единый производственный 
цикл. Объяснение данного вывода кроется в 
разграничении сущности вкладов, вносимых 
в имущественную массу должника: независи-
мые кредиторы (не осведомленные о финан-
совом положении банкрота) даже в условиях 
имущественного кризиса последнего осущест-
вляют пополнение его имущественной массы; 
зависимые с ним лица, равно как и осведом-
ленные кредиторы29, в аналогичной ситуации 
фактически препятствуют возбуждению судеб-
ного спора, когда объективно он должен быть 
инициирован. В таком случае было бы странно 
наделять указанные группы лиц тождествен-
ным объемом правомочий.

По этой причине последнюю группу субъ-
ектов корректнее рассматривать в качестве 
товарищей, которые, наряду с должником, до 
момента объективного банкротства стремились 
извлекать прибыль, а значит, наряду с ним, нес-
ли риск невозможности достижения указанной 
цели. В этой связи удовлетворение их требова-
ний должно происходить только за счет ликви-
дационной квоты вопреки текущему подходу о 
возможности их включения в реестр кредито-
ров и не всегда с условием субординации.

Подобный подход исключил бы необходи-
мость обращения к институту материальной кон-
солидации, активно продвигаемому отдельны-
ми исследователями в области права30. Данная 
концепция представляет собой специфический 
способ правовой защиты, суть которого сводится 
к объединению в рамках процедуры банкрот-

ства как всех активов, так и всех обязательств 
двух и более компаний. В контексте несостоя-
тельности он позволяет игнорировать личности 
отдельных субъектов предпринимательской 
группы и воспринимать их в качестве одного 
участника с единой имущественной массой. Как 
указывает Л. Е. Семикова, консолидация пре-
кращает дублирующие друг друга требования к 
разным лицам, основанные на одном обязатель-
стве, обязательства консолидируемых компаний 
друг перед другом и гарантии консолидируемых 
компаний по обязательствам друг друга31.

Автор настоящей работы предполагает, что 
подобное объединение нецелесообразно: на-
против, сохранение самостоятельности каждым 
из товарищей способствует более эффективной 
защите прав кредиторов. Участники товарище-
ства не могут предъявить требования друг к 
другу, если цель его создания не достигнута, 
что не исключает возможности предъявления 
подобных требований со стороны внешних 
кредиторов такого объединения. При этом сни-
мается основная проблема, характерная для 
материальной консолидации, о том, что для ее 
применения важно доказать, что кредитор знал 
о том, что вступает в правовую связь с группой, 
а не единственным участником, поскольку в 
контексте п. 3, 4 ст. 1044 ГК РФ стороннему 
кредитору не обязательно знать, что товарищ 
(его контрагент-должник) действовал от имени 
группы; при этом коллективная ответственность 
товарищей презюмируется.

Правила ответственности определены в 
ст. 1047 ГК РФ: члены предпринимательской 
группы — субъекты предпринимательской 
деятельности привлекаются солидарно по всем 
обязательствам (п. 2 ст. 1047 ГК РФ), а участ-
ники — физические лица (как правило, бене-
фициары, контролирующие лица) пропорцио-

практический комментарий к Обзору судебной практики разрешения споров, связанных с установле-
нием в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, 
утв. Президиумом ВС РФ 29.01.2020 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 
Приложение к ежемесячному журналу. 2020. № 9. Специальный выпуск.

29 Важно отметить, что вполне допустимы ситуации, когда независимый кредитор тем не менее осведом-
лен о финансовом положении своего контрагента (должника) и намеренно его финансирует (в любой 
форме) с целью недопущения инициирования судебной процедуры банкротства. Но с учетом сути 
предпринимаемых таким кредитором действий, требования, которые возникают к должнику в указан-
ный период, должны рассматриваться наряду с требованиями связанных с должником лиц.

30 См.: Семикова Л. Е. Институт substantive consolidation в США как модель материальной консолида-
ции в банкротстве // Вестник гражданского права. 2011. № 1. Доступ в СПС «КонсультантПлюс»; Суво-
ров Е. Д. Банкротство связанных лиц на условиях материальной консолидации как альтернатива субси-
диарной ответственности // Судья. 2018. № 4. Доступ в СПС «КонсультантПлюс».

31 См.: Семикова Л. Е. Указ. соч.
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нально доле своего «вклада» в невозможность 
достижения цели, ради которой такое объеди-
нение изначально создавалось (п. 1 ст. 1047 
ГК РФ). Отметим, что идея ограниченной ответ-
ственности контролирующих лиц противоречит 
нормам специального законодательства (п. 11 
ст. 61.11 Закона о банкротстве) и предложена 
в качестве более справедливой, по мнению 
автора, альтернативы.

Иная аргументация в пользу возможности 
отнесения такой множественности к разновид-
ности простого товарищества тождественна 
той, что изложена выше, а потому не требует 
дублирования.

Завершая настоящее исследование, необ-
ходимо отметить ряд ключевых выводов.

Прежде всего, эволюция нормативного регу-
лирования института банкротства и судебной 
практики в указанной области позволяет взгля-
нуть на привычные институты в более отда-
ленном масштабе. Автор убежден, что теперь 
процедура банкротства должна быть воспри-
нята как платформа столкновения и переплете-
ния разнонаправленных интересов отдельных 
множественностей — зачастую недоброволь-
ных групп, вынужденных действовать слаженно 
(в силу прямого указания закона) для достиже-
ния поставленной цели.

Предпринимательский рынок — более не 
совокупность индивидуальных субъектов, так 

или иначе взаимодействующих друг с другом 
за счет добровольной связи, облеченной в пра-
вовую форму, а потенциально взаимозависи-
мая сеть, наличие которой обнаруживается в 
условиях имущественного кризиса одного из 
ее элементов. В таком ключе имущественная 
масса любого субъекта предпринимательской 
деятельности — это объединение вкладов его 
контрагентов.

Анализ отдельных положений специаль-
ного закона позволяет умозаключать, что фак-
тически имеет место три разновидности про-
стого товарищества: 1) собрание кредиторов 
должника (без привилегированного статуса); 
2) собрание залоговых кредиторов должника; 
3) собрание лиц, представляющих корпоратив-
ную с должником группу.

Принятие правовой сути первых двух кате-
горий позволит разрешить вопросы о возмож-
ности рассмотрения тех или иных споров, про-
истекающих за рамками судебной процедуры 
банкротства (когда цель их объединения не до-
стигнута) таким образом, чтобы не нарушался 
баланс интересов его участников. Учет позиции 
о природе третьей разновидности объединения 
позволил бы нивелировать многие проблем-
ные аспекты, возникающие в рамках процесса 
несостоятельности, равно как и определить 
статус и объем процессуальных возможностей 
лиц, связанных с должником.
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Наследственный договор: критический 
взгляд на правовую конструкцию
Аннотация. Правовая конструкция наследственного договора, введенная в систему российского граждан-
ского права 1 июня 2019 г., вызвала неоднозначную оценку в доктрине наследственного права. Анализи-
руя различные точки зрения ученых и правовые предписания, автор высказывает свое мнение о данной 
правовой конструкции, отмечая, в частности, дисбаланс в правовом положении сторон наследственно-
го договора, выражающийся в возможности одностороннего отказа от его исполнения лишь одной из 
сторон, в отсутствие правовой защиты контрагента наследодателя при отчуждении последним имуще-
ства, указанного в наследственном договоре. Это делает данную правовую конструкцию практически 
не имеющей обязывающей силы для наследодателя и снижает ее востребованность. Обосновывается 
мнение автора о том, что правовой запрет заключения наследственного договора через представителя 
относится только к наследодателю. Делается предположение, что указание в наследственном договоре 
на третье лицо, приобретающее право наследования, не превращает данное соглашение в конструкцию 
договора в пользу третьего лица. Затрагивается дискуссионный вопрос о границах свободы усмотрения 
наследодателя, о существенных условиях наследственного договора. В статье отмечаются пробелы зако-
на в регулировании ряда вопросов, связанных с заключением и исполнением наследственного договора, 
подвергаются критике некоторые формулировки ст. 1118 и 1140.1 Гражданского кодекса РФ, делаются 
предложения по совершенствованию названных норм. Автор приходит к выводу, что правовая конструк-
ция наследственного права порождает немало вопросов, вызванных небезупречными правовыми фор-
мулировками и недостаточной полнотой правового регулирования, что может породить не только док-
тринальные дискуссии, но и противоречивую правоприменительную практику.
Ключевые слова: наследственный договор; субъектный состав наследственного договора; дисбаланс в 
правовом положении сторон наследственного договора; существенные условия наследственного дого-
вора; расширение свободы усмотрения наследодателя; недостойные наследники; порядок заключения 
наследственного договора; основания расторжения наследственного договора.
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Abstract. The legal structure of an inheritance contract introduced into the system of Russian civil law on June 1, 
2019, caused an ambiguous evaluation in the doctrine of inheritance law. Analyzing various points of views of 
scholars and legal prescriptions, the author expresses her opinion on this legal structure highlighting in particular 
an imbalance in the legal status of the parties to the inheritance contract, expressed in the possibility of unilateral 
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refusal to execute it by only one of the parties, in the absence of legal protection of the testator’s counterparty when 
the latter alienates the property specified in the inheritance contract. This makes this legal structure practically 
non-binding for the testator and reduces its relevance. The author substantiates that the legal prohibition of 
concluding an inheritance contract through a representative applies only to the testator. The assumption is made 
that the reference to a third party acquiring the right of inheritance does not turn this agreement into a contract 
made in favor of the third party. The paper focuses on the controversial issue of the limits of the discretion of 
the testator and the essential conditions of the inheritance contract. The author differntiates the gaps in the law 
in the regulation of a number of issues related to the conclusion and execution of an inheritance contract, some 
wordings of Art. 1118 and 1140.1 of the Civil Code of the Russian Federation and suggests proposals that improve 
rules under consideration. The author comes to the conclusion that the legal structure of inheritance law raises 
many questions caused by faulty legal formulations and insufficient completeness of legal regulation, which can 
give rise not only to doctrinal discussions, but also to contradictory law enforcement practice.
Keywords: inheritance contract; parties to inheritance contract; imbalance in the legal status of the parties to the 
inheritance contract; essential terms of the inheritance contract; expanding the testator’s discretion; unworthy 
heirs; procedure for concluding an inheritance contract; grounds for termination of an inheritance contract.
Cite as: Sosipatrova NE. Nasledstvennyy dogovor: kriticheskiy vzglyad na pravovuyu konstruktsiyu [An Inheritance 
Contract: a Critical Look at the Legal Construction]. Lex russica. 2021;74(11):30-38. DOI: 10.17803/1729-
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Наследственное право относится к наиболее 
консервативной области гражданского законо-
дательства. Принципиальные изменения, со-
пряженные с отказом от устоявшихся традиций 
российского наследственного права, с введе-
нием новых понятий и правовых конструкций, 
требуют осторожного, взвешенного подхода, 
основанного на доктринальных исследованиях 
и отражающего потребности правопримени-
тельной практики. В противном случае ново-
введения могут носить характер искусствен-
ного образования, с трудом вписывающегося в 
систему устоявшихся традиционных положений 
наследственного права.

Федеральный закон от 19.07.2018 № 217 
«О внесении изменений в статью 256 части 
первой и часть третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации»1, вступивший в силу 
1 июня 2019 г., внес в отечественное наслед-
ственное право ряд существенных изменений. 
Одно из наиболее значимых — введение кате-
гории наследственного договора, которая еще 
на стадии разработки и обсуждения законопро-
екта вызвала неоднозначную оценку в юриди-
ческом сообществе2. Некоторые критические 

замечания, высказанные в процессе дискус-
сии о новеллах наследственного права, были 
учтены законодателем. Вместе с тем принятая 
редакция ст. 1140.1 «Наследственный договор» 
Гражданского кодекса РФ3 оставляет нерешен-
ными ряд вопросов.

1. Субъектный состав наследственного договора

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, наследода-
тель вправе заключить с любым из лиц, которые 
могут призываться к наследованию (ст. 1116), 
договор, условия которого определяют круг 
наследников и порядок перехода прав на иму-
щество наследодателя после его смерти к пере-
жившим наследодателя сторонам договора или 
к пережившим третьим лицам, которые могут 
призываться к наследованию (наследственный 
договор).
Следует отметить некоторую некорректность в 
определении одной из сторон наследственно-
го договора — «наследодатель», поскольку им 
признается лицо после констатации его смерти 
(или объявления умершим), на что обращалось 

1 СЗ РФ. 2018. № 30. Ст. 4552.
2 См., например: Блинков О. Е. О наследственном договоре в российском наследственном праве: быть 

или не быть? // Наследственное право. 2015. № 4. С. 3–5 ; Гребенкина И. А. Совершенствование наслед-
ственного права: все ли предлагаемые изменения обоснованны? // Lex russica. 2016. № 11 (120). С. 135–
142 ; Долинская В. В. О тенденциях развития и проблемах наследственного права России // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. 2018. № 10. С. 3–13 ; Матвеев И. В. Наследственный договор: зарубежный 
опыт и перспективы появления в гражданском праве Российской Федерации // Российская юстиция. 
2015. № 1. С. 6–9.

3 СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
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внимание в юридической литературе еще на 
стадии обсуждения законопроекта4. Требова-
ния, предъявляемые к данной стороне, опре-
делены в законе достаточно четко: к нему при-
меняются правила Гражданского кодекса РФ о 
завещателе, если иное не вытекает из существа 
наследственного договора (п. 6 ст. 1118 ГК РФ). 
Таким образом, наследодателем по рассматри-
ваемому договору может быть лишь физическое 
лицо, обладающее в момент заключения дого-
вора дееспособностью в полном объеме. Мно-
жественность лиц на стороне наследодателя 
исключается, кроме случая, когда наследствен-
ный договор заключается супругами.

Другая сторона в договоре не получила в 
законе специального названия и обозначена 
как «любое из лиц, которые могут призываться 
к наследованию». Круг этих лиц, определенный 
в ст. 1116 ГК РФ, требует некоторых пояснений 
применительно к наследственному договору.

Как предусмотрено в абз. 1 п. 1 названной 
статьи, к наследованию могут призываться 
граждане, находящиеся в живых в момент от-
крытия наследства, а также зачатые при жизни 
наследодателя и родившиеся живыми после 
открытия наследства. Если эту норму толковать 
буквально, то стороной в договоре может быть 
и лицо, признанное судом недееспособным, и 
только что родившийся ребенок, и даже еще 
не родившийся, но зачатый к моменту заклю-
чения договора. Последний вариант абсурден, 
а первые два теоретически допустимы, если 
признать возможным применение института 
представительства.

Согласно п. 3 ст. 1118 ГК РФ, «совершение 
завещания и заключение наследственного до-
говора через представителя не допускаются». 
Распространяется ли запрет на представитель-
ство при заключении данного договора только 
в отношении наследодателя или касается обеих 
сторон договора — ответ с очевидностью не 
следует из приведенной нормы. Грамматиче-
ское толкование п. 3 ст. 1118 ГК РФ позволяет 
считать, что запрет установлен для обеих сто-
рон, однако применяя системное толкование, 
можно прийти к иному выводу. Пункт 3 ст. 1118 
ГК РФ начинается с нормы о том, что завещание 
должно быть совершено лично. И в продолже-
ние этой нормы следует положение о запрете 
совершения завещания и заключения наслед-
ственного договора через представителя. Про-

чтение второго предложения п. 3 ст. 1118 ГК РФ 
в контексте с первым предложением позволяет 
предположить, что запрет на представитель-
ство при заключении наследственного дого-
вора относится лишь к наследодателю. И еще 
один аргумент в подтверждение сделанного 
предположения: поскольку принятие наслед-
ства допускается через представителя (абз. 3 
п. 1 ст. 1153 ГК РФ), то почему следует отказать 
в праве действовать через представителя буду-
щему наследнику, заключающему договор с 
наследодателем?

Для исключения двоякого толкования пред-
лагается уточнить редакцию п. 3 ст. 1118 ГК РФ, 
указав во втором предложении, что заключе-
ние наследственного договора наследодате-
лем через представителя не допускается.

Круг участников наследственного договора 
может быть расширен за счет включения в него 
третьих лиц, которые могут призываться к на-
следованию, не будучи стороной в договоре. 
Представляется, что в этом случае соглашение 
не приобретает конструкцию договора в поль-
зу третьего лица, предусмотренную в ст. 430 
ГК РФ, поскольку наследодатель не становится 
должником ни в отношении своего контрагента 
по договору, ни тем более в отношении треть-
его лица. Из этого следует практический вывод: 
в случае отказа третьего лица от принятия на-
следства этим правом не может воспользовать-
ся контрагент наследодателя по договору, как 
это было бы возможно в конструкции договора 
в пользу третьего лица в силу п. 4 ст. 430 ГК РФ.

Смысл заключения наследственного дого-
вора, в котором в качестве наследника указы-
вается не сторона в договоре, а третье лицо, не 
совсем понятен. В чем состоит преимущество 
договорной конструкции по сравнению с тради-
ционным завещанием, которым можно достичь 
ту же цель — назначение наследника?

Кроме того, заметим: как вытекает из п. 6 
ст. 1118 ГК РФ, если заключен наследственный 
договор, в котором к наследованию призыва-
ется не сторона в договоре (в качестве наслед-
ника названо третье лицо), то на контрагента 
наследодателя не могут быть возложены обя-
занности, исполняемые до открытия наслед-
ства. Таким образом, заключается договор, 
который при жизни наследодателя не порож-
дает обязанности ни у одной из сторон, а по-
сле смерти наследодателя право на получение 

4 См., например: Михайлова И. А. Наследственный договор: достоинства и недостатки // Наследственное 
право. 2018. № 4. С. 32.
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наследства имеет названное в договоре третье 
лицо. В чем тогда смысл данного договора для 
его стороны? В исполнении возложенных на 
нее обязанностей после открытия наследства, 
из которого она ничего не получает?

Может ли быть сторона в наследственном 
договоре указана в качестве наследника вме-
сте с третьим лицом? Внимательное прочтение 
абз. 1 п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ приводит к отрица-
тельному ответу. Указанная норма предусма-
тривает, что условия договора определяют круг 
наследников и порядок перехода прав на иму-
щество наследодателя после его смерти к пере-
жившим сторонам договора или к пережившим 
третьим лицам. Разделительный союз «или» 
исключает возможность призвания к наследо-
ванию по договору контрагента наследодате-
ля и третье лицо. Такой подход законодателя 
труднообъясним с учетом того, что договором 
может быть предусмотрено несколько наслед-
ников, если они являются сторонами договора 
или являются третьими лицами.

2. Условия наследственного договора

Как усматривается из абз. 1 п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, 
к обязательному (существенному) условию на-
следственного договора относится определение 
круга наследников и порядка перехода прав на 
имущество наследодателя после его смерти к 
наследникам. Еще на стадии обсуждения зако-
нопроекта экспертами Совета при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодатель-
ства обращалось внимание на некорректность 
определения договором порядка перехода на-
следственного имущества. В экспертном заклю-
чении Совета отмечалось, что «по самому суще-
ству предмет наследственного договора опре-
деляется распоряжением своим имуществом 
in mortis cause, а не порядком перехода прав, 
который определен законом»5. С этим трудно не 

согласиться, поскольку порядок наследования 
подробно регламентируется нормами раздела V 
ГК РФ, абсолютное большинство которых носит 
императивный характер.

Буквальное толкование абз. 1 п. 1 ст. 1140.1 
ГК РФ приводит к выводу о том, что без усло-
вия об определении круга наследников и по-
рядка наследования договор не будет считаться 
заключенным, поскольку оно определяет его 
предмет, являющийся существенным условием 
любого гражданско-правового договора (абз. 2 
п. 1 ст. 432 ГК РФ). Таким образом, в отличие от 
завещания, данный договор не может состоять 
лишь из условия, например, о лишении кого-
либо из наследников по закону права наследо-
вания или только о завещательном отказе либо 
о назначении душеприказчика. Такие завеща-
тельные распоряжения, конечно, могут быть 
включены в договор, но они относятся к числу 
факультативных условий, отсутствие которых не 
влияет на признание наследственного договора 
заключенным.

В доктрине наследственного права суще-
ствует и другая точка зрения на содержание на-
следственного договора, состоящего из завеща-
тельных распоряжений, не определяющих круг 
наследников и порядок перехода наследствен-
ного имущества после смерти наследодателя. 
С. Л. Будылин и Е. Ю. Петров считают, что норму 
абз. 1 п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ «имеет смысл тол-
ковать расширительно, т.е. в наследственном 
договоре наследодатель при желании может 
ограничиться одним лишь легатом (например, 
наследодатель устанавливает легат в виде квар-
тиры в пользу своего контрагента)»6.

Возможно, с практической точки зрения 
такая позиция оправданна, но она не согласу-
ется с легальным определением наследствен-
ного договора, в котором сформулирован его 
предмет.

Наследственный договор может не ограни-
чиваться завещательными распоряжениями, а 
регулировать отношения между наследодате-

5 Экспертное заключение от 08.02.2016 № 149-1/2016 по проекту федерального закона № 801269-6 
«О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования 
наследственного права)» // Экспертные заключения Совета при Президенте Российской Федерации по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 2016 г.: Материалы VI Междуна-
родной научно-практической конференции «Гражданское право России. Итоги года». М. : Статут, 2017. 
С. 35.

6 Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса 
Российской Федерации / отв. ред. Е. Ю. Петров. М. : М-Логос, 2018. Электронное издание. Редакция 
1.0.С. 609.
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лем и будущим наследником до открытия на-
следства, возлагая на последнего обязанность 
совершить какие-либо не противоречащие 
закону действия имущественного или неиму-
щественного характера. Это может быть обя-
занность по содержанию наследодателя или 
выплате ему однократно или периодически 
определенной денежной суммы, помощь в ве-
дении хозяйства, организация и оплата лече-
ния, отдыха, оказание транспортных услуг по 
требованию наследодателя и др.

При возложении на контрагента обязанно-
стей имущественного характера наследствен-
ный договор приобретает некоторое сходство 
с рентным договором своей направленностью 
на передачу имущества в собственность, отли-
чаясь от последнего прежде всего моментом 
перехода права собственности на приобретае-
мое имущество. При обсуждении законопро-
екта отмечалось в качестве достоинства новой 
договорной конструкции то, что она позволяет 
наследодателю сохранить право собственности 
на принадлежащее ему имущество в течение 
всей жизни, что, «как подразумевается, будет 
дисциплинировать приобретателя»7. При этом 
не учитывается явный дисбаланс в правовом 
положении сторон, создаваемый наследствен-
ным договором, поскольку данный договор, по 
сути, не связывает наследодателя, предостав-
ляя ему право на односторонний немотивиро-
ванный отказ от договора (абз. 1 п. 10 ст. 1140.1 
ГК РФ) и сохраняя за ним после заключения 
договора право распоряжения имуществом, 
указанным в договоре (п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ).

Причем, если при отказе от договора насле-
додатель обязан возместить другой его стороне 
убытки, возникшие у нее в связи с исполнением 
договора (абз. 2 п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ), то в слу-
чае распоряжения принадлежащим ему иму-
ществом (что лишает контрагента возможности 
в будущем наследовать данное имущество) 
закон не предусматривает какой-либо компен-
сации в связи с исполнением наследственного 
договора. Не оспаривая право наследодателя 
на распоряжение своим имуществом после 
заключения наследственного договора (иное 
противоречило бы постулатам права собствен-
ности и наследственного права), заметим, что 

норма п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ нарушает правовое 
равенство сторон и лишает договор обязываю-
щей силы.

В процессе обсуждения законопроекта под-
нимался вопрос, «можно ли рассматривать от-
чуждение всего имущества или значительной 
его части наследодателем в качестве основания 
для расторжения наследственного договора 
в связи с существенным изменением обстоя-
тельств?»8. Полагаем, что ответ впоследствии 
может дать судебная практика, однако такая 
постановка вопроса не лишена смысла как 
единственная мера защиты имущественных 
интересов контрагента в ситуации отчуждения 
наследодателем наследственного имущества 
или его значительной части.

И. А. Гребенкиной была высказана мысль о 
целесообразности при отчуждении наследода-
телем имущества, включенного в наследствен-
ный договор, возложить на него обязанность 
компенсировать реальные расходы наследни-
ка, связанные с добросовестным исполнением 
им своих обязанностей по договору9. Однако 
это предложение, сделанное еще на стадии 
обсуждения законопроекта, не было воспри-
нято законодателем.

Наследственный договор может возлагать 
на участвующих в нем лиц обязанность по со-
вершению каких-либо действий не только при 
жизни наследодателя, но и после его смерти. 
Круг этих действий шире, чем исполнение 
завещательного отказа или завещательного 
возложения. Закон не устанавливает границы 
этих действий, определяя их максимально ши-
роко — они могут носить имущественный или 
неимущественный характер и должны соответ-
ствовать закону. С одной стороны, можно при-
ветствовать расширение свободы усмотрения 
наследодателя, с другой стороны, отсутствие 
четких границ в реализации такой свободы мо-
жет породить различные толкования соответ-
ствующих условий наследственного договора 
с точки зрения их законности и, как следствие, 
противоречивую судебную практику.

Возложение на лицо, участвующее в догово-
ре, исполнения какой-либо обязанности после 
открытия наследства (кроме завещательного 
отказа или возложения) напоминает условное 

7 Алексикова О. Е., Мельник Е. А. Перспективы развития институтов наследственного договора и совмест-
ного завещания супругов в российском наследственном праве // Среднерусский вестник общественных 
наук. 2017. Том.12. № 1. С. 233.

8 Папущина Н. Ю. Наследственный договор: перспектива появления в российском наследственном пра-
ве // Нотариальный вестникъ. 2016. № 3. С. 16.
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завещание. Например, возложение на наслед-
ника обязанности окончить избранное им учеб-
ное заведение может быть одним из условий 
договора, а также условием завещания, пре-
вращающим его в сделку под отлагательным 
условием. Между тем вопрос о допустимости 
условных завещаний долгие годы относится к 
числу дискуссионных. По этому поводу выска-
заны различные точки зрения: от отнесения 
таких условий к числу недопустимых как огра-
ничивающих права и свободы гражданина10 до 
признания их не противоречащими закону, по-
скольку, принимая наследство, наследник доб-
ровольно решает следовать воле завещателя и 
соответствующие действия станут результатом 
его осознанного выбора11. В доктрине наслед-
ственного права представлена позиция, соглас-
но которой условия завещания разделяются на 
допустимые и недопустимые, однако единства 
мнений об отнесении того или иного условия 
к первому либо второму виду не достигнуто. 
Например, условие о переходе наследствен-
ного имущества к наследнику по достижении 
им определенного возраста одними учеными 
оценивается как неправомерное12, другие счи-
тают его законным13.

Дискуссионность вопроса об условных за-
вещаниях позволяет сделать предположение 
о том, что конструкция договора, возлагающая 
на наследника совершение определенных дей-
ствий как условие наследования, может поро-
дить различные оценки в правоприменитель-
ной практике и всплеск дискуссии о границах 
свободы усмотрения наследодателя.

Последствия наследственного договора мо-
гут быть поставлены в зависимость от обстоя-
тельств, относительно которых при заключении 
договора было неизвестно, наступят они или 
нет. Эти обстоятельства могут зависеть или не 
зависеть от воли одной из сторон, но должны 
наступить ко дню открытия наследства (абз. 2 
п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ). Например, на контра-

гента по наследственному договору возложе-
на обязанность оплачивать лечение наследо-
дателя, однако если до открытия наследства 
контрагент достигнет пенсионного возраста, 
эта обязанность прекращается (с сохранением 
действия договора). Или наследственный дого-
вор заключается с лицом, которое в будущем 
наследует квартиру наследодателя, но в дого-
вор включается условие о том, что если указан-
ное лицо до открытия наследства приобретет 
в собственность жилое помещение, то указан-
ную в договоре квартиру наследует племянник 
наследодателя, а контрагент по договору насле-
дует автомобиль наследодателя и его права на 
денежные средства в банке.

Допустимость таких условий в договоре не 
вызывает сомнений, однако не совсем ясен 
замысел законодателя, ограничившего влия-
ние на последствия наследственного дого-
вора обстоятельствами, наступившими лишь 
ко дню открытия наследства. Представляется, 
что действие названной выше нормы можно 
распространить и на более поздний период 
исполнения договора. Например, на контра-
гента по договору возложена обязанность в 
течение двух лет после смерти наследодателя 
установить на его могиле гранитный памятник, 
однако эта обязанность отпадает, если памят-
ник к этому времени будет поставлен детьми 
наследодателя. Или на контрагента возложена 
обязанность предоставить содержание двою-
родной сестре наследодателя на время полу-
чения образования и устройства на работу. 
Названная обязанность прекращается после ее 
трудоустройства или вступления в брак.

Условия наследственного договора дей-
ствуют в части, не противоречащей правилам 
ст. 1117 ГК РФ о запрете наследования недо-
стойным наследникам (абз. 1 п. 6 ст. 1140.1 
ГК РФ). Буквальное толкование названной нор-
мы ст. 1140.1 ГК РФ позволяет сделать вывод, 
что статья 1117 ГК РФ, состоящая из нескольких 

9 Гребенкина И. А. Указ. соч. С. 138.
10 См., например: Маковский А. Л. Как лучше гарантировать наследование. Нормы наследственного права 

в проекте третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство и эконо-
мика. 1997. № 3–4. С. 37–38.

11 Михайлова И. А. Условные завещания: история и современность // Юридический вестник Самарского 
университета. 2016. Т. 2. № 1. С. 37–45.

12 См., например: Свиридова Е. А. Проблемные аспекты недействительности завещаний в российском и 
белорусском законодательстве // Молодой ученый. 2015. № 24 (204). С. 173–176.

13 См., например: Новиков А. А. К истории завещания под условием в отечественном гражданском пра-
ве // Цивилистические исследования. Вып. 1 : сборник научных трудов памяти профессора И. В. Федо-
рова / под ред. Б. Л. Хаксельберга, Д. О. Тузова. М. : Статут, 2004. С. 349–350.
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правовых норм, применяется к рассматривае-
мым отношениям лишь в части установления 
запрета наследования лицом, признанным не-
достойным наследником. Остается неясным, 
распространяется ли на наследственный дого-
вор правило п. 3 ст. 1117 ГК РФ, предусматри-
вающее возврат наследственного имущества, 
неосновательно полученного недостойным 
наследником. Названная норма устанавливает 
такое последствие для случаев наследования 
по закону или по завещанию. Думается, это не 
сознательная позиция, избранная законодате-
лем, а недостаток законодательной техники, по-
этому для устранения неясности предлагается 
внести в абз. 1 п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ дополнение, 
указав на применение к наследственному дого-
вору п. 3 ст. 1117 ГК РФ.

В доктрине наследственного права подни-
мался вопрос о возмещении расходов, связан-
ных с исполнением наследственного договора 
недостойным наследником, если он должен 
будет вернуть неосновательно полученное 
наследственное имущество14. Полагаем, что 
указанные расходы не должны подлежать воз-
мещению, так как неполучение ожидаемого по 
договору наследства обусловлено не случай-
ным обстоятельством, а противоправным пове-
дением самого наследника.

3. Заключение и расторжение 
наследственного договора

Наследственный договор подлежит нотариаль-
ному удостоверению. При этом нотариус обязан 
осуществлять видеофиксацию процедуры его 
заключения, если стороны не возражают (п. 7 
ст. 1140.1 ГК РФ). За рамками данной правовой 
нормы остались вопросы о последствиях воз-
ражения лишь одной стороны договора, а также 
о форме, в которой должно быть получено воз-
ражение против видеофиксации. Наконец, како-
во последствие отсутствия видеофиксации (если 
нет возражений сторон договора), например 
из-за халатности нотариуса или неисправности 

видеоаппаратуры? Поскольку видеофиксация 
заключения наследственного договора — это 
процедурный вопрос, думается, что оплошности 
в нем не должны влиять на действительность 
сделки.

Как предусмотрено пунктами 9 и 10 
ст. 1140.1 ГК РФ, расторжение наследственного 
договора возможно по соглашению сторон, пу-
тем одностороннего отказа от его исполнения 
или на основании решения суда в связи с суще-
ственным изменением обстоятельств.

Не вызывает сомнения, что рассматривае-
мый договор подлежит расторжению и по дру-
гим основаниям, в частности в связи с суще-
ственным нарушением договора или по иным 
основаниям, указанным в соглашении сторон 
(например, в связи с отчуждением наследода-
телем всего или значительной части имущества, 
указанного в наследственном договоре).

В статье уже отмечался дисбаланс в право-
вом положении сторон наследственного дого-
вора. Говоря о расторжении договора, следует 
отметить, что право на односторонний немоти-
вированный отказ от договора статьей 1140.1 
ГК РФ предоставлено лишь одной стороне — 
наследодателю. Реализуя данное право, он 
обязан возместить другой стороне убытки, воз-
никшие у нее в связи с исполнением наслед-
ственного договора. Что касается контрагента 
наследодателя, то названная статья, прямо не 
предоставляя ему это право, указывает, что он 
вправе совершить односторонний отказ от на-
следственного договора «в порядке, предусмо-
тренном законом или наследственным догово-
ром» (абз. 3 п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ). Однако для 
того, чтобы реализовать данное право в уста-
новленном порядке, требуются основания для 
отказа от договора. Такие основания могут быть 
предусмотрены в законе или ином норматив-
ном акте, а если исполняется договорное обя-
зательство, связанное с осуществлением пред-
принимательской деятельности, то основания 
для одностороннего отказа могут быть установ-
лены также договором (п. 1 и 2 ст. 310 ГК РФ)15. 
Обязательство, порожденное наследственным 

14 Белоотченко Е. А. Наследственный договор в рамках реформирования российского наследствен-
ного права // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nasledstvennyy-dogovor-v-ramkah-reformirovaniya-
rossiyskogo-nasledstvennogo-prava (дата обращения: 21.05.2021).

15 В правовой доктрине высказано мнение о распространении действия п. 2 ст. 310 ГК РФ в том числе и на 
договоры, в которых обе стороны не осуществляют предпринимательскую деятельность. Согласно этой 
позиции, договор между указанными лицами может предусматривать право любой из сторон договора 
на односторонний отказ от него (см.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 
комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А. Г. Карапетов. 
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договором, трудно отнести к осуществляемому 
в рамках предпринимательской деятельности, 
поэтому, следуя буквальному толкованию п. 1 
и 2 ст. 310 ГК РФ, в данном договоре не могут 
быть установлены случаи (основания) одно-
стороннего отказа от договора контрагентом 
наследодателя.

Обзор норм Гражданского кодекса, посвя-
щенных наследственному договору, позволяет 
прийти к выводу о том, что новая правовая кон-

струкция наследственного права порождает 
немало вопросов, вызванных небезупречными 
правовыми формулировками и недостаточной 
полнотой правового регулирования. Эти недо-
статки могут породить не только доктриналь-
ные дискуссии, но и противоречивую право-
применительную практику. Кроме того, данная 
договорная конструкция практически не имеет 
обязывающей силы для наследодателя, что 
снижает ее востребованность.
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Национально-этнические анклавы 
в современном мире: природа, инструменты 
регуляции (публично-правовой аспект). Часть 1
Аннотация. Национально-этнические анклавы являются одной из форм материализации «параллель-
ных пространств» (во всей палитре присущих им свойств), а потому их правомерно квалифицировать 
в качестве уникальной практики преломления концепции мультикультурализма. Как показал историче-
ский опыт, презумпция взаимного стремления к интеграции на основе признания концепции мульти-
культурализма в качестве руководящего принципа взаимоотношений (прежде всего применительно к 
европейским государствам и находящимся в их пределах мигрантским группам) не оправдала себя вви-
ду недостаточного учета всего объема факторов воздействия (рисков). На этой основе подчеркивается 
значимость применения подхода, в структуру которого имплементированы дифференцированные ком-
плексные методологические формулы (политико-правовые, социально-экономические, национально-
культурные), позволяющие гармонизировать «иностранные» аутентичные культуры (в том числе рели-
гиозные практики, поведенческие модели в рамках общих социальных пространств) с доминирующей и 
исторически обусловленной культурой принимающего сообщества с признанием примата данной куль-
туры (в том числе гетерогенного характера).
Анклавы рассматриваются в качестве пространственно-географического и социально-институциональ-
ного феномена. Пространственно-географическая составляющая отражает инфраструктурный ландшафт 
анклава, в том числе экономические, производственные, экологические особенности в определенных 
географических координатах (на местоположении). Социально-институциональная переменная характе-
ризует сообщество, возникшее и функционирующее в силу и в рамках определенных групп параметров 
соидентичности (национальный, религиозный, лингвистический, правовой (обычно-правовой) и пр.), 
подчеркивает имманентные для него связи (внутренние и внешние). Под национально-этническими ан-
клавами предлагается понимать обособленные квазитерриториальные образования, где в силу объек-
тивно вынужденных условий компактно проживают (постоянно или временно) национальные меньшин-
ства (преимущественно мигрантские группы), придерживающиеся аутентичного образа жизни, который 
отличается от общепринятого (мэйнстрим) в принимающем обществе. В статье выделены характерные 
императивные и факультативные признаки анклавов, подчеркивается гетерогенная конфигурация соци-
альной структуры анклавов, исследованы причины формирования и функции этнонациональных анкла-
вов, выявлены сходства и отличия анклавов от гетто и этнобурбов.
Ключевые слова: государство; межнациональные отношения; миграция; сегрегация; анклавы; прото-
анклавы; гетто; этнобурбы; публично-правовое регулирование.
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Abstract. National and ethnic enclaves constitute one of the forms of "parallel spaces" materialization (In the 
entire palette of inherent properties) and, therefore, it is legitimate to qualify them as a unique practice of 
refraction of the concept of multiculturalism. Historical experience has shown that the presumption of mutual 
desire for integration based on the recognition of the concept of multiculturalism as a guiding principle of relations 
(primarily in relation to European states and migrant groups within their borders) did not justify itself due to 
insufficient consideration of the entire scope of influencing factors (risks). On this basis, the author emphasizes 
the importance of applying an approach the structure of which includes differentiated complex methodological 
formulas (political and legal, socio-economic, national-cultural) that encourage harmonization of "foreign" 
authentic cultures (including religious practices, behavioural patterns in the framework of social environments) 
with a dominant and historically determined culture of the host community with the recognition of the primacy 
of its culture (including a heterogeneous nature).
Enclaves are viewed as a spatial-geographical and socio-institutional phenomenon. The spatial and geographical 
component reflects the infrastructure landscape of the enclave, including the inherent economic, production, 
and environmental features in certain geographical coordinates (at the location). A socio-institutional variable 
characterizes a community that has appeared and functions by virtue of and within certain groups of co-identity 
parameters (national, religious, linguistic, legal (usually legal), etc.), emphasizes its inherent connections (internal 
and external). Under national-ethnic enclaves it is proposed to understand separate quasi-territorial formations, 
where, due to objectively forced conditions, national minorities (mainly migrant groups) live compactly 
(permanently or temporarily), adhering to an authentic way of life that differs from the generally accepted 
way (mainstream) in the host society. The paper highlights the characteristic imperative and optional features 
of enclaves, emphasizes the heterogeneous configuration of the social structure of enclaves, investigates the 
reasons for the formation and functions of ethno-national enclaves, identifies the similarities and differences 
between enclaves and ghettos and ethno-burbes.
Keywords: state; interethnic relations; migration; segregation; enclaves; proto-enclaves; ghetto; ethno-turbans; 
public law regulation.
Cite as: Irkhin IV. Natsionalno-etnicheskie anklavy v sovremennom mire: priroda, instrumenty regulyatsii (publichno-
pravovoy aspekt). Chast 1. [National and Ethnic Enclaves in the Modern World: Nature, Regulatory Instruments 
(Public Law Aspect). Part 1.]. Lex russica. 2021;74(11):39-51. DOI: 10.17803/1729-5920.2021.180.11.039-051 
(In Russ., abstract in Eng.).

Введение

Сегодня национально-этнические анклавы1 
(далее — анклавы) являются одной из форм 
воплощения тенденции глокализации, которая 
характеризуется диалектическим единством фе-
номенов глобализации и локализации социаль-
ных, территориальных, правовых, культурных, 
религиозных и иных пространств, а также имма-
нентными для данных феноменов диссонан-
сами, продуцирующими (репродуцирующими) 
мультипликативные матрицы рефлексии дей-

ствительности индивидами и формируемыми 
ими социальными группами.

Анклавы являются одной из форм мате-
риализации «параллельных пространств» (во 
всей палитре свойств), а потому их правомер-
но квалифицировать в качестве уникальной 
(sui generis) практики преломления концепции 
мультикультурализма. В этом плане важно то, 
что в актуальный период времени данная кон-
цепция как инструмент социальной интеграции 
и аккультурации мигрантских групп с отличаю-
щимися мировоззренческими установками от 

1 В настоящей работе мигрантские анклавы, национально-этнические анклавы, этнонациональные ан-
клавы рассматриваются как идентичные понятия.
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общепринятых в принимаемых сообществах 
утрачивает свое былое (аксиоматическое) 
значение. В этом контексте показателен тезис 
А. Меркель (ныне экс-канцлера ФРГ), которая 
отметила, что «мультикультурализм ведет к 
созданию параллельных сообществ, а потому 
является большим заблуждением»2. Вместе с 
тем отрицание культурных прав, а также непри-
знание объективно существующего культурного 
многообразия и межкультурных границ пред-
ставляется некорректным (нерациональным) 
вектором поиска компромиссных решений 
между принимающим сообществом и мигрант-
скими сообществами, негодным средством со-
циальной адаптации и интеграции мигрантов в 
мэйнстрим-культуру.

Европейская хартия городов 1992 г.3 уста-
навливает, что успешное культурное развитие 
должно быть также направлено на удовлетво-
рение особых потребностей и участие опреде-
ленных групп населения, например молодежи 
и, что очень важно, сообществ иммигрантов. 
Заслуживают также внимания нормы о том, 
что сообщества иммигрантов из разных стран, 
меньшинства, имеющие разные традиции, 
культуру, языки и религии, не всегда принима-
ются и интегрируются в сообщество города. 
Их опыт жизни в городе часто показывает 
социальное отторжение, одиночество, страх 
и очень низкий уровень жизни. Интеграция 
многих культур является ключевым фактором 
повышения уровня жизни в городах мигри-
рующих сообществ и источником культурного 
и экономического обогащения для местных 
органов власти и города в целом. Призванием 
города являются гостеприимство и прием групп 
людей с разной культурой, которые должны 
жить вместе, работать и сотрудничать, осозна-
вая, что это принесет пользу всему городскому 
сообществу. Подчеркивается также, что мест-
ные власти должны принимать или усиливать 
законодательные акты против дискриминации 
с целью обеспечения одинакового доступа всем 
гражданам, независимо от расы и этического 
происхождения, в общественные места (улицы, 

транспорт, гостиницы, магазины, театры, кино-
театры и т. д.), к профессиональному обучению, 
в школы, к получению жилья, к культурной дея-
тельности и другим аспектам жизни города. 
Иммигрантские общины должны, кроме того, 
иметь право на создание своих собственных 
местных ассоциаций для защиты своих инте-
ресов и утверждения своего культурного лица.

При этом согласно ст. 34 Международной 
конвенции о защите прав всех трудящихся-ми-
грантов и членов их семей от 18.12.19904 ничто 
в настоящей Конвенции не освобождает трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей от обяза-
тельства соблюдать законы и правила любого 
государства транзита и государства работы по 
найму или от обязательства уважать культурную 
самобытность жителей таких государств.

Как показал исторический опыт, презумп-
ция взаимного стремления к интеграции на 
основе признания концепции мультикульту-
рализма в качестве руководящего принципа 
взаимоотношений европейских государств и 
мигрантских групп не оправдала себя ввиду 
недостаточного учета всего объема факторов 
воздействия (рисков). В Европейской хартии го-
родов II (Манифест новой урбанистики) 2008 г.5 
подчеркивается обеспокоенность процессами 
территориального неравенства, которые выра-
жаются в том, что некоторые городские районы 
превращаются в «привилегированные», в цент-
рах городов наблюдается неконтролируемый 
всплеск цен на недвижимость, одновременно 
возникают гетто в пригородных районах или то 
здесь, то там появляются частные зоны с высо-
ким уровнем безопасности, а все это приводит 
к территориальной сегрегации, разрушающей 
наши города.

В этой связи представляется целесообраз-
ным применение подхода, в основе которого 
находятся дифференцированные комплексные 
методологические формулы (политико-право-
вые, социально-экономические, национально-
культурные), позволяющие гармонизировать 
«иностранные» аутентичные культуры (в том 
числе религиозные практики, поведенческие 

2 Marten L., Hainmueller J., Hangartner D. Ethnic network can foster the economic integration of refugees // 
PNAS. 2019. Vol. 116. P. 16280.

3 Европейская хартия городов. Принята Постоянной конференцией местных и региональных органов 
власти Европы Совета Европы 30.03.1992 // URL: https://zakonbase.ru/content/base/21053/?pdf=1 (дата 
обращения: 11.05.2021).

4 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Принята 
резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи от 18.12.1990 // URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/migrant.shtml(дата обращения: 11.05.2021).
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модели в рамках общих социальных про-
странств) с доминирующей и исторически об-
условленной культурой принимающего сооб-
щества с признанием примата данной культуры 
(в том числе гетерогенного характера). Данный 
подход позволит минимизировать риски сегре-
гации и дискриминации, которые правомерно 
считать едва ли не основными мотивирующими 
факторами (импульсами) образования анкла-
вов.

Необходимо учитывать, что высокие темпы 
внешней миграции лиц с существенно отли-
чающимися ценностно-мировоззренческими 
установками (в том числе основанными на 
радикальных интерпретациях религиозных 
учений), с отчужденческими тенденциями 
усиливают риски дестабилизации межнацио-
нальной и межконфессиональной обстановки, 
сосредоточивают потенциал для возникнове-
ния центробежных тенденций в государствах, 
притягательных для мигрантов, в особенности 
в условиях локализации мигрантов в рамках 
анклавов.

Основные подходы к определению  
национально-этнических анклавов, 
причины их формирования и функции

В литературе анклавы определяются как «про-
странственный»6 или «пространственный и 
институциональный феномен»7.

На наш взгляд, анклавы следует рассма-
тривать в качестве пространственно-геогра-
фического и социально-институционального 
феномена (при учете монолитной конфигура-
ции концептуальной природы анклавов). Так, 

пространственно-географическая составляю-
щая отражает инфраструктурный ландшафт 
анклава, в том числе его экономические, про-
изводственные, экологические особенности 
в определенных географических координатах 
(на местоположении). Социально-институцио-
нальная переменная характеризует сообще-
ство, возникшее и функционирующее в силу 
и в рамках определенных групп параметров 
соидентичности (национальный, религиозный, 
лингвистический, правовой (обычно-правовой) 
и пр.), а также подчеркивает имманентные для 
него связи (внутренние и внешние).

В литературе под этническими анклавами 
понимаются «городские кварталы, в которых 
мигрантские группы или национальные мень-
шинства проживают компактно (концентриро-
ванно)»8. Предлагается также квалифицировать 
анклавы как «кварталы, в которых доминирует 
конкретная этническая группа и присутствуют 
институты, отражающие характерные культур-
ные ценности и символы»9. Подчеркивается, 
что «анклавы являются пространственно се-
грегированными сообществами, возникшими 
вследствие социальных процессов классовой, 
этнической или расовой дифференциации и 
кластеризации»10. Указывается, что «этнические 
анклавы представляют собой четко выражен-
ные географически или пространственно огра-
ниченные этнические центры»11. Под анклавом 
предлагается понимать также «пространствен-
но локализованный район проживания лиц 
одинакового происхождения, связанных между 
собой взаимными социальными, экономиче-
скими и политическими выгодами»12; «ком-
пактный район, в котором члены определенных 
групп населения идентифицируют себя по этни-

5 Европейская хартия городов II (Манифест новой урбанистики). Резолюция 261 (2008). Обсуждена и 
одобрена Палатой местных властей 28 мая 2008 г., принята Конгрессом 29 мая 2008 г.) // URL: https://
rm.coe.int/168071a868 (дата обращения: 11.05.2021).

6 Qadeer M., Agrawal S. K., Lovell A. Evolution of Ethnic Enclaves in the Toronto Metropolitan Area, 2001–
2006 // Journal of International Migration and Integration = Revue de l’integrationet de la migration 
internationale.2010. Vol. 11. P. 335.

7 Qadeer M., Agrawal S. K., Lovell A. Op. cit. P. 317.
8 Zhou M. Ethnic enclaves and niches. Wiley Online Library. 2013. P. 1 // URL: https://onlinelibrary.wiley.com/

doi/full/10.1002/9781444351071.wbeghm201 (дата обращения: 11.05.2021).
9 Qadeer M., Agrawal S. K., Lovell A. Op. cit. P. 318.
10 Qadeer M., Agrawal S. K., Lovell A. Op. cit. P. 318.
11 Wang W., Zhou S., Fan C. Growth and Decline of Muslim Hui Enclaves in Beijing // Eurasian Geography and 

Economics. 2002. Vol. 43. P. 105.
12 Bryson E. Functions of Urban Ethnic Enclaves with a Focus on South Boston’s Ethnic Irish Enclave in a Historical 

Perspectives. Open Access Master’s Theses. Paper 1768. 2003. P. 6 // URL: https://digitalcommons.uri.edu/
cgi/viewcontent.cgi?article=2742&context=theses (дата обращения: 11.05.2021).
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ческому, религиозному или другим признакам, 
объединены в целях экономического, социаль-
ного и политического, культурного развития»13; 
«район пространственной концентрации чле-
нов конкретной группы населения, которая 
идентифицирует себя по этническому, религи-
озному или другому признаку, объединившие-
ся в целях защиты и содействия собственному 
экономическому, социальному, политическому 
и (или) культурному развитию»14.

На наш взгляд, под национально-этнически-
ми анклавами следует понимать обособленные 
квазитерриториальные образования, где в силу 
объективных условий15 вынужденно компактно 
проживают (постоянно или временно) нацио-
нальные меньшинства (преимущественно ми-
грантские группы), придерживающиеся аутен-
тичного образа жизни, который отличается от 
общепринятого (мэйнстрим) в принимающем 
обществе. При этом императивными характери-
зующими признаками анклавов являются гомо-
генная социокультурная матрица, в структуру 
которой имплементированы сходные (близкие) 
культурно-мировоззренческие представления, 
основанные на принадлежности к одной (в том 
числе симбиотической) национальности, рели-
гии, культуре, языку; сегрегированность; про-
странственная компактная замкнутость (члены 
анклавов не интегрированы в мэйнстрим-сооб-
щество) и географически маркированная лока-
лизация в определенных границах (поселок, 
квартал, район, улица); кластерный характер 
экономики. Среди факультативных признаков 
можно выделить единую гражданскую принад-
лежность членов анклавов; близость правовых 
культур; осуществление традиционных видов 
хозяйственной деятельности.

В этой связи представляются дискуссион-
ными подходы, в соответствии с которыми ан-

клавы определяются как «профессиональная 
(трудовая) ниша, в которой этническая группа 
осуществляет определенную деятельность и 
обладает влиянием»16, или квалифицируются 
в качестве «социально-экономического и куль-
турного комплекса, позволяющего извлекать 
экономические преимущества для отдельной 
группы населения в конкретном месте»17. Сле-
дует отметить, что указанными характеристика-
ми не исчерпываются основополагающие пара-
метры концептуальной конфигурации анклава. 
Во-первых, трудовая ниша или социально-эко-
номический и культурный комплекс не всегда 
обладают географически маркированным и 
пространственно компактным и замкнутым 
изолированным характером, сегрегированно-
стью. Во-вторых, в рамках указанных определе-
ний не учитывается гомогенная социокультур-
ная матрица анклава.

В этом же аспекте спорным является тезис 
о том, что «анклав представляет собой квартал 
(район), где основные институты и коммерче-
ские объекты принадлежат членам этнического 
кластера и управляются ими же — это социаль-
ный и экономический комплекс»18. Думается, 
что при таком подходе социально-экономиче-
ской составляющей придается гипертрофиро-
ванное (исключительное) значение.

По своей социальной структуре анклавы, 
как правило, не являются гомогенными квази-
территориальными образованиями — в их 
пределах представлена широкая палитра раз-
личных этнических, религиозных и языковых 
групп. Так, «проживающие в анклаве города 
Торонто (Канада) выходцы из Южной Азии 
включают восточных индийцев, пенджабцев, 
бенгальцев, тамильцев, пакистанцев, имею-
щие единое географическое происхождение, 
определенные расовые или культурные сход-

13 Bryson E. Op. cit. P. 8.
14 Marcuse P. Enclaves Yes, Ghetto, No: Segregation and the State. 2001. P. 4 // URL: http://www.urbancenter.

utoronto.ca/pdfs/curp/Marcuse_Segregationandthe.pdf(дата обращения: 11.05.2021).
15 О трансформации анклавов в культурно-досуговые центры будет сказано далее.
16 Model S. A Comparative Perspective on the Ethnic Enclave: Blacks, Italians, and Jews in New York City // 

International Migration Review. 1985. Vol. 19. P. 64.
17 Valenzuela-Garcia H., Molina J., Lubbers M., Garcia-Macias A., Pampalona J., Lerner J. On Heterogeneous and 

Homogeneous Networks in a Multilayered Reality: Clashing Interests in the Ethnic Enclave of Lloret de Mar // 
Societies. 2014. Vol. 4. P. 88.

18 Dang A. The impact of ethnic enclaves on the assimilation of a community: the case of Chinese in New York 
and Los Angeles. P. 3 // URL: https://www.academia.edu/33003697/The_impact_of_ethnic_enclaves_on_
the_assimilation_of_a_community_the_case_of_Chinese_Americans_in_New_York_and_Los_Angeles (дата 
обращения: 11.05.2021).
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ства, но отличающиеся по языку, религии или 
национальности»19. В городе Гуанчжоу (КНР) 
сформирован африканский анклав, в состав ко-
торого входят мигранты из Мали, Гамбии, Ганы, 
Сенегала, Конго. На этой основе данный анклав 
в литературе именуется как «транснациональ-
ный»20. В латиноамериканском анклаве города 
Нэшвилл (США) преобладающее большинство 
населения составляют выходцы из стран Латин-
ской Америки. При этом совместно с ними в 
анклаве проживают другие этнические группы, 
а также англоговорящее белое и черное насе-
ление. В литературе отмечается, что «данный 
район гордится различными этническими мага-
зинами и ресторанами, которые готовы к об-
служиванию курдов, эфиопов и азиатов, пред-
ставленных здесь в небольшом количестве. 
Латиноамериканцы же составляют наиболее 
крупную и заметную часть населения анклава, 
что проявляется во множественных свидетель-
ствующих об этом символах (национальные 
флаги, надписи на испанском языке, украше-
ния и орнаменты и пр.), которые, в свою оче-
редь, подчеркивают социальную идентичность 
латиноамериканских мигрантов, подтверждают 
их доминирование в юго-восточной части Нэш-
вилля. Среди местных жителей (нелатиноаме-
риканского происхождения), проживающих в 
Нэшвилле, данный район получил неофициаль-
ное прозвище “Маленькая Мексика”»21.

Вместе с тем гетерогенная социальная кон-
фигурация анклавов не ведет к утрате иден-
тичности входящих в них этнических групп, 
не предполагает диффузии социокультурных 
особенностей, элиминирование специфики 
субкультурных пространств. Так, «концентра-
ция постоянных и временных мигрантов из 
Южной Кореи и Таиланда в пригородном рай-
оне Сиднея (Австралия) — Хеймаркете (Чай-

натаун) привело к развитию “Кореятауна” и 
“Тайтауна” в рамках данного китайского квар-
тала. Указанные изменения в демографической 
композиции свидетельствуют, что сиднейский 
“Чайнатаун” был преобразован из гомогенного 
китайского анклава в гибридный, мультикуль-
турный и мульэтнический район “азиатско-
сти”»22. При этом межкультурная коммуника-
ция различных этнических групп, как правило, 
осуществляется на уровне личного общения 
(дружеские отношения, бизнес, посещение 
пунктов общественного питания). В институ-
циональном контексте китайские, тайские и ко-
рейские сообщества редко контактируют друг с 
другом23. В рамках ранее упомянутого анклава, 
расположенного в юго-восточной части Нэш-
вилля, социальные связи между латиноаме-
риканцами также преимущественно являются 
«гомогенными»24.

В литературе выделяются различные при-
чины возникновения анклавов. Например, 
А. С. Мельникова называет «перемещение 
этнических общностей между странами и тер-
риториями; стремление к объединению одного 
этноса на территории чужой страны; принуди-
тельное территориальное рассредоточение 
представителей определенной этнической 
группы»25.

Во-первых, «перемещение» является не при-
чиной, а общей предпосылкой и условием для 
любых форм миграции, в том числе не связан-
ных с созданием анклавов. Во-вторых, стрем-
ление к объединению одного этноса не всегда 
приводит к возникновению анклавов как ква-
зитерриториальных образований с присущим 
им набором квалифицирующих признаков. 
В-третьих, анклавы формируются вне принуди-
тельных форм «территориального рассредото-
чения» (со стороны органов публичной власти).

19 Qadeer M., Agrawal S. K., Lovell A. Op. cit. P. 321.
20 Li Z., Xue D., Lyons M., Brown A. Ethnic Enclave of Transnational Migrants in Guangzhou: A Case Study of 

Xiaobei. P. 22 // URL: http://asiandrivers.open.ac.uk/lyons%20brown%20zhigang%20li%20ethnic%20
enclaves%20china%20%282%29.pdf (дата обращения: 11.05.2021).

21 Chaney J. The Formation of a Hispanic Enclave in Nashville, Tennessee // Southeastern Geographer. 2010. 
Vol. 50. P. 26–27.

22 Wong A., Anderson K., Ang I., McNeill D. Sydney’s Chinatown in the Asian Century: From ethnic enclave to 
global hub. Research Report. Western Sydney University, 2016. P. 23. URL: https://www.jstor.org/stable/
26225588?seq=1 (дата обращения: 11.05.2021).

23 Wong A., Anderson K., Ang I., McNeill D. Op. cit. P. 50.
24 Chaney J. Op. cit. P. 31.
25 Мельникова А. С. Изучение факторов формирования национальных анклавов в условиях мегаполи-

сов // Демографический потенциал стран ЕАЭС : VIII Уральский демографический форум. Екатеринбург : 
Институт экономики УрОРАН, 2017. Т. 2. С. 329.
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При этом анклавы возникают в силу вынуж-
денных обстоятельств для мигрантов, столкнув-
шихся с объективными трудностями адаптации 
и интеграции в принимающем сообществе. Так, 
в США причины территориальной концентра-
ции лиц одной этнической принадлежности 
предопределяются удобством локальной ком-
муникации, проблемами трудоустройства, 
потребностями консолидации финансовых и 
трудовых ресурсов, стоимостью жилья.

Немаловажное значение имеет «сквозная» 
проблематика, обусловленная рисками (фак-
тами) дискриминации мигрантов, решение 
(паллиативное) которой осуществляется путем 
формирования анклавов.

В этом аспекте характерным примером яв-
ляется ситуация с сомалийскими мигрантами 
в Великобритании. В литературе отмечается, 
что «почти все сомалийцы, которые прибыли 
в Великобританию из Нидерландов, сначала 
останавливаются у членов семьи или друзей 
для того, чтобы сориентироваться в ситуации 
на рынке жилья. Зачастую один или два члена 
прибывшей семьи направляются первыми на 
поиски жилья, а затем приезжают остальные. 
Они едут в районы, где знакомы с составом на-
селения, где проживают сомалийцы и им могут 
подсказать, что это “безопасное” и “хорошее 
место” для жизнеустройства. Связано это с тем, 
что некоторые районы мигранты стараются из-
бегать (например, Браунстоун, где преобладает 
численное большинство белого населения), 
поскольку случались инциденты с проживаю-
щими здесь сомалийцами»26.

В некоторых работах иногда допускается 
смешение причин формирования террито-
риальных форм концентрации мигрантов 
(территории с признаками анклава). Так, при-
менительно к Москве подчеркивается, что 
«наиболее пестрые по этническому составу 
населения — районы центра города и его быв-
ших рабочих окраин. Это результат различий в 
финансовых возможностях национальных элит 

и интеллигенции, с одной стороны, и трудовых 
мигрантов — с другой, а не стремления этниче-
ских групп или диаспор гастарбайтеров к ком-
пактному проживанию»27.

Надо заметить, что, во-первых, «стремле-
ние этнических групп или диаспор гастарбай-
теров к компактному проживанию» может быть 
обусловлено «финансовыми возможностями 
мигрантов». В равной мере «финансовые воз-
можности» могут предопределяться их «ком-
пактным проживанием». Во-вторых, на выбор 
места проживания также влияют возможность 
трудоустройства поблизости, чувство защи-
щенности в пределах родственной социальной 
группы, доступность социальной инфраструкту-
ры (сады, школы), наличие родственников (по-
мощь в уходе за детьми) и пр. В-третьих, нельзя 
не принимать во внимание, что стоимость жи-
лья варьируется в зависимости от локализации 
мигрантских групп.

С учетом вышеизложенного недостаточно 
развернутым представляется тезис о том, что 
«анклавы формируются при наличии ограни-
чений в жилье, языке и рынке труда. В этой 
связи мигранты объединяются в анклавы, где 
пытаются найти доступное место проживания, 
социальные связи и другие преимущества, 
обусловленные принадлежностью к знакомой 
культуре»28.

С. Хайберт считает, что «анклавы образуются 
в силу трех причин, которые можно рассматри-
вать в единстве и по отдельности: экономиче-
ские причины; избегание меньшинств основ-
ным большинством населения; желание жить 
в этнокультурных сообществах кластерного 
типа»29. Необходимо отметить, что «желание 
жить в этнокультурных сообществах кластерно-
го типа» может быть вызвано «экономическими 
причинами», а также «избеганием меньшинств 
основным большинством населения». В равной 
мере экономические причины могут обуслов-
ливаться стремлением укрыться в анклаве, а 
также фактором дискриминационного отно-

26 Liempt I. From Dutch Dispersal to Ethnic Enclaves in the UK: The Relationship between Segregation and 
Integration Examined through the Eyes of Somalis // Urban Studies Journal Foundation. 2011. Vol. 22. P. 8.

27 Вендина О. И., Панин А. Н., Тикунов В. С. Социальное пространство Москвы: особенности и структура // 
Известия РАН. Серия географическая. 2019. № 6. С. 7–8.

28 Shuang Li. Ethnicity and Migration — The Concentration and Dispersion of Foreigh-Born Asians and Hispanics 
in the United States. Electronic Theses and Dissertations, 2020. P. 14 // URL: https://openprairie.sdstate.edu/
etd/5019/.

29 Hiebert D. Ethnocultural Minority Enclaves in Montreal, Toronto and Vancouver. IRPP Study 52. Montreal 
Institute for Research on Public Policy. 2015. P. 40. URL: https://irpp.org/wp-content/uploads/2015/08/
study-no 52-1.pdf (дата обращения: 11.05.2021).
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шения со стороны принимающего сообщества. 
В свою очередь, желание жить в анклаве может 
быть детерминировано фактором избегания со 
стороны мэйнстрим-сообщества.

Как представляется, основными причинами 
формирования анклавов являются обуслов-
ленная объективными факторами возмож-
ность приобретения мигрантами преимуществ 
для собственного жизнеустройства в рамках 
принимающего сообщества (государства) по-
средством консолидации сосредоточенных в 
рамках анклавов ресурсов (экономических, 
финансовых, социальных, организационных, 
политических и пр.), защищенность индиви-
дов в пределах анклава. Дополнительные при-
чины непосредственно связаны с основными 
и переплетены между собой: дискриминация, 
стоимость жилья, удобства локации, решение 
вопросов трудоустройства, знакомая социо-
культурная среда и пр.

В литературе выделяются различные подхо-
ды к дифференциации функций национально-
этнических анклавов. В частности, указывают 
на «жилищную, социальную и экономическую 
функции»30. Отмечаются также «защитная, изо-
ляционная (avoidance), нападающая (attack), 
охранительная функции. Защитная функция 
определяет суть анклава, поскольку предусма-
тривает определенный уровень защищенности 
(safety) его жителей и формирует социально-
физический барьер. Другой уровень защиты 
проявляется в самоизоляции, которая обеспе-
чивается путем объединения в кластере соот-
ветствующей категории лиц с целью создания 
единой системы поддержки и сокращения кон-
тактов с принимающим сообществом. Анклавы 
становятся местом, где осуществляется первый 
прием после въезда, где с пониманием и под-
держкой относятся к положению мигрантов. 
Помимо этого, изоляционная функция создает 
эффект цепной реакции, когда мигранты впи-
тывают ментальность анклава. Нападающая 
функция позволяет корректировать реакцию 
принимающего сообщества и влиять на нее. 
В этом плане анклав представляет собой ме-
сто организации и готовую среду для выборов 
местных представителей. Охранительная функ-

ция нацелена на противодействие факторам 
внешнего давления и обеспечение внутренней 
стабильности»31.

На наш взгляд, основные функции анклавов 
можно объединить в два крупных блока: жиз-
необеспечение и его защита (охрана). Жизне-
обеспечивающая функция предусматривает 
возможность получения обусловленных кон-
солидацией ресурсов преимуществ для жизне-
устройства мигрантов в рамках принимающего 
сообщества (государства). Защитная (охранная) 
функция предполагает создание и поддержа-
ние режима безопасности и стабильности для 
анклава и его жителей. При этом следует иметь 
в виду, что данные функции объективно взаи-
моувязаны.

Сходства и отличия этнонациональных 
анклавов от гетто и этнобурбов

От анклавов следует отличать гетто, которые 
определяются в качестве «кварталов расовой 
или национальной концентрации населения, 
образованных в результате социального изгна-
ния, где господствует бедность и упадок»32. 
В свою очередь, для анклавов указанные при-
знаки не имеют императивного значения, так 
как «большинство современных анклавов 
являются результатом добровольного выбора 
места жительства с учетом фактора рыночной 
структуры и курса публичной политики»33. На-
пример, «Чайнатаун в Нью-Йорке отличается от 
гетто тем, что в него входят лица, принадлежа-
щие к различным расовым группам, которые 
обосновались в этом районе безотносительно 
фактора дискриминации»34. В то же время не 
являются исключительными случаи, когда ан-
клавы возникают как «первоначальная реакция 
на расовое насилие, а затем становятся местом 
для выживания и защиты. При этом варианте 
анклавы представляют собой пространственное 
выражение реализуемой по расовому признаку 
модели иммиграции»35.

Иногда допускается смешение понятий 
гетто и анклавов. Некоторые авторы считают, 
что образование гетто необязательно является 

30 Wang W., Zhou S., Fan C. Op. cit. P. 105.
31 Bryson E. Op. cit. P. 2.
32 Qadeer M., Agrawal S. K., Lovell A. Op. cit. P. 318. См. также: Marcuse P. Op. cit. P. 4.
33 Qadeer M., Agrawal S. K., Lovell A. Op. cit. P. 317.
34 Dang A. Op. cit. P. 3.
35 Dang A. Op. cit. P. 3.
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результатом реализации принудительных изо-
ляционных мер со стороны публичной власти 
(церкви). Так, «заключение евреев в обособлен-
ные локальные ареалы в средневековых горо-
дах вовсе не было порождением какого-либо 
формального эдикта церкви или государства. 
Гетто не было, как иногда ошибочно считают, 
произвольным творением властей, призван-
ным совладать с чужим народом. Гетто было 
не продуктом чьего-либо умысла, а невольной 
кристаллизацией потребностей и практик, уко-
рененных в религиозных и светских обычаях и 
наследиях самих евреев. Еще задолго до того, 
как оно сделалось принудительным, евреи 
жили в отдельных частях городов в западных 
странах по собственной воле»36. Подчеркива-
ется также, что «поначалу гетто было скорее 
привилегией, чем ущемлением, и иногда от-
стаивалось как право, когда нависала угроза его 
упразднения»37. Думается, что приведенный 
пример в большей мере характеризует анклав, 
нежели гетто.

Дискуссионной представляется позиция, в 
соответствии с которой гетто и анклавы рассма-
триваются как феномены одного порядка, отра-
жающие различные степени сегрегации. Так, ка-
надский ученый Д. Хайберт именует «средний 
уровень сегрегации концентрацией, высокий 
уровень сегрегации — анклавом, а экстремаль-
ный уровень концентрации называет геттоиза-

цией»38. Полагаем, что анклавы и гетто можно 
соотносить по данной шкале только при усло-
вии признания принуждения в качестве неотъ-
емлемого признака указанных феноменов, что 
неверно. В этом плане вызывает неоднознач-
ное отношение указанный вывод Д. Хайберта, 
поскольку в другом месте своей работы он ука-
зывает, что «при формировании гетто всегда 
присутствует элемент принуждения, тогда как 
этнические анклавы возникают под воздействи-
ем более сложного комплекса факторов, кото-
рые включают комбинацию выбора и ограни-
чений. На этой основе выделяются “хорошая” 
(добровольная) и “плохая” (принудительная) 
формы сегрегации»39. С нашей точки зрения, 
сегрегацией является принудительное дискри-
минирующее разделение социальных групп 
по расовому, национальному, религиозному, 
половому и иным признакам40.

Следует разграничивать анклавы и этно-
бурбы, которые квалифицируются как «ги-
бридная форма внутригородских анклавов и 
пригородов, где проживает население сред-
него класса»41. Отмечается также, что этно-
бурбы представляют собой «пригородные 
этнические кластеры населения и бизнеса»42. 
К этнобурбам, например, относится пригород 
Лос-Анжелеса (США) — Сан-Габриэль Вэлли, 
представляющий собой крупнейшую форму 
территориальной локализации китайцев43.

36 Вирт Л. Гетто // Чикагская социология : сборник переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. 
исслед. Отд. социологии и социал. психологии ; сост. и пер. В. Г. Николаев ; отв. ред. Д. В. Ефременко. 
М., 2015. С. 121.

37 См.: Вирт Л. Указ. соч. С. 122.
38 Hiebert D. Op. cit. P. 5.
39 Hiebert D. Op. cit. P. 6.
40 Следует отметить, что есть и иные позиции. Например, в юридическом словаре С. Гифиса указыва-

ется, что сегрегация представляет собой «отделение определенных лиц или предметов от других» 
(Gifis S. H. Law Dictionary. 4th ed. Barrons, 1996. P. 462). Думается, что данное определение характе-
ризует одну из функций сегрегации — разграничение. Однако эта функция не является исчерпываю-
щей для сегрегации (наряду с ней реализуются функции локализации, кластеризации и пр.). Более 
точным, однако недостаточно развернутым представляется определение сегрегации, содержащееся 
в Оксфордском словаре: «отделение людей по расовому, религиозному или половому признакам, а 
также проявление различного отношения к ним» (Oxford Learner’s Dictionaries // URL: https://www.
oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/segregate (дата обращения: 11.05.2021)).

41 Zhou M., Tseng Y.-F., Kim R. Rethinking Residential Assimilation: The Case of a Chinese Ethnoburb in the San 
Gabriel Valley, California // Amerasia Journal. 2008. Vol. 3. P. 60.

42 Zhou M., Tseng Y.-F., Kim R. Op. cit. P. 60–61. См. также: Wang Y. From Urban Enclave to Ethnoburb: Changes 
in Residential Patterns of Chinese immigrants. Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School 
of the University of Maryland, College Park, in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Doctor of Philosophy. 2012. P. 35 // URL: https://drum.lib.umd.edu/bitstream/handle/1903/14343/Wang_
umd_0117E_13946.pdf?isAllowed=y&sequence=1 (дата обращения: 11.05.2021).

43 Li W. Ethnoburb: The New Ethnic Community in Urban America. University of Hawai’i Press, 2009. P. 75–81.
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От анклавов этнобурбы отличаются лока-
цией (пригородные районы). Кроме того, этни-
ческая плотность в них ниже, чем в анклавах, а 
уровень благосостояния выше. Границы этно-
бурбов обычно неопределённы, в силу того, 
что могут охватывать территорию нескольких 
муниципалитетов, межселенных территорий.

В литературе указывается, что «в отличие от 
Чайнатауна в Нью-Йорке, этнобурбы не явля-
ются изолированными сообществами, так как 
они связаны с доминирующим сообществом 
через множественные социально-экономиче-
ские отношения»44. При этом «проживание в 
этнобурбах все равно замедляет процесс асси-
миляции мигрантов, поскольку знакомая куль-
турная среда и материальная обеспеченность 
(affluent) способствует поддержанию нацио-
нальной идентичности»45.

Подчеркивается также, что «возникновение 
и рост этнобурбов свидетельствует, что класси-
ческая пространственная модель ассимиляции 
нуждается в переосмыслении. Так, по итогам 
проведенного анализа моделей проживания 
(residentialpatterns) китайцев в Нью Йорке 
(США) сделан вывод, что данные модели увяза-
ны с социально-экономическими параметрами: 
так, китайцы, обладающие достаточными сред-
ствами и при условии, что позволяет семейная 
ситуация, предпочитают выбирать для прожи-
вания пригороды (Квинс или Бруклин)»46.

В Российской Федерации наблюдаются тен-
денции концентрации мигрантов в пригородах 
крупнейших агломераций (например, в Мо-
сковской, Иркутской областях). Проживание в 
границах данных территорий обусловливается 
не обеспеченным положением мигрантов, а 
возможностями, обусловленными консолида-
цией ресурсов (в том числе трудоустройство, 
дешевизна жилья)47. В прессе отмечается, что 
«вокруг Москвы массово строятся пригороды 
на тысячи квартир, а в границах города целыми 
микрорайонами приходит в негодность старое 

жилье. И тот и другой процессы способны при-
вести к образованию маргинальных анкла-
вов»48. Отмечается также, что «мигранты засе-
ляют русские деревни по территориальному 
принципу, то есть люди из одного региона, как 
правило, переезжают в одну российскую де-
ревню. Так появляются обособленные таджик-
ские или узбекские поселения со своей сложив-
шейся общиной. Из-за того, что в России нет 
никаких серьезных программ по интеграции 
мигрантов в российское общество, из подобных 
поселений начинают складываться закрытые 
диаспоры, которые по мере роста становятся 
серьезной социальной силой. При этом они лег-
ко попадают под влияние заинтересованных в 
них политиков и нередко становятся жертвами 
вымогательств и манипуляций»49.

В этом плане не вполне можно согласиться 
с оптимистическим взглядом К. В. Григоричева, 
который применительно к пригородам Иркут-
ской области отмечает, что «именно пригород 
может продемонстрировать перспективы каче-
ственно нового этапа взаимодействия мигрант-
ских и местных сообществ, когда взаимная 
зависимость становится условием и фактором 
стабильности»50. Необходимо отметить, что 
взаимозависимость не обусловливает стабиль-
ности и не обеспечивает ей прочную основу, 
поскольку в этом конкретном контексте, как пра-
вило, является вынужденной в силу имплицит-
ной конкуренции, в том числе на рынках труда 
и недвижимости. В этой связи каждая из сторон 
будет стремиться избавиться от нежеланных 
обременений, обрести возможность достиже-
ния и поддержания стабильного, устойчивого 
положения как минимум безотносительно пря-
мой зависимости от внешних факторов (третьих 
лиц), пытаться нарастить влияние, доминиро-
вать над смежными социальными группами.

При квалификации анклавов надлежит 
учитывать весь объем актуальных характери-
зующих и идентифицирующих их признаков. 

44 Dang A. Op. cit. P. 3.
45 Shuang Li. Op. cit. P. 23.
46 Wang Y. Op. cit. P. 28–29.
47 Клоков П. В коттеджных поселках появились городки мигрантов // Комсомольская правда. 11.11.2019. 

URL: https://www.msk.kp.ru/daily/27053.5/4119877/ (дата обращения: 11.05.2021).
48 Купер А. Чужой район: Москву окружат гетто для мигрантов // Lenta.ru. 09.01.2018. URL: https://lenta.ru/

articles/2018/01/09/ghetto/ (дата обращения: 11.05.2021).
49 Спасут ли мигранты русскую деревню? // URL: https://newizv.ru/news/society/17-01-2018/vopros-dnya-

spasut-li-migranty-russkuyu-derevnyu (дата обращения: 11.05.2021).
50 Григоричев К. В. «Таджики», «нерусские», «гастарбайтеры» и другие: иностранные трудовые мигранты 

в пригородах Иркутска // Этнографическое обозрение. 2012. № 4. С. 29.
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Связано это с тем, что нередко анклавы пре-
образуются до такой степени, что фактически 
становятся культурно-досуговыми центрами, 
рассчитанными на привлечение внимания 
преимущественно туристической аудитории 
(туристический кластер). Так, Чайнатаун в феде-
ральном округе Колумбия и Маленькая Италия 
в Нью-Йорке (США) «сегодня представляют со-
бой притягивающие туристов “Диснейленды”, 
в рамках которых искусственно (ввиду воздей-
ствия ассимиляционных тенденций. — И. И.) 
отражается комплексная (симбиозная) куль-
тура, которая когда-то здесь реально присут-
ствовала»51. Думается, что такие районы едва 
ли правомерно квалифицировать в качестве 
полноценных анклавов — данные простран-
ства по сути выступают лишь их символическим 
отражением — имитацией, подчеркивающей 
уникальную аутентичность. Именно в этом 
контексте можно согласиться с мнением о том, 
что «формирование этнических анклавов есть 
положительное явление для сохранения куль-

туры меньшинств и обогащения облика горо-
дов, которые становятся благодаря этому более 
космополитическими»52.

В иных формах преломления (воплоще-
ния) национально-этнические анклавы могут 
сосредоточивать достаточные высокие риски 
(потенциал) нарастания (эскалации) конфлик-
тогенности, репродуцировать (видоизменять) 
и кристаллизовать данные состояния (матрицы 
конфликтогенности) в различных дифференци-
рованных модификациях (прежде всего на мен-
тальном уровне). В значительной мере данный 
феномен детерминируется эффектом локализа-
ции (в том числе автономизации, внутренней и 
внешней изоляции) замкнутых «параллельных 
пространств», «аутентичным» (искаженным) 
восприятием участниками анклава объектив-
ных реалий социальной действительности. 
Такой подход предопределяет необходимость 
всестороннего изучения всего объема каче-
ственных характеристик анклавов как фено-
мена современной действительности.
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Аннотация. В статье анализируются ошибки, допускаемые правоприменителями при реализации раз-
личных видов специальных знаний на всех стадиях уголовного судопроизводства. Указанные недочеты 
дифференцированы на допускаемые при производстве следственных действий, в ходе которых изыма-
лись объекты, впоследствии представленные на экспертное исследование; при назначении судебных 
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эксперта в доказывании возможна только при условии безукоризненного соблюдения должностными 
лицами органов предварительного расследования, судебными экспертами и руководителями судебно-
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дарственной судебно-экспертной деятельности», ведомственных нормативных актов и криминалисти-
ческих рекомендаций.
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Abstract. The paper analyzes the errors committed by law enforcement officers in the implementation of 
various types of special knowledge at all stages of criminal proceedings. Shortcomings under consideration are 
differentiated into shortcomings committed in the production of investigative actions, during which objects 
were seized, subsequently presented for an expert examination, when forensic examinations are appointed, in 
the production of forensic examinations, when examining the expert’s opinion by officials of the preliminary 
investigation bodies and the prosecutor’s office. At the same time, such errors are periodically repeated and 
multiply: forensic examinations, the need for the production of which is caused by the specifics of the crime being 
investigated, the current investigative situation and, being justified by specially developed recommendations, are 
not scheduled; the questions posed to the experts do not cover all the circumstances the establishment of which 
is possible only through the involvement of persons knowledgeable in a particular area of special knowledge; the 
questions themselves are not always directly related to the expert’s specialization and the type of examination; 
the presence of proper qualifications of a person involved as an expert is not verified, etc.
Without setting themselves the task of analyzing all or most of these errors, the authors thoroughly consider the 
most serious errors using specific examples from judicial investigative practice and they come to the conclusion 
that the effectiveness and efficiency of using the expert’s conclusion in proving is possible only under the context 
of impeccable observance by officials of preliminary investigation bodies, forensic experts and heads of forensic 
institutions of the provisions of the Criminal Procedure Law, the Federal Law "On State Forensic Expert Activity", 
departmental regulations and forensic recommendations.
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Проблемы, связанные с привлечением 
сведущих лиц на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства, в течение нескольких 
десятилетий находились под пристальным 
вниманием представителей как науки уго-
ловно-процессуального права, так и кримина-
листики. Трудно найти научную публикацию, 
в которой не обращалось бы внимание на 
ошибки, допускаемые при реализации различ-
ных видов специальных знаний на всех стадиях 
уголовного судопроизводства. Казалось бы, за 
столь длительный период правоприменители 
должны были провести «работу над ошиб-
ками», однако «воз и ныне там», а ошибки не 
только не исправляются, а периодически по-
вторяются и множатся: судебные экспертизы, 
необходимость производства которых дикту-
ется спецификой расследуемого преступле-
ния, сложившейся следственной ситуацией и 
обосновывается специально разработанными 
рекомендациями, не назначаются; поставлен-
ные перед экспертами вопросы не охватывают 
все обстоятельства, установление которых воз-
можно лишь посредством привлечения лиц, 
сведущих в той или иной области специальных 
знаний, да и сами вопросы далеко не всегда 
имеют непосредственное отношение к специа-
лизации эксперта и виду экспертизы; наличие 
надлежащей квалификации у лица, привлечен-
ного в качестве эксперта, не проверяется и т.п.

Было бы несправедливым упрекать в неэф-
фективности использования результатов судеб-
ных экспертиз только следователей и дознава-
телей, поскольку экспертами тоже вносится 
своя «лепта». Безусловно, число допускаемых 
ими упущений и ошибок существенно меньше, 
однако они также оказывают крайне негатив-
ное влияние на результаты предварительного 
расследования. Сложившаяся ситуация усу-
губляется тем, что ошибки следователей (до-
знавателей) и экспертов зачастую остаются за 
рамками внимания как надзирающих прокуро-
ров, так и государственных обвинителей и, как 
следствие, выявляются уже в ходе судебного 
следствия. Сто́ит ли упоминать, что в случае на-
значения экспертизы при рассмотрении уголов-
ного дела по существу выводы эксперта могут 
не совпадать с выводами эксперта, привлечен-

ного в ходе предварительного расследования, 
что негативно отражается на доказательствен-
ной базе и существенно осложняет поддержа-
ние государственного обвинения.

Результаты анализа судебно-следственной 
практики дают основание для вывода, что ука-
занные недочеты в работе следователей (до-
знавателей) и экспертов можно дифференци-
ровать следующим образом:
— ошибки, допускаемые при производстве 

следственных действий, в ходе которых изы-
мались объекты, впоследствии предостав-
ленные на экспертное исследование;

— ошибки, допускаемые при назначении су-
дебных экспертиз;

— ошибки, допускаемые при производстве 
судебных экспертиз;

— ошибки, допускаемые при изучении заклю-
чения эксперта.
Не ставя перед собой задачу проанализи-

ровать все или большинство указанных оши-
бок, рассмотрим на конкретных примерах из 
судебно-следственной практики, на наш взгляд, 
наиболее серьезные.

Ошибки, входящие в первую группу, сопря-
жены с нарушением норм уголовно-процессу-
ального закона при производстве следствен-
ных действий и оформлении соответствующих 
протоколов. Речь идет об ошибках, а точнее о 
нарушениях требований уголовно-процессуаль-
ного закона, влекущих признание недопусти-
мым доказательством протокола конкретного 
следственного действия и признание недо-
пустимыми всех полученных на основе его ре-
зультатов иных доказательств, например заклю-
чения эксперта, проводившего исследование 
объектов, изъятых в ходе осмотра места проис-
шествия, обыска, выемки; протоколов о призна-
нии исследованных объектов вещественными 
доказательствами и др. К числу таких ошибок 
относятся: составление протокола ненадлежа-
щим лицом; неверное (неполное) указание 
места производства следственного действия; 
указание в протоколе различных следствен-
ных действий с одной и той же датой, време-
нем их производства, с теми же понятыми и 
следователем (дознавателем), что формально 
свидетельствует об одновременном производ-
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стве следственных действий. Так, в ходе работы 
одного из семинаров по обмену опытом, про-
шедшего в марте 2021 г. на потоке прокуроров 
городов и районов, обучающихся на факультете 
профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, одним из 
участников было сообщено, что прокуратурой 
города (отметим, далеко не крупного — насе-
ление чуть больше 100 000 человек) в 2020 г. 
выявлено 16 случаев, когда по разным уголов-
ным делам, находящимся в производстве од-
ного дознавателя, отдельные следственные и 
процессуальные действия проводились в одну 
и ту же дату и время.

К этой же группе ошибок можно отнести и 
отсутствие в материалах уголовного дела све-
дений об изъятии материальных объектов, 
впоследствии направленных на судебно-экс-
пертное исследование. Так, исходя из постанов-
ления о назначении трасологической экспер-
тизы следов рук (дактилоскопической) эксперту 
были представлены дактилоскопические карты 
трупа К. и обвиняемого Р. Однако факт дактило-
скопирования трупа К. не нашел отражения в 
материалах уголовного дела ни в протоколе 
осмотра места происшествия, ни в протоколе 
осмотра трупа. Равным образом в материалах 
уголовного дела отсутствовали сведения о дак-
тилоскопировании обвиняемого Р. либо выемке 
его дактилоскопической карты в экспертном 
учреждении с указанием признаков, свидетель-
ствующих о ее аутентичности. Таким образом, 
эксперту были представлены объекты, которые 
с формальной точки зрения не были изъяты в 
предусмотренном уголовно-процессуальным 
законом порядке, что и послужило основанием 
для признания заключения эксперта недопусти-
мым доказательством.

К сожалению, ошибки, допущенные следо-
вателями (дознавателями) в ходе производства 
следственных действий, достаточно часто явля-
ются основанием для признания как протокола 
следственного действия, так и связанного с ним 
заключения эксперта недопустимыми доказа-
тельствами. Так, судом признан недопустимым 
доказательством протокол проверки показаний 
на месте обвиняемого С. При просмотре в ходе 
судебного следствия видеозаписи этого след-
ственного действия было установлено, что в 
нарушение ч. 2 ст. 194 УПК РФ следователь на-
поминал обвиняемому С. о том, что он говорил 
на допросе и частично вместо него демон-

стрировал действия, которые подлежали про-
верке. Однако, поскольку впоследствии была 
назначена судебно-медицинская экспертиза с 
целью выяснения наличия (отсутствия) возмож-
ности образования телесных повреждений на 
теле потерпевшего при обстоятельствах, ука-
занных С. в ходе проверки показаний на месте, 
заключение судебно-медицинского эксперта 
также было признано недопустимым доказа-
тельством.

Рассмотрим некоторые ошибки, допускае-
мые при назначении судебных экспертиз. 
В ходе расследования преступления, преду-
смотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная бан-
ковская деятельность»), была назначена фи-
нансово-аналитическая экспертиза, которую 
проводил эксперт, имеющий высшее обра-
зование по специальности «товароведение и 
организация торговли непродовольственными 
товарами», квалификацию «товаровед высшей 
категории», свидетельство научно-исследова-
тельской лаборатории судебной экспертизы о 
присвоении квалификации судебного эксперта 
с правом производства судебно-бухгалтерских 
экспертиз по специальности «8.2 исследова-
ние и анализ бухгалтерских операций хозяй-
ственной деятельности в различных отраслях 
народного хозяйства», свидетельство о предо-
ставлении права производства бухгалтерских 
экспертиз, стаж работы 20 лет, в том числе по 
экспертной специализации 15 лет. Наряду с 
вопросом относительно суммы полученного до-
хода, перед экспертом был поставлен вопрос: 
«Относятся ли по своему экономическому со-
держанию операции, нашедшие отражение по 
расчетным счетам организаций, по лицевым 
счетам физических лиц, а также физических 
лиц, на которых были оформлены банковские 
карты для получения заработной платы и 
иных выплат от указанных организаций, к 
банковским, если да, то к каким именно и ка-
ков механизм их проведения?»

В первую очередь необходимо отметить, что 
в соответствии с приказом Минюста России от 
27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня 
родов (видов) судебных экспертиз, выполняе-
мых в федеральных бюджетных судебно-экс-
пертных учреждениях Минюста России, и Пе-
речня экспертных специальностей, по которым 
представляется право самостоятельного про-
изводства судебных экспертиз в федеральных 
бюджетных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России» такой вид судебной экспер-
тизы, как финансово-аналитическая, отсутству-
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ет. Несмотря на это, ее традиционно относят 
к классу судебно-экономических экспертиз 
и назначают с целью анализа финансового 
состояния хозяйствующего субъекта (его пла-
тежеспособности, финансовой устойчивости, 
ликвидности, эффективности хозяйственной 
деятельности, динамики расчетов с бюджетом 
и контрагентами, динамики развития за опре-
деленный период)1. Таким образом, по сути, 
речь идет о разновидности судебно-экономи-
ческой экспертизы, которую должен проводить 
эксперт-экономист.

В этой связи вполне закономерен вопрос, 
почему эксперт, который, как указывалось 
выше, наделен правом производства судеб-
но-бухгалтерских экспертиз по специальности 
«8.2 исследование и анализ бухгалтерских опе-
раций хозяйственной деятельности в различ-
ных отраслях народного хозяйства», проводил 
финансово-аналитическую экспертизу, а следо-
ватель и прокурор не обратили на это внима-
ния? Вполне понятно, что в данном случае была 
допущена грубейшая ошибка — вид судебной 
экспертизы находится за пределами специаль-
ных знаний судебного эксперта.

Ситуация становится еще более запутанной, 
если обратить внимание на вопросы, кото-
рые были поставлены перед экспертом-бух-
галтером. Вопрос, касающийся возможности 
отнесения операций, нашедших отражение 
на расчетных и лицевых счетах юридических 
и физических лиц, к банковским, исходя из 
их экономического содержания, по меньшей 
мере вызывает недоумение. Во-первых, в 
условиях рыночной экономики экономическое 
содержание любого вида предприниматель-
ской деятельности, которая предполагает со-
вершение множества различного рода хозяй-
ственных операций, раскрывается в функциях 
этой деятельности. Основной из них является 

«общеэкономическая — эффективное исполь-
зование факторов производства (совокупности 
материальных и нематериальных ресурсов) с 
целью получения выгоды (дохода, прибыли)»2. 
Следовательно, экономическое содержание 
любой хозяйственной операции, включая упо-
мянутые выше, имеет конечной целью полу-
чение дохода. Во-вторых, недопустимо, на 
наш взгляд, через экономическое содержание 
указанных операций определять их правовую 
природу, то есть определять, являются ли они 
банковскими. В-третьих, если убрать из вопроса 
его экономическую составляющую, то налицо 
попытка следователя поставить на разрешение 
эксперта-бухгалтера правовой вопрос, суть ко-
торого сводится к попытке выяснить, являются 
ли банковскими операции, нашедшие отраже-
ние в расчетных и лицевых счетах конкретных 
физических и юридических лиц.

Еще большее недоумение вызывает вывод, 
сформулированный в заключении эксперта: по 
своему экономическому содержанию опера-
ции, нашедшие отражение по счетам… от-
носятся к банковским операциям, а именно 
операциям, перечисленным в п. 5 ст. 5 Закона 
от 27.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» — кассовое обслуживание фи-
зических и юридических лиц.

Таким образом, как следователем, так и экс-
пертом допущены грубейшие ошибки — поста-
новка перед экспертом-бухгалтером правового 
вопроса (из области банковского права), зака-
муфлированного под вопрос из области эко-
номики, и ответ эксперта на правовой вопрос, 
находящийся за рамками его специализации.

Нельзя обойти вниманием, что большин-
ство правоприменителей не придают должно-
го значения формулировкам вопросов, не беря 
на себя труд осознать, что вопрос фактически 
представляет собой формулировку «задания» 

1 Подробнее об этом см.: Безуглова Н. В. Сущность финансово-аналитической экспертизы, ее цель и зада-
чи // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Экономика и предпринима-
тельство: теория и практика» (Пенза, 25 марта 2020 г.). Пенза, 2020. С. 122–125 ; Власова Н. Ю. Понятие и 
виды судебно-экономической экспертизы // Сборник статей XVII Международной научно-практической 
конференции «Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации» (Пенза, 
25 февраля 2019 г.). Пенза, 2019. С. 62–64 ; Кизилов А. Н., Овчаренко О. В. Особенности назначения 
и производства судебно-экономических экспертиз: судебная патентно-техническая и судебная финан-
сово-аналитическая экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. 2012. № 3 (27). С. 208–211 ; 
Ромицын В. В. Некоторые особенности назначения и производства финансово-аналитических экспер-
тиз // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2017. № 1 (11). С. 84–86.

2 Сальников И. И., Фирсова А. А., Ганзиков С. А. Экономическое содержание предпринимательской дея-
тельности // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2021. № 1 (86). 
С. 259.
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эксперту, который не должен «домысливать», 
что же требуется установить. В качестве яркой 
иллюстрации можно привести следующий при-
мер: следователем на стадии предваритель-
ного расследования для доказывания фактов 
введения подсудимым пальцев рук в анальное 
отверстие потерпевшей, а также применения 
насилия к потерпевшей у подозреваемого были 
получены срезы ногтевых пластин и назначена 
судебно-медицинская экспертиза веществен-
ных доказательств. В постановлении о назна-
чении данной экспертизы был сформулирован 
вопрос о наличии в подногтевом содержимом 
подсудимого крови и частиц кожных покровов 
потерпевшей, без уточнения, что необходимо 
установить их региональное происхождение. 
Конечно же, стороной защиты в ходе судебного 
следствия на данный недочет было обращено 
внимание, но назначение дополнительной экс-
пертизы с постановкой уточняющего вопроса 
оказалось невозможным, поскольку при прове-
дении первой экспертизы подногтевое содер-
жимое со срезов ногтевых пластин было смыто 
и исследовано.

Обратим внимание на то, что нередко лицо, 
инициирующее судебную экспертизу, в целях 
некоего профилактирования отрицательных 
или вероятных выводов эксперта старается со-
кратить перечень вопросов, подлежащих разре-
шению, уповая на то, что законодателем в ч. 2 
ст. 204 УПК РФ закреплена возможность про-
явления экспертом «экспертной инициативы», 
упуская из внимания, что дословная формули-
ровка выглядит следующим образом: «Если 
при производстве судебной экспертизы экс-
перт установит обстоятельства, которые имеют 
значение для уголовного дела, но по поводу 
которых ему не были поставлены вопросы, то 
он вправе указать на них в своем заключении». 
Очевидно, что речь идет именно о праве, а не 
об обязанности эксперта.

Еще одной достаточно частой ошибкой при 
назначении судебной экспертизы является ука-
зание в постановлении о назначении судебной 
экспертизы не всех объектов, представляемых 
для экспертного исследования. Разновидностью 
данной ошибки является направление недо-
стающих объектов уже в ходе производства экс-
пертизы без соответствующего процессуального 
оформления, что не позволяет подтвердить не-
сомненность их происхождения и соблюдение 
процессуального порядка получения.

Например, согласно постановлению о назна-
чении медико-криминалистической судебной 

экспертизы, эксперту предоставлены: блузка, 
горлышко от бутылки, два полотенца, нож. 
Однако исходя из содержания заключения экс-
перта при производстве экспертизы, наряду с 
указанными объектами, исследованию были 
подвергнуты три бумажные салфетки, изъятые 
в ходе осмотра места происшествия. В право-
применительной практике в данной ситуации 
принимаются различные решения:
— заключение эксперта признается недопусти-

мым доказательством лишь в части (только 
в отношении тех объектов, которые не были 
предоставлены для экспертного исследова-
ния в установленном законом порядке);

— заключение эксперта признается недопусти-
мым целиком и возникает необходимость 
назначения повторной экспертизы.
Полагаем, что верным является второй под-

ход, поскольку доказательство не может быть 
признано недопустимым в части и эксперт, ис-
следуя не представленные ему в установлен-
ном законом порядке объекты, вышел за рамки 
назначенного ему исследования. В отношении 
любых недостающих объектов, которые перво-
начально не были направлены в процессуаль-
ном порядке на экспертное исследование, разу-
меется, должна назначаться новая экспертиза.

Более сложную ситуацию, повлекшую отказ 
прокурора от поддержания государственного 
обвинения и прекращение уголовного дела по 
реабилитирующим основаниям, обусловила 
совокупность ошибок и недочетов, допущен-
ных не только следователем, экспертами, но и 
руководителем судебно-экспертного учрежде-
ния. В ходе расследования причинения тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности, совершен-
ного вследствие ненадлежащего исполнения 
врачом акушером-гинекологом А. своих про-
фессиональных обязанностей, была назначена 
комиссионная судебно-медицинская экспер-
тиза и дополнительная комиссионная судеб-
но-медицинская экспертиза. К производству 
указанных экспертиз были привлечены врач — 
акушер-гинеколог, врач-неонатолог и заведую-
щий отделением комплексных экспертиз ГБУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Согласно выводам экспертов, образова-
ние родовой травмы зрелого плода (компрес-
сионных переломов тел шейных позвонков) 
при проведении операции кесарева сечения 
обусловлено дефектом оказания медицинской 
помощи (нарушением техники извлечения пло-
да). Последующее нарушение дыхания с раз-
витием дыхательной недостаточности первой 
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степени, которые были зафиксированы через 
три часа после рождения ребенка, связаны 
именно с травмой шейного отдела позвоночни-
ка, что квалифицируется как тяжкий вред здо-
ровью по признаку опасного для жизни (п. 6.1.6 
Медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью чело-
века (приложение к приказу Минздравсоцраз-
вития РФ № 194н от 24.04.2008)).

Принимая во внимание, что А. ни в ходе 
предварительного расследования, ни при рас-
смотрении уголовного дела по существу вину 
по предъявленному обвинению не признавала, 
по ходатайству стороны защиты судом была 
назначена повторная комиссионная судебно-
медицинская экспертиза. Помимо упомянутых 
выше специалистов, к производству экспертизы 
были привлечены следующие сведущие лица: 
профессор кафедры лучевой диагностики и лу-
чевой терапии с курсом критической и респи-
раторной медицины, а также врач-рентгено-
лог. Наряду с медицинской документацией, 
представленной при производстве первичной 
и дополнительной судебных экспертиз, экспер-
там были представлены рентгеновские снимки 
и история развития ребенка из поликлиники, а 
также протоколы допроса специалистов, в том 
числе врача-рентгенолога, который проводил 
первичное описание рентгеновских снимков.

Согласно выводам экспертов, проводив-
ших повторную судебно-медицинскую экспер-
тизу, в ходе анализа рентгенограмм шейного 
отдела позвоночника в боковых проекциях 
(полученных, когда возраст ребенка составлял 
7 суток, 16 суток и 1 месяц 1 неделя) убеди-
тельных данных, свидетельствующих о ком-
прессионном переломе, выявить не удалось. 
Кроме того, эксперты отметили, что при про-
ведении всех трех рентгенологических иссле-
дований ребенка были нарушены требования 
к выполнению укладки новорожденного для 
проведения исследования при подозрении на 
натальную травму. Выводы первичной и допол-
нительной судебно-медицинских экспертиз, 
вероятно, связаны с вышеуказанными нару-
шениями при выполнении укладки ребенка в 
процессе рентгенологического исследования. 
Для подтверждения или исключения травмы в 
шейном отделе позвоночника и (или) спинного 
мозга требуется применение и других методов 
исследования, кроме рентгенографии (ультра-
звукового исследования и СКТ или МРТ), что 
выполнено не было. С учетом указанных об-
стоятельств комиссия экспертов однозначно не 

определила, что обусловило развитие у ребен-
ка нарушения дыхания с развитием дыхатель-
ной недостаточности первой степени, зафик-
сированных через три часа после рождения, 
посчитав, что нельзя полностью исключить на-
личие внутриутробной гипоксии, которая могла 
на раннем неонатальном периоде привести к 
развитию синдрома дыхательных расстройств. 
Объективных медицинских данных, позволяю-
щих достоверно высказаться о наличии травмы 
шейного отдела спинного мозга у ребенка, в 
представленной медицинской документации 
не установлено. В соответствии с действующи-
ми нормативными правовыми документами 
(п. 27 Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека), степень тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека не определяется, 
если в медицинских документах не содержится 
достаточных сведений, в том числе результатов 
инструментальных методов исследований, без 
которых не представляется возможным судить 
о характере и степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека.

Таким образом, с одной стороны, дознава-
телем, во-первых, не была изъята и представ-
лена экспертам медицинская документация, 
необходимая для проведения первичной и 
дополнительной судебно-медицинской экс-
пертизы (как из больницы, в которой ребенок 
проходил лечение, так и из поликлиники, в 
которой он наблюдался), во-вторых, не уста-
новлено, наблюдался ли ребенок неврологом 
и ортопедом; не запрошены и не представлены 
рентгенологические снимки ребенка, в-третьих, 
перед экспертами, проводившими первичную и 
дополнительную комиссионные судебно-меди-
цинские экспертизы, не был поставлен вопрос 
о необходимости привлечения к производству 
этих экспертиз врача рентгенолога. С другой 
стороны, ни руководитель государственного 
судебно-экспертного учреждения ГБУЗ «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», ни эксперт 
не реализовали в полной мере свои полно-
мочия, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 
«О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации». В данном 
случае речь идет о том, что руководителем 
государственного судебно-экспертного учреж-
дения не выполнена обязанность поручать 
производство судебной экспертизы конкрет-
ному эксперту или комиссии экспертов данного 
учреждения, которые обладают специальными 
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знаниями в объеме, требуемом для ответов на 
поставленные вопросы, а также обеспечить 
контроль за полнотой и качеством проведен-
ных исследований (ст. 14 указанного Федераль-
ного закона). Равным образом им не реализо-
вано право ходатайствовать перед органом или 
лицом, назначившим судебную экспертизу, о 
включении в состав комиссии экспертов лиц, 
не работающих в данном учреждении, если их 
специальные знания необходимы для дачи за-
ключения (ст. 15). Что касается эксперта, то им 
не реализовано право ходатайствовать перед 
руководителем государственного судебно-экс-
пертного учреждения о привлечении к произ-
водству судебной экспертизы других экспертов, 
если это необходимо для проведения исследо-
вания и дачи заключения (ст. 17).

В свою очередь, дознавателем надлежащим 
образом не изучены заключения экспертов на 
предмет выяснения специализации экспертов. 
Дело в том, что экспертные исследования были 
выполнены врачами, имеющими специаль-
ность «акушерство и гинекология», «неонато-
логия» и «судебная медицина», а для разреше-
ния поставленных перед экспертами вопросов 
требовались более узкие специалисты — вра-
чи-рентгенологи. Без надлежащей оценки оста-
лись сформулированные в заключении выводы 
(по первичной экспертизе) о том, что причинно-
следственная связь между дефектами оказания 
медицинской помощи и состоянием здоровья 
ребенка не установлена. Так, отвечая на вопрос: 
«Имеются ли дефекты оказания медицинской 
помощи ребенку и в чем они выражались?», 
эксперты пришли к выводу, что при извлече-
нии плода произошло образование травмы 
шейного отдела позвоночника — компресси-
онный прелом 3-го, 4-го шейных позвонков, 
что является дефектом оказания медицинской 
помощи. Отвечая на вопрос относительно диа-
гноза у ребенка во время пребывания в меди-
цинских учреждениях и наличия причинно-
следственной связи между дефектами оказания 
медицинской помощи и состоянием здоровья 
ребенка, эксперты указали на наличие, наряду 
с компрессионным переломом шейных позвон-
ков, гипоксически-травматического поражения 
центральной нервной системы и постгипокси-
ческой нефропатии, развитие которых обусло-
вили внутриутробная гипоксия плода, пато-
логия беременности. Таким образом, эксперты 
не смогли прийти к однозначному выводу, что 
нарушение дыхания, зафиксированное у ребен-
ка, явилось следствием полученных компрес-

сионных переломов, полагая, что нарушение 
дыхания могло быть обусловлено и другими 
факторами.

Все указанные выше недостатки были выяв-
лены в ходе судебного разбирательства, устра-
нены путем допроса экспертов и проведения 
дополнительной комиссионной судебно-меди-
цинской экспертизы, результаты которой, увы, 
не позволили государственному обвинителю 
поддерживать предъявленное А. обвинение.

Не менее показателен другой пример. 
Врач — акушер-гинеколог М. обвинялась в 
оказании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности здоровья, повлекших по неосто-
рожности смерть потерпевшей Т. (п. «в» ч. 2 
ст. 238 УК РФ). В основу предъявленного М. об-
винения были положены выводы судебно-ме-
дицинских экспертов, которые государственный 
обвинитель поставил под сомнение, поскольку, 
во-первых, в заключении эксперта отсутство-
вали ссылки на порядки, стандарты и клини-
ческие рекомендации (протоколы лечения) 
оказания медицинской помощи, во-вторых, не 
были разграничены недостатки, допущенные 
на различных этапах оказания медицинской по-
мощи Т. (догоспитальном и госпитальном), и их 
последствия, в-третьих, не выделены недостат-
ки оказания медицинской помощи Т., допущен-
ные именно подсудимой М., с установлением 
наличия (отсутствия) причинной связи каждого 
недостатка со смертью потерпевшей Т., в-чет-
вертых, выводы судебно-медицинских экспер-
тов противоречили имеющимся в уголовном 
деле заключениям специалистов и показаниям 
свидетелей.

Указанные обстоятельства послужили ос-
нованием для ходатайства государственного 
обвинителя о назначении повторной судебной 
экспертизы, в удовлетворении которого судом 
было отказано. В результате уголовное дело 
было возвращено прокурору для устранения 
нарушений, препятствующих его рассмотре-
нию, по существу.

Аналогичная ситуация сложилась и по дру-
гому уголовному делу. Судом первой инстан-
ции С. признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. 
С., являясь врачом — анастезиологом-реани-
матологом областной детской больницы, осу-
ществляя лечение малолетней пациентки В., 
поступившей в экстренном порядке в отделе-
ние анестезиологии-реанимации с диагнозом 
«правосторонняя верхнедолевая сегментарная 
пневмония», не предвидя возможности наступ-
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ления общественно опасных последствий в 
виде причинения пациентке смерти, хотя дол-
жен был и мог предвидеть наступление указан-
ных последствий, ненадлежащим образом ис-
полнил свои профессиональные обязанности, 
оказав В. медицинскую помощь несвоевремен-
но и не в полном объеме. В результате состоя-
ние В. ухудшилось, в дальнейшем наступила ее 
смерть от двусторонней долевой пневмонии с 
поражением верхних и нижних долей, абсцеди-
рованием верхней доли справа, фибринозно-
гнойного плеврита справа, гнойного бронхита.

Суд апелляционной инстанции обвинитель-
ный приговор отменил и вынес в отношении 
С. оправдательный приговор. При этом ука-
зал, что заключения комиссионной судебно-
медицинской экспертизы и дополнительной 
комиссионной судебно-медицинской экспер-
тизы выполнены с нарушением утвержденного 
директором ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 
21.06.2017 Порядка проведения судебно-меди-
цинской экспертизы и установления причинно-
следственных связей по факту неоказания или 
ненадлежащего оказания медицинской помо-
щи. Экспертами не проанализировано соблю-
дение при оказании медицинской помощи 
пациенту порядков оказания медицинской по-
мощи, стандартов медицинской помощи и кли-
нических рекомендаций (протоколов лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи, 
разработанных и утвержденных в соответствии 
с ч. 2 ст. 76 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан Российской Федерации», не установлено 
наличие или отсутствие прямой причинной свя-
зи недостатка оказания медицинской помощи 
с наступившим неблагоприятным исходом по 
отношению к каждому выявленному недостат-
ку. Вывод экспертов о благоприятном исходе 
при правильном оказании всего объема меди-
цинских мероприятий носит лишь вероятный 
характер.

По ходатайству государственного обвинителя, 
судом апелляционной инстанции назначена и 
проведена повторная комплексная судебно-ме-
дицинская экспертиза. Согласно полученному 
заключению, в связи с отсутствием фактических 
данных, позволяющих достоверно определить 
танатогенез смерти (ввиду неполноты прове-
денного патологоанатомического исследования 
трупа В. и отсутствия данных патоморфологиче-

ского исследования структур полости черепа), 
комиссия экспертов исключает возможность 
установления прямой причинно-следственной 
связи между дефектами, допущенными на эта-
пе стационарного лечения, и смертью В.

В итоге суд пришел к выводу, что совокуп-
ность исследованных по уголовному делу дока-
зательств подтверждает допущенные врачом — 
анестезиологом-реаниматологом С. недостатки 
при оказании медицинской помощи В.: во-пер-
вых, нарушения при составлении медицинской 
документации (при ведении реанимационной 
карты, малоинформативные записи дежурного 
реаниматолога, отсутствие врачебной комиссии 
при использовании препаратов вне официаль-
ных инструкций, неполное формулирование 
сопутствующего диагноза, отсутствие времени 
записи ЭКГ и пленки ЭКГ в истории болезни); 
во-вторых, нарушения при проведении обсле-
дования (не проведен осмотр пульмонологом 
в соответствии с требованиями Стандарта спе-
циализированной медицинской помощи при 
пневмонии тяжелой степени тяжести с ослож-
нениями, утвержденного приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 09.11.2012 
№ 741н). Учитывая, что развитие благоприят-
ного исхода при исключении данных недостат-
ков не установлено, а также не установлена 
прямая причинно-следственная связь между 
допущенными недостатками и смертью В., суд 
пришел к выводу об отсутствии в действиях С. 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 109 УК РФ.

Не имея возможности рассмотреть в рам-
ках одной публикации все ошибки, недочеты и 
нарушения, допускаемые как при осуществле-
нии деятельности, предшествующей производ-
ству судебной экспертизы, так и при ее произ-
водстве, завершим данную статью выводом, 
который, по мнению авторов, является без-
условным: эффективность и результативность 
использования заключения эксперта в доказы-
вании возможна только при условии безукориз-
ненного соблюдения должностными лицами 
органов предварительного расследования, 
судебными экспертами и руководителями су-
дебно-экспертных учреждений требований уго-
ловно-процессуального закона, Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности», ведомственных нормативных 
актов и криминалистических рекомендаций.
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Колумбайн (скулшутинг): сущность, правовая 
квалификация, криминалистическая диагностика1

Аннотация. Статья отражает результаты комплексного юридико-лингвистического исследования суб-
культуры «колумбайн» («скулшутинг») с позиций криминологии, уголовного права, криминалистики и 
судебного речеведения. Несмотря на некоторую условность устоявшегося термина «скулшутинг», заим-
ствованного из английского языка, автор исходит из того, что под скулшутингом следует понимать любую 
форму насильственных действий в образовательных учреждениях, совершаемых учащимся (группой уча-
щихся) или посторонним лицом в отношении преподавателей и обучающихся с использованием оружия 
и подручных средств.
Эмпирическую базу исследования составили публикации российских и зарубежных ученых, результаты 
полуавтоматизированного мониторинга социальных сетей на предмет пропаганды скулшутинга, а также 
материалы уголовных дел, находящихся в архивах следственных управлений Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Волгоградской, Московской, Саратовской, Тюменской, Челябинской области, Крас-
ноярскому краю и Республике Хакасия. Автор делает вывод об экстремистско-террористической сущности 
субкультуры колумбайнеров, обобщает наиболее характерные идейные установки данной субкультуры, 
признаки вовлеченности лица в сообщества скулшутинга, рассматривает проблемы правовой квалифи-
кации актов скулшутинга и предлагает криминалистические диагностические комплексы экстремистских 
речевых действий, направленных на пропаганду колумбайна. Указанные комплексы дают правопримени-
телю четкую критериологию для признания или непризнания информационных материалов экстремист-
скими, а также для привлечения или непривлечения лица к ответственности в соответствии со ст. 205.2, 
280, 282 УК РФ при наличии или отсутствии направленности пропагандируемых массовых расстрелов на 
устрашение населения с целью оказания воздействия на органы власти или экстремистских мотивов.
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(“school shooting”) subculture from the standpoint of criminology, criminal law, forensic science and forensic 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00190.
2 The reported study was funded by RFBR according to the research project № 20-011-00190.

© Никишин В. Д., 2021
* Никишин Владимир Дмитриевич, кандидат юридических наук, директор Центра академического раз-

вития и образовательных инноваций, старший преподаватель кафедры судебных экспертиз Москов-
ского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

 Садовая-Кудринская ул., д. 9, г. Москва, Россия, 125993
 vdnikishin@msal.ru 



Том 74 № 11 (180) ноябрь 2021 63LEX RUSSICA

никишин в. Д. 
Колумбайн (скулшутинг): сущность, правовая квалификация, криминалистическая диагностика

speech studies. Despite some conventionality of the well-established term "school shooting" borrowed from the 
English language, the author proceeds from the fact that any form of violent actions in educational institutions 
committed by a student (group of students) or an outsider in relation to teachers and students using weapons 
and improvised means should be understood as school shooting.
Empirically, the study is based on the publications of Russian and foreign scientists, the results of semi-automated 
monitoring of social networks for the promotion of school shooting, as well as materials of criminal cases held 
in the archives of the investigative departments of the Investigative Committee of the Russian Federation for the 
Volgograd, Moscow, Saratov, Tyumen, Chelyabinsk regions, Krasnoyarsk Territory and Republic of Khakassia. The 
author concludes that the the Columbine subculture is extremist-terrorist in its essence. The paper summarizes 
the most characteristic ideological attitudes of this subculture, signs of a person’s involvement in the targeted 
community, examines the problems of the legal characterisation of school shooting acts and proposes criminalistic 
diagnostic complexes to examine extremist speech actions aimed at promoting Columbine. These complexes give 
a law enforcement officer clear criteria for recognizing information materials as extremist, as well as for holding 
liable or discharging an individual under Art. 205.2, 280, 282 of the Criminal Code of the Russian Federation 
depending on the presence or absence of mass executions propaganda aimed to intimidate the population in 
order to influence the authorities or other extremist motives.
Keywords: Columbine; school shooting; terrorism; extremism; destructive propaganda; Information Security; 
media security; forensic diagnostics.
Cite as: Nikishin VD. Kolumbayn (skulshuting): sushchnost, pravovaya kvalifikatsiya, kriminalisticheskaya 
diagnostika [The Columbine (School Shooting): Essence, Legal Qualifications, Forensic Diagnostics]. Lex russica. 
2021;74(11):62-76. DOI: 10.17803/1729-5920.2021.180.11.062-076 (In Russ., abstract in Eng.).

По мнению большинства современных 
ученых, скулшутинг (колумбайн) является ра-
дикальным субкультурным течением — одной 
из крайних форм проявления деструктивного 
поведения среди подростков из числа учащихся 
образовательных учреждений.

Мы полагаем, что скулшутинг следует трак-
товать как любую форму насильственных дей-
ствий в образовательных учреждениях, совер-
шаемых учащимся (группой учащихся) или 
посторонним лицом в отношении преподава-
телей и обучающихся с использованием оружия 
и подручных средств.

Следует отметить некоторую условность 
устоявшегося термина «скулшутинг», заим-
ствованного из английского и в буквальном 
переводе означающего «школьная стрельба», 
т.к. в проанализированных нами актах колум-

байна вместо огнестрельного оружия нередко 
использовались взрывные устройства, зажи-
гательные смеси, холодное оружие, топоры 
и т.п. Зародившееся в США движение «колум-
байн» распространилось в западном мире3 и в 
последние годы активно развивается в России, 
при этом дислокация совершения актов скул-
шутинга охватывает уже не только школы, но и 
университетские корпуса4, а также другие места 
массового скопления людей5. Трагедия в школе 
«Колумбайн» (США) в 1999 г. была далеко не 
первой вспышкой насилия в образовательных 
организациях (например, еще в 1927 г. в США в 
результате массового расстрела в школе города 
Бат погибли 44 человека, 58 получили тяжелые 
травмы), но именно она стала поп-культурным 
феноменом, культом, символом для последова-
телей скулшутинга (именно из числа подростко-

3 Lankford A. Are America’s public mass shooters unique? A comparative analysis of offenders in the United 
States and other countries // International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice. 2016. Т. 40. 
№ 2. P. 171–183 ; Malkki L. Political elements in post-Columbine school shootings in Europe and North 
America // Terrorism and political violence. 2014. Т. 26. № 1. P. 185–210.

4 Larkin R. W. The Columbine Legacy: Rampage Shootings as Political Acts // American Behavioral Scientist. 
2009. Vol. 52. № 9. P. 1309.

 В России: массовое убийство в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 г., массовое 
убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г.

5 Например, в 2020 г. СМИ опубликовали статью «Дэнчик умный, образованный человек. Он вдохно-
вился чуваками из “Колумбайна”» (URL: https://dailystorm.ru/obschestvo/denchik-umnyy-obrazovannyy-
chelovek-on-vdohnovilsya-chuvakami-iz-kolumbayna (дата обращения: 21.08.2021)). «Герой» статьи (Дэн-
чик) — это Даниил Монахов (18 лет), который расстрелял свою бабушку и нескольких прохожих у 
автобусной остановки..



Том 74 № 11 (180) ноябрь 202164

LEX RUSSICA
наукИ крИМИнальноГо цИкла 

JUS CRIMINALE

вой аудитории, а не взрослых людей, осущест-
вляющих вооруженные нападения на школы). 
20 апреля 1999 г. учащиеся старших классов 
Эрик Харрис и Дилан Клиболд совершили на-
падение на учеников и персонал школы с при-
менением стрелкового оружия и самодельных 
взрывных устройств. В результате были убиты 
13 человек (12 учеников и учитель) и ранены 
23 человека. Оба преступника покончили жизнь 
самоубийством, застрелившись.

Как отмечает Дэвид МакВильям, наследие 
«Колумбайна» настолько велико, что само это 
слово стало именем нарицательным — обозна-
чением стрельбы в школах6.

Нами избран подход, в соответствии с ко-
торым понятия «колумбайн» и «скулшутинг» 
(«школьные расстрелы») используются в каче-
стве синонимов.

Т. Киилокоски и А. Оксанен утверждают, что 
расстрел в школе «Колумбайн» породил «куль-
турный скрипт» — сценарий для подражания 
приверженцами идей массовых школьных рас-
стрелов7. Во многом это обусловлено актив-
ным освещением в медиа инцидента в школе 
«Колумбайн», созданием криминального мифа 
«малолетнего суперхищника»8.

Как отмечает Ш. МакМурдо, освещение в 
СМИ было сосредоточено на преступниках, а 
не на жертвах9, такая навязчивая фиксация вни-
мания на Э. Харрисе и Д. Клиболде превратила 
отчужденную молодежь в «новый экзотический 
вид, за которым нужно наблюдать»10.

Р. В. Ларкин, раскрывая важность инци-
дента в школе «Колумбайн» как культурного 
феномена, называет его «культурным водо-
разделом», достигшим «мифического суще-
ствования»11. В медиасреде активно распро-
странялись дневниковые записи Э. Харриса и 
Д. Клиболда, видеозапись самого расстрела, 

тексты и видеозаписи с веб-сайта, который вел 
Э. Харрис (Trench Coat Mafia Web site — Сайт 
Мафии плащей), информация об увлечениях, 
любимых фильмах и музыкальных группах дан-
ных преступников и т.д., также вышел ряд кино-
картин, повествующих о массовом расстреле 
в школе «Колумбайн» («Боулинг для Колумби-
ны», «Слон», «Нулевой день», «Нулевой час», 
«Класс», «Школьный стрелок» и др.).

Распространение колумбайн-пропаганды 
достигло поистине пугающего размаха сейчас, 
в эпоху новых медиа. Понятие «новые медиа» 
стало использоваться, чтобы отличать тради-
ционные СМИ (пресса, радио, ТВ) от блогов, 
интернет-СМИ, социальных сетей и иных ци-
фровых медиаплощадок. Синонимами терми-
на «новые медиа» часто выступают «интернет-
медиа», «онлайн-медиа», «сетевые медиа», 
«мультимедийные СМИ», «конвергентные 
СМИ»12.

Интернет на современном этапе развития 
общества и информационных технологий 
является не только основным средством рас-
пространения информации, но и своего рода 
«субъектом», определяющим новые направле-
ния и формы управления общественным созна-
нием. К сожалению, мониторинг социальных 
сетей и иных интернет-медиа, а также анализ 
правоприменительной практики демонстриру-
ет наличие в киберпространстве разветвленной 
сети деструктивных сообществ аутодеструктив-
ной и агрессивной направленности, в том числе 
сообществ колумбайнеров (скулшутеров).

Как правило, для сообществ подобного 
рода характерно наличие таких признаков, 
как «мода на оружие»; романтизация и оправ-
дание действий «скулшутеров»; пропаганда 
насилия над преподавателями и учащимися с 
использованием дискредитирующих видео, де-

6 McWilliam D. Fear and loathing in suburbia: School shootings // Violence in American Popular Culture / 
D. Schmid (ed.). Santa Barbara : Praegar, 2015. P. 183.

7 Kiilakoski T., Oksanen A., Soundtrack of the school shootings: Cultural script, music and male rage // Young. 
2011. Vol. 19. № 3. P. 247–269.

8 Muschert G. W. The Columbine victims and the myth of the juvenile superpredator // Youth, Violence and 
Juvenile Justice. 2007. Vol. 5. № 4. P. 351–366.

9 McMurdo S. ‘It’s a filthy goddamn helpless world’: Reimagining Columbine, Tate Langdon and the spectre of 
school shooters // European Journal of American Culture. 2019. Vol. 38. № 1. P. 62.

10 Fryer B. The media spectacle of Columbine: Alienated youth as an object of fear // American Behavioural 
Scientist. 2009. Vol. 52. № 10. P. 1387–1404.

11 Larkin R. W. The Columbine Legacy: Rampage Shootings as Political Acts // American Behavioral Scientist. 
2009. Vol. 52. № 9. P. 1309–1326.

12 Рогалева О. С., Шкайдерова Т. В. Новые медиа: эволюция понятия (аналитический обзор) // Вестник 
ОмГУ. 2015. № 1 (75). С. 222–225.
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мотиваторов и челленджей; видеозаписи сцен 
насилия и убийств (в первую очередь массовых 
расстрелов).

Осенью 2020 г. журналисты констатировали, 
что «российские регионы захлестнуло движе-
ние «Колумбайн»13, причем задержанные на-
кануне 1 сентября 13 подростков проживали в 
разных регионах РФ, но входили в одно закры-
тое интернет-сообщество. Центром «Безопас-
ность 2.0» за август 2020 г. было выявлено не-
сколько тысяч видео (в социальной сети TikTok), 
в которых в той или иной степени оправдыва-
лись теракты в школах. У видео, промаркиро-
ванных хештегом #колумбайн, в TikTok более 
3,5 млн просмотров14. В 2019–2021 г. лица, 
причисляющие себя к движению колумбайне-
ров, обнаружены правоохранительными орга-
нами в Адыгее, Татарстане, Хакасии, Крыму, на 
Сахалине, в Забайкальском, Красноярском и 
Хабаровским краях, в Ненецком автономном 
округе, в Кировской, Свердловской, Волгоград-
ской, Тюменской, Саратовской, Челябинской, 
Московской, Смоленской областях и других 
регионах России.

По данным компании «Квибрум», по со-
стоянию на 2019 г. на территории России в раз-
личных социальных сетях действовало более 
300 аккаунтов (групп), в которых размещены 
публикации о намерении напасть на образо-
вательную организацию или совершить иные 
поступки экстремистского характера15. По оцен-
кам экспертов, общее число участников дви-
жения «колумбайн» в Рунете по состоянию на 
2019 г. составляло 470 000, среди них подрост-
ков — 112 000; прирост только за год с марта 
2018 г. по март 2019 г. составил, соответствен-
но, 125 000 и 20 000 человек16.

По данным Центра анализа и профилактики 
информационных угроз в молодежной среде 
РТУ МИРЭА (далее — ЦАПИ), по состоянию на 
май 2021 г. распространение идеологии скул-
шутинга в социальных сетях «ВКонтакте» (агрес-
сивная агитация) количественно явно выраже-
но в следующих показателях: 662 сообщества, 

430 166 подписанных аккаунтов; количество 
аккаунтов в социальной сети Instagram, в кото-
рых упоминается скулшутинг, — 4 140.

Мониторинг социальной сети «ВКонтакте» 
показал, что уже в первые часы после колум-
байн-трагедии в гимназии № 175 г. Казани 
11 мая 2021 г. (в результате взрыва и стрельбы 
погибли 9 человек, 32 пострадали) появилось 
не менее 20 аккаунтов под псевдонимом подо-
зреваемого — Ильназа Галявиева, на аватарах 
данных аккаунтов — вариации фотографии 
И. Галявиева в маске с надписью «БОГ». 20 сен-
тября 2021 г., в день трагедии в Пермском госу-
дарственном университете (погибли не менее 
6 человек и не менее 27 получили ранения), в 
социальной сети «ВКонтакте» при поисковых 
запросах появлялись лишь единичные фейко-
вые страницы стрелка — Тимура Бекмансурова 
(что говорит об оперативной «отработке» адми-
нистрацией соцсети данного инфоповода: лич-
ная страница подозреваемого с размещенным 
на ней манифестом также была оперативно 
заблокирована).

Контент онлайн-сообществ и аккаунтов ко-
лумбайновского дискурса посвящен прежде 
всего героизации скулшутеров (Э. Харриса, 
Д. Клиболда, В. Рослякова и т.д.): фотографии, 
арт, иные изображения, аудио- и видеозаписи 
(причем фото-, видеоизображения не только 
реальных колумбайнеров, но и актеров, сыграв-
ших их в художественных и документальных 
фильмах), тексты (в том числе фанфики и кри-
пипасты, цитаты из дневников / страниц в соци-
альных сетях «состоявшихся» колумбайнеров).

В этой связи маркерами вовлеченности лица 
в движение колумбайн выступают в том числе:
— наличие в никнеймах в социальных сетях 

(псевдонимах) заимствований имен и/
или фамилий Харрис/Клиболд/Росляков 
(и вариации), а также Reb/Vodka (игровые 
прозвища американских колумбайнеров), 
или «Странный Тип» / «Анатолий Смирнов» 
(псевдонимы, использованные В. Росляко-
вым в социальной сети «Вконтакте»);

13 URL: https://sevastopol.su/news/pacan-k-uspehu-shel-rossiyskie-regiony-zahlestnulo-dvizhenie-kolumbayn 
(дата обращения: 25.06.2021).

14 URL: https://ren.tv/news/x/744296-za-avgust-v-tiktok-vyiavili-neskolko-tysiach-opravdyvaiushchikh-terakty-
video?utm_source=twitter&utm_medium=social (дата обращения: 25.04.2020).

15 Методическое пособие по выявлению признаков риска поведения в социальных медиа. Цифровая ги-
гиена. М. : Крибрум, 2019. С. 6.

16 Касперская Н. Проблема деструктивных движений в Рунете : [выступление на форуме «Цифровая гигие-
на. Молодежь в сети» (Москва, 28 марта 2019 г.)] // URL: https://mediamera.ru/post/29103 (дата обраще-
ния: 07.05.2021).
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— надписи на одежде, подписи к публикаци-
ям в социальных сетях и т.д., содержащие 
слова Wrath, «Ненависть», «Гнев» / Natural 
selection, «Естественный отбор», «Биому-
сор»;

— использование в постах словосочетаний, 
фраз и аббревиатур NBK17, «ПУ»18, «Мафия 
плащей»19, KMFDM20, Kill mankind, «джо-
ки»21, Humanity is overrated и т.д.;

— дата «20 апреля» (часто ставится в статусе 
или в графе «День рождения» персональ-
ных страниц в социальных сетях) — отсылка 
к 20 апреля 1999 г.;

— наличие большого количества аудиоза-
писей, характерных для «скулшутеров» 
(музыкальные группы: Foster The People — 
Pumped up Kicks, Rammstein, KMFDM).
Согласно замечанию Ф. Н. Гурова, «в инфор-

мационную эру индивид становится объектом 
манипулирования с целью обеспечить “заказ-
чику” необходимое поведение пользовате-
лей»22. Не являются исключением и скулшутин-
говые сетевые сообщества.

Пропаганда скулшутинга чревата соверше-
нием актов колумбайна не только лицами с 
психическими отклонениями, но и психически 
здоровыми людьми, на которых на системати-
ческой основе оказывается психологическое 
воздействие; в сознании которых формируют 
симулякры, целенаправленно замещающие ре-
альность ложными установками и символами, 

вводящие убийство и насилие в ранг нормы и 
средства разрешения проблем; психологиче-
скими (в том числе возрастными) проблемами 
которых «играют» кукловоды-идеологи колум-
байн-движения (конфликты со сверстниками, 
родителями, учителями и т.д.); и которых в 
конечном итоге доводят до психических рас-
стройств. Продвижение в новых медиа колум-
байн-тематики не только оказывает пагубное 
воздействие на несформировавшуюся психику 
детей и молодежи и стимулирует их к соверше-
нию массовых убийств и самоубийств, но и ве-
дет к росту социальной напряженности, форми-
рованию атмосферы страха в обществе, росту 
недоверия к органам государственной власти.

В Рекомендациях по установлению и соблю-
дению стандартов требований к программам 
в сфере первичной профилактики социально 
опасных явлений в молодежной среде Меж-
парламентской Ассамблеи государств — участ-
ников СНГ справедливо указывается:

«Особенно острой является задача про-
филактики социально опасных явлений среди 
подрастающего поколения и молодежи. Под-
ростки и молодежь в наибольшей степени под-
вержены угрозам социально опасных явлений — 
им свойственны активность и рискованное 
поведение, требуется вполне закономерный 
выброс энергии, в возрасте от 14 до 25 лет 
они готовы воспринимать все новое и непо-
знанное, не задумываясь о последствиях. Эти 

17 Natural Born Killers — название картины Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы»; данной аббревиа-
турой Э. Харрис и Д. Клиболд обозначили предстоящее массовое убийство (день нападения на школу).

18 ПУ — русскоязычная аббревиатура — отсылка к фильму «Прирожденные убийцы» («в естестве человека 
нет запретов, мы можем убивать, насиловать, порабощать. Почему если один человек лучше другого он 
не может его убить? Мой выбор — убивать. Мы ждем дня ПУ» (орфография и пунктуация сохранены)).

19 Отсылка к сообществу, в которое входили Д. Клиболд и Э. Харрис; сообщество характеризовалось как 
объединение аутсайдеров («ты не в мафии плащей»). Trench Coat Mafia Web site — Сайт Мафии плащей 
(который вел Э. Харрис).

20 Акроним названия немецкой музыкальной группы Kein Mehrheit Für Die Mitleid («Никакой жалости 
к большинству»); дата выпуска альбома группы совпала с днем нападения на школу «Колумбайн» в 
1999 г., а тексты некоторых песен данной группы (Son of a Gun, Stray Bullet, Waste) были размещены на 
личной странице Э. Харриса. Примечательно, что 15-летний подросток, совершивший акт колумбайна в 
Бурятии 19 января 2018 г., был в футболке с надписью KMFDM.

21 Отсылка к сленговому обозначению спортсменов, которым пользовались Э. Харрис и Д. Клиболд.
22 Гуров Ф. Н. Информатизация общества и трансформация субъекта коммуникативных практик // Гума-

нитарный вестник. 2019. № 4 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatizatsiya-obschestva-i-
transformatsiya-subekta-kommunikativnyh-praktik.

23 Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых 
Государств от 20.05.2016 № 44-12 «О Рекомендациях по установлению и соблюдению стандартов тре-
бований к программам в сфере первичной профилактики социально опасных явлений в молодежной 
среде» // СПС «КонсультантПлюс».
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факторы в сочетании с недостаточным уров-
нем знаний и жизненного опыта у подростков 
и молодежи определяют приоритет работы с 
этой социально-возрастной группой»23.

В случае колумбайн-пропаганды фон (за-
влечение) новых адептов реализуется в основ-
ном через публикации околоколумбайновской 
тематики в онлайн-сообществах: 1) TTC — тру-
крайм комьюнити, 2) суицидальной (или иной 
аутодеструктивной) тематики24. Проявившее 
интерес к данной теме лицо начинает само-
стоятельно искать информацию о колумбайн-
движении, и так формируется его «информа-
ционный пузырь», индивид начинает мыслить 
в парадигме колумбайновского сценария ре-
шения проблем, вступает в онлайн-сообщества 
колумбайновской тематики, вовлекается в чаты 
и группы более закрытого типа (в том числе в 
сегменте даркнета).

В ходе проведенного нами исследования 
было установлено, что группы с тематикой скул-
шутинга во многом построены на тех же прин-
ципах применения манипулятивных техноло-
гий, что и деструктивные психокульты и секты, 
по которым их можно выделить из остальных 
популярных интернет-сообществ, в большей 
степени нацеленных на укрупнение количества 
подписчиков, а не на совершение ими опреде-
ленных действий.

Иерархическая структура в организован-
ной деятельности по оказанию деструктивного 
влияния в социальных сетях может быть струк-
турно разделена на следующие уровни:
1)  базовый уровень («идеологи»),
2)  средний уровень («кураторы»),
3)  нижний уровень («начинающие»)25.

«Идеологи», «прокачав» новых адептов 
движения на нижнем уровне, делают из них 
кураторов соответствующих онлайн-сообществ, 
передавая права администрирования медиа-
ресурсами. Так фактические администраторы 
обеспечивают себе дополнительные меры 
конспирации, а также продолжают создавать 
новые страницы и чаты в Интернете.

Проведенный совместно с ЦАПИ статисти-
ческий анализ показал, что в социальной сети 
«ВКонтакте» один аккаунт администрирует в 
среднем около 5 онлайн-сообществ колумбай-
новской тематики, что позволяет сделать вывод 
об организованной деятельности по оказанию 
манипулятивного психологического воздей-
ствия на аудиторию социальной сети с целью 
вовлечения в движение «колумбайн». Еще од-
ним подтверждением данной гипотезы явля-
ется факт использования всеми онлайн-сооб-
ществами колумбайновской тематики сходного 
и/или идентичного контента, направленного 
на пропаганду скулшутинга, а также репосты 
(в том числе перекрестные) материалов из од-
ной группы в другую.

Одним из факторов, способствующих ак-
тивному распространению деструктивной 
колумбайн-пропаганды в Интернете, является 
сетевой феномен эхокамер26: интернет-пользо-
ватели, независимо от своей территориальной 
принадлежности, объединяются в виртуальные 
сообщества, общаются и еще больше укрепля-
ются в своих мировоззренческих установках, а 
все, что не согласуется с ценностями данных 
сообществ, игнорируется без какой-либо кри-
тики, т.е. запускается механизм так называемой 
«групповой поляризации», о которой писал 
К. Санстейн27.

Идеологию скулшутеров характеризует свое-
образная дихотомия: типичный приверженец 
скулшутинга, с одной стороны, чувствует свою 
ущербность, причисляет себя к аутсайдерам, 
выражает обиду на сверстников и в целом на 
жизнь, чувствует себя покинутым и одиноким 
человеком, который влачит жалкое существо-
вание и которого невозможно спасти; с другой 
стороны, он постулирует свое превосходство 
над сверстниками и (или) над всем челове-
чеством, презентует себя в качестве Бога (вы-
сказывания типа «я Бог», «я имею власть над 
всеми», «я предпишу вам смертный приговор», 
«они расходный материал, а я великий», «я не 
человек. Я выше»).

24 Стимулом к поиску информации о колумбайн-движении может быть также информация из СМИ (осве-
щение актов скулшутинга), из художественных фильмов, посвященных трагедии в школе «Колумбайн», 
и т.д.).

25 Белоусов А. Д. Угрозы сети Интернет для несовершеннолетних пользователей: психологический анализ 
и профилактика : монография. М. : Проспект, 2021. С. 55–61.

26 Sunstein C. R. Echo chambers. Princeton: Princeton University Press, 2001. 108 p. ; Поцелуев С. П., Под-
шибякина Т. А. О факторах политической радикализации в сетевой коммуникации посредством «эхо-
камер» // Научная мысль Кавказа. 2018. № 2 (94). С. 29–34.

27 Sunstein C. R. Republic.com 2. Princeton — Oxford : Princeton University Press, 2007. P. 60.
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Скулшутеры позиционируют себя как вер-
шители судеб, осуществляющие «естественный 
отбор» и отправляющие «в космос» (уничтожа-
ющие) людей, кто, по их мнению, хуже них.

Право на такой отбор последователи колум-
байна аргументируют тем, что убийство, наси-
лие, порабощение — естество человека, в кото-
ром нет запретов.

Как показало наше исследование, колумбай-
неры в социальных сетях нередко открыто (на 
личных страницах или в переписке) заявляют 
о своем желании убивать, убивать без повода 
и без разбора, при этом нередко сопровождая 
такие постулаты комментариями типа: «Да, я 
полный псих, и я этим горжусь».

Таким образом, идеология «скулшутинг», 
носящая в целом агрессивный характер, в то же 
время имеет депрессивно-аутодеструктивные 
черты: паблики колумбайновского дискурса 
содержат в том числе контент суицидальной 
направленности, а идея совершения массового 
школьного расстрела у большинства колумбай-
неров включает в себя последующее самоубий-
ство (в том числе по образцу, как это сделали 
Э. Харрис и Д. Клиболд).

Массовый расстрел в школе «Колумбайн» 
стал для скулшутеров сценарием для подра-
жания, при этом последователи колумбайна 
практически во всех проанализированных слу-
чаях ставят своей целью превзойти количество 
жертв, убитых Э. Харрисом и Д. Клиболдом, и 
стать еще более знаменитыми, чем они.

Один из них — Владислав Росляков, совер-
шивший акт скулшутинга в г. Керчи (Крым) 
18 октября 2018 г. — превзошел своих «учите-
лей» (21 погибший и 67 пострадавших), в связи 
с чем стал для российских последователей дви-
жения не менее важным «героем» для подра-
жания, чем Э. Харрис и Д. Клиболд. Сто́ит отме-
тить, что формально В. Росляков в сообществах 
скулшутинга не состоял, но сценарий совершен-
ного им преступления практически полностью 
повторил американский сценарий.

Приверженцы идеологии скулшутинга по-
зиционируют себя в качестве борцов за идею 
восстановления справедливости и мести обид-
чикам таких же изгоев, как они: сверстникам; 
преподавателям; девушкам (которые смотрят 
только на внешность, не обращают внимание 
на их внутренний мир, их уникальность и т.п.); 
обществу в целом, которое, по их мнению, 
потворствует травле и несправедливому отно-
шению к ним; сотрудникам правоохранитель-
ных и иных органов исполнительной власти; 

государству в целом, которое «выбрало такую 
политику», и т.д.

По публичным утверждениям самих колум-
байнеров, общество и государство уродуют лю-
дей, делают их социопатами и убийцами, т.к. 
в совершении массового убийства они видят 
единственный путь выпустить свою ненависть и 
привлечь внимание к несправедливости обще-
ственного устройства.

Идеологию «колумбайн» характеризует ан-
тирежимная риторика, нередко сопровождаю-
щаяся призывами совершить революцию, уни-
чтожить «это тупое государство» и т.д. В данном 
отношении прослеживаются явные сходства с 
терроризмом, преследующим цель не только 
склонить власти к принятию решений путем 
насилия, но и посеять в обществе атмосферу 
ужаса, уничтожить как можно больше людей.

Колумбайн-пропаганда «сращивается» с 
иными деструктивными идеологиями. В наи-
большей степени это наблюдается в отношении 
национал-социализма: большинство колумбай-
неров, как показало проведенное нами иссле-
дование, являются одновременно последова-
телями идеологии нацизма. В определенной 
степени это связано с тем, что «икона» колум-
байна — Э. Харрис — тоже был приверженцем 
нацизма и ярым фанатом А. Гитлера (к слову, 
в день трагедии в Пермском государственном 
университете один из праворадикальных те-
леграм-каналов с аудиторией свыше 2,5 тыс. 
человек заявил, что пермский колумбайнер 
(Тимур Бекмансуров) являлся админом дан-
ного канала).

Исследование также показало, что ряд 
скулшутеров придерживается и других видов 
экстремистской идеологии (радикального ис-
ламизма или, напротив, ненависти к мусульма-
нам, этническим меньшинствам и т.д.). С дру-
гой стороны, ряд последователей скулшутинга, 
считающие себя несправедливо обделенными 
женским вниманием, придерживаются женоне-
навистнических взглядов (при этом некоторые 
из них идентифицируют себя в качестве лиц 
нетрадиционной сексуальной ориентации или 
состоят в сообществах инцелов28). Последова-
тели идеологии колумбайна нередко являются 
поклонниками шок- и треш-контента, кровавого 
аниме, феллцеста29 и иных новых субкультур-
ных течений (например (орфография и пунк-
туация сохранены): «люблю смотреть аниме, 
люблю феллцест и андертейл30, а также я 
люблю Эрика и Дилана эти чуваки в 1999 г. 
устроили геноцид в школе колумбайн, штат 
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Колорадо, еще люблю яой и пить энергетики. 
Короче я феллцестер, колумбайнер и анар-
хист, со мной скучно не будет»).

Кроме того, последователи колумбайна в 
социальных сетях нередко противопоставляют 
себя иным деструктивным субкультурам, выра-
жая презрение к АУЕ (запрещенная на террито-
рии РФ экстремистская организация), призывая 
на войну с «быдло-либерастами», утверждая, 
что «теракты лучше убийств маньяками» и т.д.

С точки зрения анализа правоприменитель-
ной практики, нет единого подхода в квалифи-
кации преступлений, совершенных (планиро-
вавшихся) скулшутерами. Российская судебная 
практика правовой квалификации массовых 
школьных «расстрелов» неоднородна: в одних 
случаях осуществляется квалификация дея-
ния в качестве террористического акта (ст. 205 
УК РФ), в других — в качестве убийства двух и 
более лиц, совершенного общеопасным спосо-
бом (пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), при этом по 
совокупности нередко вменяется незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов и (или) взрывчатых веществ 
или взрывных устройств и (или) незаконное 
изготовление взрывчатых веществ, незаконные 
изготовление, переделка или ремонт взрывных 
устройств (ст. 222, 222.1, 223.1 УК РФ).

Вместе с тем в пользу тезиса об отождест-
влении понятия акта скулшутинга с актом тер-
роризма свидетельствуют выводы ряда отече-
ственных и зарубежных исследователей.

Ставя знак равенства между понятиями 
«скулшутинг» и «школьный терроризм», 

Л. А. Гончаров отмечает, что этот вид террориз-
ма является «политически немотивированным, 
держащим в страхе большие группы людей, 
фактически в заложники берется целая обра-
зовательная или воспитательная среда»31.

В целом мы согласны с данной позицией, од-
нако представляется дискуссионным тезис о по-
литической немотивированности колумбайна.

Р. Ларкин, рассматривая акты скулшутинга 
как политические акты, подчеркивает, что пост-
колумбайновские «яростные расстрелы» отли-
чаются от доколумбайновских следующими ха-
рактеристиками: мотивация — реванш во имя 
коллектива, желание заявить о себе; использо-
вание медиа для привлечения внимания и т.д.32 
Доколумбайновские массовые расстрелы были 
мотивированы мелкой ненавистью (в том числе 
за травлю и публичные унижения), женонена-
вистничеством (в том числе ввиду недостаточ-
ного внимания женского пола) и т.п.33

Колумбайн, по мнению Р. Ларкина, стал «но-
вой парадигмой»:
1)  задавшей сценарий планирования и осуще-

ствления скулшутинга;
2)  давшей вдохновение для новых яростных рас-

стрелов как актов мести за прошлые ошибки, 
унижения и социальную изоляцию;

3)  создавшей рекорд количества жертв массо-
вого школьного расстрела, который после-
дователи колумбайна пытались превзойти;

4)  даровавшей Э. Харрису и Д. Клиболду мифи-
ческий статус в пантеоне отверженных уче-
нических субкультур34.
По словам самих колумбайнерских стрелков, 

они хотели запустить революцию среди уни-

28 Инцелы (англ. incels, словослияние от англ. involuntary celibates — «невольно воздерживающиеся (от 
секса)») — члены субкультуры, идентифицирующие себя как неспособные найти сексуального парт-
нера (несмотря на желание это сделать). Вину за невольное воздержание инцелы целиком возлагают 
на женщин, призывая к изнасилованиям, законодательному установлению дискриминации женщин 
и легализации секс-рабства, призывая к осуществлению насилия в отношении сексуально активных 
людей, распространяя расистские взгляды и т.д.

29 Феллцест — жанр сетевой коммуникации, характеризующийся романтизацией и сексуализацией ске-
летов и атрибутов загробного мира.

30 Undertale — компьютерная ролевая игра, героем которой выступает ребенок, попавший в загробный мир.
31 Гончаров Л. А. Колумбайн и скулшутинг в структуре молодежного экстремизма и терроризма // Вестник 

Воронежского института экономики и социального управления. 2019. № 2. С. 29.
32 Larkin R. W. The Columbine Legacy: Rampage Shootings as Political Acts // American Behavioral Scientist. 

2009. Vol. 52. № 9. P. 1312.
33 Moore M. H., Petrie C. V., Braga A. A., McLaughlin B. L. Deadly lessons: Understanding lethal school violence. 

Washington, DC : National Academies Press, 2003.
 Muschert G. W. Research in school shootings // Sociology Compass. 2007. Vol. 1 (1). P. 60–80.
34 Larkin R. W. The Columbine Legacy: Rampage Shootings as Political Acts // American Behavioral Scientist. 

2009. Vol. 52. № 9. P. 1313–1314.
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женных и презираемых учеников всего мира35, 
т.е. были откровенно политичными в своих 
намерениях совершить массовый расстрел в 
школе36.

Р. Ларкин приходит к выводу, что после слу-
чая в школе «Колумбайн» акты скулшутинга 
перестали быть просто актами мести психиче-
ски неуравновешенных одиноких студентов, а 
переросли в общественном сознании в поли-
тические акты37.

Как показало наше собственное исследова-
ние российской правоприменительной прак-
тики и мониторинг русскоязычного сегмента 
социальных сетей, политико-террористическая 
сущность актов скулшутинга проявляется в том, 
что колумбайнеры, помимо стремления совер-
шить акт мести, руководствуются желанием 
увидеть чувство беспомощности власти, ее 
несостоятельность в осуществлении контроля 
над всем (власть виновата в негативном отно-
шении сверстников, отсутствии финансовых 
возможностей у семьи, а также во всех пробле-
мах граждан). Массовые расстрелы, по мнению 
колумбайнеров, помогут «изменить систему» 
и «смогут уменьшить количество людей, ко-
торые будут чувствовать себя жертвами». 
Ответственность за травлю со стороны сверст-
ников, плохие внутрисемейные отношения, фи-
нансовые трудности «скулшутеры» возлагают 
на действующую в стране власть: «это наша 
власть выбрала такую политику». Осущест-
вление террористического акта путем «школь-
ного расстрела» расценивается колумбайне-
рами как способ оказания влияния на власть: 
1) «Я хотел видеть, как власти будут винить 
себя. Я знал, что докажу власти что они не 
могут все контролировать», 2) «освобо-
диться от оков системы мы можем только 
общими усилиями»; 3) я ненавижу мусульман, 
русских и политику России, хочу стереть это 
тупое государство с лица земли»; 4) «<мы 

хотели> Убить как больше нерусских в школе, 
и чтобы на нас обратили внимание, и чтобы 
в эту школу больше не принимали нерусских, 
или в основном в России. <…> хотели, чтобы 
на это посмотрело Правительство, ну, что-
бы больше в <…> школы, в нашу особенно… не 
принимали туда нерусских, вот этих таджи-
ков, армян, кавказцев» (орфография и пунктуа-
ция сохранены).

Таким образом, насильственные действия, 
которые пропагандирует субкультура «колум-
байн», направлены на устрашение населения, 
дестабилизацию деятельности органов власти 
и/или воздействие на принятие ими решений. 
Как отмечает С. М. Кочои, «главное в террори-
стическом акте — это характер совершаемых 
действий (взрыв, поджог и подобные действия), 
которые создают опасность гибели человека, 
наступления иных тяжких последствий, и наме-
рение, с которым они совершаются, — устра-
шение населения и в конечном счете воздей-
ствие на государство»38.

Направленность на устрашение населе-
ния, цели дестабилизации деятельности орга-
нов власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими решений 
закреплены в законодательстве в качестве 
обязательных признаков такого преступления, 
как террористический акт (ст. 205 УК РФ, ст. 3 
Федерального закона «О противодействии 
терроризму»), что позволяет квалифицировать 
речевые действия, направленные на пропа-
ганду субкультуры «колумбайн», по ст. 205.2 
УК РФ, которая запрещает публичные призывы 
к осуществлению террористической деятель-
ности, публичное оправдание терроризма или 
пропаганду терроризма.

Экстремистские речевые действия39 (рече-
вые акты) колумбайновского дискурса40, исходя 
из нормативного обеспечения противодействия 
терроризму, а также положений судебного ре-

35 Gibbs N., Roche T. (1999, December 20). The Columbine tapes // Time Magazine. P. 4.
36 Larkin R. W. Comprehending Columbine. Philadelphia : Temple University Press, 2007.
37 Larkin R. W. The Columbine Legacy: Rampage Shootings as Political Acts // American Behavioral Scientist. 

2009. Vol. 52. № 9. P. 1320–1323.
38 Кочои С. М. Пробелы в законодательстве о терроризме и предложения по их устранению // Всероссий-

ский криминологический журнал. 2016. № 4. С. 743.
39 Вслед за рядом отечественных и зарубежных ученых мы рассматриваем терроризм как крайнюю фор-

му экстремизма, поэтому понятия «экстремизм» и «терроризм» соотносятся как общее и частное.
40 Дискурс (от франц. discours — речь) — связный текст в совокупности с экстралингвистическими — праг-

матическими, социокультурными, психологическими [и др.] факторами; текст, взятый в событийном 
аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участ-
вующий во взаимодействии людей и механизмов их сознания (когнитивных процессах). Дискурс — 
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чеведения и теории речевых актов, можно под-
разделить на следующие виды:
— призывы (побуждение) к осуществлению 

колумбайна (скулшутинга);
— обоснование необходимости осуществления 

колумбайна» (скулшутинга);
— оправдание необходимости осуществления 

колумбайна (скулшутинга)41.
С криминалистической точки зрения струк-

туру любого экстремистского речевого действия 
можно представить следующим образом:
— предмет речи (тематика);
— отношение автора;
— речевая цель42.

Предельно важным является анализ всех 
вышеупомянутых компонентов в совокуп-
ности, т.к. игнорирование хотя бы одного из 
них приводит к серьезным ошибкам: закон не 
запрещает говорить о чем-то, не устанавливает 
цензуру на какие-либо тематики выступлений 
(например, на обсуждения исторических фак-
тов конфликтов, фактов преступлений и т.д.), 

он запрещает такие речевые действия, в кото-
рых тематика продукта речевой деятельности 
(предмет речи) сопряжена с определенным 
отношением автора (положительным (напри-
мер, признание допустимым колумбайна»)/
отрицательным (в этом случае признается не-
обходимость изменения ситуации)) и речевой 
целью (например, побудить к определенным 
противоправным действиям).

Упомянутая выше комбинация строго опре-
деленных компонентов: тематики (предмета 
речи), отношения автора к предмету речи и 
речевой цели — образует криминалистический 
диагностический комплекс (далее — КДК) ре-
чевого действия, имеющий свои собственные 
специальные (лингвистические) признаки и 
представляющий собой типовую модель кри-
миногенного речевого действия — образец-эта-
лон для криминалистического исследования с 
целью установления в речевом продукте специ-
альных признаков объективной стороны пре-
ступления (табл. 1)43.

Т а б л и ц а  1
КДК «побуждение к скулшутингу»

Компонент ПРД Криминалистические (лингвистические)  
признаки эталона

Предмет речи 1. Объект криминогенной речевой агрессии —  
одноклассники и/или иные обучающиеся школы и/или учителя.
2. Физические насильственные действия (массовое убийство), которые 
необходимо совершить реципиенту (адресату) в отношении п. 1

Отношение Положительная оценка описанных/указанных насильственных действий, 
признание необходимым их совершения

Речевая цель Побуждение реципиента к совершению описанных/указанных 
насильственных действий

Языковыми формами побуждения являются 
глаголы в повелительном наклонении, преди-
каты долженствования, инфинитивы, эллипти-
ческие предложения и т.д. Пример выражения 
побуждения через глаголы повелительного 
наклонения в стихотворении одного из колум-
байнеров: «Бей их, что бы спасти себя», «Их 

ты просто режь, режь», «От жизни отре-
кись, или их убей» (орфография и пунктуация 
сохранены).

Речевая цель в речевом акте «побуждение 
к скулшутингу» зачастую сопряжена с демон-
страцией того, что только убийства (расстрел) 
колумбайновского сценария смогут изменить 

это речь, «погруженная в жизнь» (см.: Лингвистический энциклопедический словарь // URL: http://
lingvisticheskiy-slovar.ru/description/diskurs/168 (дата обращения: 21.05.2021)).

41 «Пропаганда» выступает речевой стратегией, которая может сочетать любую комбинацию из перечис-
ленных речевых актов.

42 За основу взят подход специалистов РФЦСЭ при Минюсте России о триединой структуре «экстремист-
ского значения». См., например: Кукушкина О. В., Сафонова Ю. А., Секераж Т. Н. Методика проведения 
судебной психолого-лингвистической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействи-
ем экстремизму и терроризму / ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. М., 2014. 98 с.

43 Галяшина Е. И., Никишин В. Д., Богатырев К. М. Типовые криминалистические диагностические ком-
плексы криминогенных речевых действий // Судебная экспертиза. 2021. № 1 (65). С. 16–31.
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систему, созданную властью, которая стала 
причиной негативного отношения сверстников 
к автору речевого продукта. Побуждение к скул-
шутингу зачастую выражается в «манифестах» 
колумбайнеров, содержащих призывы осуще-
ствлять школьные расстрелы с целью изменить 
существующее положение дел.

Отрицательное отношение к существующе-
му положению дел может быть выражено в том 
числе через указание на нецелесообразность 
бездействия («Зачем страдать? Зачем от 
них чего-то ждать? Зачем себя в моральную 

тюрьму сажать?» (орфография и пунктуация 
сохранены)).

Насильственные действия (предмет речи) 
в тексте могут прямо не называться, но «выво-
диться» из контекста (в том числе содержащем 
отсылки к прецедентам колумбайна, именам 
колумбайнеров и т.д.): «До костей все мясо 
чтоб горело, Что бы плоть горела как шан-
сы на жизнь», «И по классам всем пройтись, 
Сжигая всех живьем. Только лишь забыв про 
человечность. Можно сжечь друзей живьем» 
(орфография и пунктуация сохранены).

Т а б л и ц а  2
КДК «обоснование необходимости скулшутинга»

Компонент ПРД Криминалистические (лингвистические)  
признаки эталона

Предмет речи 1. Объект криминогенной речевой агрессии — одноклассники и/или иные 
обучающиеся школы и/или учителя.
2. Физические насильственные действия (массовое убийство), которые 
необходимо совершить реципиенту (адресату) в отношении п. 1

Отношение Положительная оценка описанных/указанных насильственных действий, 
признание правильным и необходимым их совершения
или
обещание совершить описанные/указанные насильственные действия 
с призывом поддержать их «морально»

Речевая цель Убеждение реципиента в правильности и целесообразности совершения 
указанных/описанных насильственных действий

Положительная оценка колумбайна может 
выражаться в том числе через сравнение с ины-
ми насильственными действами, через призна-
ние колумбайна более «гуманным» способом 
расправы, например: «вот и сравнить манья-
ков и тех кто например совершает массовые 
акты терроризма. По моему массовые убий-
ства более гуманнее, ибо все закончится бы-
стро» (орфография и пунктуация сохранены).

Речевое действие «оправдание необходи-
мости скулшутинга» предполагает прежде все-
го утверждение о том, что общепринятая оцен-
ка предмета речи неверна, что преследуемые 
по закону насильственные действия на самом 
деле являются допустимыми, и (или) правиль-
ными, и (или) желательными, и (или) необходи-
мыми с точки зрения морали, восстановления 
справедливости и т. п.44

Т а б л и ц а  3
КДК «оправдание необходимости скулшутинга»

Компонент ПРД Криминалистические (лингвистические)  
признаки эталона

Предмет речи 1. Объект криминогенной речевой агрессии — одноклассники и/или иные 
обучающиеся школы и/или учителя.
2. Физические насильственные действия (массовое убийство), которые 
необходимо совершить реципиенту (адресату) в отношении п. 1

Отношение Положительная оценка указанных/описанных насильственных действий через их:
— одобрение,
— восхваление,
— героизацию,

44 Никишин В. Д. Словесный религиозный экстремизм. Правовая квалификация. Экспертиза. Судебная 
практика : монография / под ред. Е. И. Галяшиной. М. : Проспект, 2019. С. 78–79.
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Компонент ПРД Криминалистические (лингвистические)  
признаки эталона

— романтизацию,
— выражение чувств причастности/солидарности и т.п.

Речевая цель Убеждение реципиента в допустимости (правильности, желательности, 
необходимости) совершения указанных/описанных насильственных действий

Положительная оценка в речевом акте 
«оправдание необходимости скулшутинга» 
может выражаться через указание на то, что 
акт колумбайна — «закономерное» следствие 
буллинга делинквента, «несправедливого» к 
нему отношения, «несправедливости» обще-
ства в целом и т.д., например (орфография и 
пунктуация сохранены): 1) «террористы ста-
новятся даже не по своей воле бывает. Влад 
Росляков, всю жизнь лишь плевки и всякое 
говно доставалось, и вот просто ему нужно 
было просто смириться, к нему так относят-
ся и жить с этим, терпел бы, зато бы никто 
не убил. Класс! Мир и любоф! Следствие об-
стоятельств» (прием иронии); 2) «то, что 
сделал Росляков, это он еще малое сделали 
что мог сделать. Это еще считай милосердие 
к учащимся этого колледжа. Если бы в этой 
истории была справедливость то ничего бы 
не было»; «я не нахожу другого способа куда 
деть свою ненависть, можно было отно-
ситься ко мне лучше, и этого бы не произо-
шло, у меня практически нулевая самооценка 
когда речь идет о девушках, внешности и так 
далее, все надо мной смеются»; 3) «Что Кли-
болд, что Харрис — продукты типичных под-
ростковых конфликтов, когда внезапно оказы-
вается, что ты не самый красивый, не самый 
лучший, не самый умный, а твои интересы не 
самые популярные и многим кажутся стран-
ным. Мало было печали, так еще за твои «не 
такое» тебя будут усиленно чморить. Вот 
тебе и вырастает человек-жертва буллинга 
и унижения. Многие подростки испытывают 
на себе подобное и оттого многие тянутся 
к таким вот образам мести за унижения. 
Прибавить сюда еще и ненависть к школе и 
вообще будет опасно».

Романтизация массовых расстрелов может 
достигаться через создание привлекательного 
образа осуществляемой деятельности: «В твоих 
глазах блестит огонь, Он сверкает как упав-
шая звезда, Как жар птица, сверкающая огнем, 
Словно цветок огня»; «И пойти вершить доб-
ро…» (орфография и пунктуация сохранены).

В речевых актах, направленных на пропа-
ганду субкультуры «колумбайн», объект крими-

ногенной агрессии (аут-группа) зачастую имеет 
уничижительную оценку: постулируется, что 
все люди, придерживающиеся «стандартной 
жизни», заслуживают смерти («заткнитесь 
и умрите!»); аут-группа — «быдло, заслужи-
вающее смерти», «моральные уроды, недо-
стойные жить», «ублюдки, ущербы, полоум-
ные, паразиты, пожирающие страну»; может 
выражаться готовность отомстить «всему поко-
лению Z», которое «интересуют только секс 
и наркотики», которое «не дает нормально 
жить, смеется надо мной» (орфография и 
пунктуация сохранены).

Как показало исследование, в колумбайн-
дискурсе ненависть к одноклассникам может 
экстраполироваться на ненависть к родите-
лям, девушкам, представителям иных рели-
гий, на ненависть к обществу и государству в 
целом (мотив «чистой» ненависти), сочетаться 
с политическими тезисами о необходимости 
нового лидера страны и осуществления воен-
ного переворота / праворадикальной рево-
люции и т.п., подкрепляя их утверждениями 
типа (орфография и пунктуация сохранены): 
1) «демократия — худшая форма полити-
ческого режима», 2) «диктатура — лучшая 
форма правления», 3) «необходимо создать 
партию национал-патриотизма»; 4) «В седь-
мом классе мое сознание начало меняться, я 
стал очень агрессивным ко всем, я перестал 
общаться с матерью, меня начали посещать 
мысли суицида»; причина проблемы: 5) «Так 
устроено в нашей стране. Где везде корруп-
ция»; 6) «И вся эта коррупция идет с головы. 
Это наша власть выбрала такую политику. 
Это они наживаются на чужом горе»; 7) «Нет 
дела власти до обычных граждан, нет СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ»; 8) «власть может понять 
только силу», школьные расстрелы необходи-
мы, «чтобы поменять политическую ситуа-
цию в стране» и т.п.

Сто́ит отметить, что, как показал анализ 
правоприменительной практики и мониторинг 
социальной сети «ВКонтакте», не во всех про-
дуктах речевой деятельности, направленных на 
пропаганду субкультуры «колумбайн», экспли-
цитно выражены направленность пропаганди-
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руемых насильственных действий (скулшутин-
га) на устрашение населения и воздействие на 
государство. В таких случаях возникает неопре-
деленность в правовой квалификации крими-
ногенных речевых действий. С одной стороны, 
отсутствие в конкретном речевом продукте 
указанной направленности не позволяет ква-
лифицировать действия лица как пропаганду 
терроризма (включая призывы, оправдание) 
по ст. 205.2 УК РФ. С другой стороны, в док-
трине терроризм нередко рассматривается как 
«идеологически мотивированное насилие»45 
вне привязки к целям выдвижения конкретных 
требований государственным органам и т.п., а 
субкультура «колумбайн» в целом имеет на-
правленность на устрашение населения, деста-
билизацию органов власти и институтов граж-
данского общества и, безусловно, представляет 
собой деструктивную идеологию насилия.

Данная проблема требует, на наш взгляд, 
дальнейшего теоретического осмысления и 
внесения изменений в нормативные правовые 
акты, однако в рамках действующего законо-
дательства речевые действия, охватываемые 
понятием пропаганды скулшутинга, но не со-
держащие прямо или косвенно выраженную 
направленность пропагандируемых насиль-
ственных действий (массовых расстрелов) на 
устрашение населения и воздействие на госу-
дарство, при установлении мотивов ненави-
сти или вражды, представляется целесообраз-
ным квалифицировать по ст. 280 УК РФ и (или) 
ст. 282 УК РФ.

В случае отсутствия в конкретном речевом 
продукте рассмотренной выше направленно-
сти, но наличия экстремистских мотивов, про-
пагандируемые массовые расстрелы рассма-
триваются не как террористические акты, а как 
убийства по мотивам ненависти или вражды 
(п. «л» ч. 2 ст. 105 УК) и охватываются, таким 

образом, понятием экстремистской деятель-
ности (экстремизма) в соответствии с п. 1 ст. 1 
Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности».

Соответственно, в таких случаях побуж-
дение к скулшутингу (таблица 1) может быть 
квалифицировано по ст. 280 УК РФ («Публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности»), а обоснование и оправдание 
скулшутинга (таблицы 2–3) — по ст. 282 УК РФ 
(«Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства»), 
т.к. концепт «возбуждение ненависти либо 
вражды», как было нами обосновано ранее46, 
охватывает понятия обоснования и оправдания 
необходимости осуществления экстремистской 
деятельности, что также нашло отражение в п. 5 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской 
направленности»: «Публичное распростране-
ние информации, в которой обосновывается 
необходимость совершения противоправных 
действий в отношении лиц по признаку расы, 
национальности, религиозной принадлежности 
и т. д., либо информации, оправдывающей та-
кую деятельность, следует квалифицировать 
по статье 282 УК РФ при наличии иных призна-
ков этого состава преступления»47.

Рассмотренные криминалистические диа-
гностические комплексы речевых действий 
колумбайновского дискурса позволяют осу-
ществить в дальнейшем правовую квали-
фикацию речевого действия как преступле-
ния, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ или 
ст. 281 (282) УК РФ, при наличии/отсутствии 
направленности пропагандируемых массовых 
расстрелов на устрашение населения с целью 
оказания воздействия на органы власти или 
экстремистских мотивов.

45 Investigating the Applicability of Macro-Level Criminology Theory to Terrorism: A County-Level Analysis / 
J. D. Freilich [et al.] // Journal of Quantitative Criminology. 2015. Vol. 31, iss. 3. P. 383–411.

46 Никишин В. Д. Указ. соч. С. 57–86.
47 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголов-

ным делам о преступлениях экстремистской направленности» : офиц. текст по состоянию на 20 апреля 
2021 г. // Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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Развитие и состояние уголовного 
законодательства об ответственности 
за контрабанду… стратегически 
важных товаров и ресурсов
Аннотация. В статье прослеживается развитие в российском уголовном законодательстве ответственно-
сти за незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов через таможенную границу 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ. При этом обосновывается пра-
вильность указания в диспозиции ст. 226.1 УК РФ Государственной границы как места совершения ана-
лизируемого преступления. Приводится подробный перечень стратегически важных товаров и ресурсов, 
поскольку установление предмета преступления позволяет правильно квалифицировать содеянное и 
отграничить уголовно наказуемую контрабанду от контрабанды, ответственность за совершение которой 
предусмотрена только в административном законодательстве. Обосновывается утверждение, согласно 
которому данный вид контрабанды посягает не на общественную безопасность, а на отношения в сфере 
экономической деятельности, поэтому вносится предложение о возвращении уголовно-правовой нормы 
в гл. 22 УК РФ. Одновременно с этим предлагается установить уголовную ответственность за контрабанду 
предметов флоры и фауны, отнесенных к стратегически важным товарам и ресурсам, в самостоятель-
ной статье в главе «Экологические преступления» с учетом общественной опасности данного деяния, и 
ответственность при этом не должна быть связана со стоимостью перемещаемых товаров и ресурсов. 
Учет только стоимости биологических ресурсов при их уголовно-правовой охране не отражает реаль-
ной общественной опасности данных деяний. Потребность в охране биологических ресурсов уголовно-
правовыми средствами обусловлена не только и не столько экономическими предпосылками, сколько 
необходимостью сохранения для будущих поколений редких и исчезающих представителей флоры и 
фауны — важнейших составляющих экосистемы всей планеты. Сформулированные автором выводы во 
многом направлены на соблюдение системности уголовного закона, обусловленной особенностями объ-
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Abstract. The paper is devoted to monitoring the development in the Russian criminal legislation of responsibility 
for the illegal movement of strategically important goods and resources across the customs border of the Customs 
Union within the EurAsEC or the State border of the Russian Federation. At the same time, the author argues 
the correctness of the indication in the disposition of Art. 226.1 of the Criminal Code of the Russian Federation 
a State Border as a place of commission of the crime under consideration. The author provides a detailed list of 
strategically important goods and resources, since the establishment of the subject matter of a crime makes it 
possible to qualify the offense and differntiate criminal smuggling from smuggling the responsibility for which is 
envisaged only in administrative legislation. The author substantiates the statement according to which this type 
of smuggling infringes not on public safety, but on relations in the field of economic activity. Therefore, a proposal 
is made to return the criminal law rule to Ch. 22 of the Criminal Code of the Russian Federation. At the same time, 
it is proposed to establish criminal liability for smuggling flora and fauna items classified as strategically important 
goods and resources in a separate article in the Chapter entitled "Environmental Crimes" with due regard to the 
social danger of this act. The liability should not be related to the value of the goods and resources being moved. 
Taking into account only the cost of biological resources in their protection under criminal law does not reflect the 
real social danger of these acts. The need for the protection of biological resources using criminal law instruments 
is caused not only and not so much by economic preconditions but by the need to preserve rare and endangered 
representatives of flora and fauna for future generations—the most important components of the ecosystem of 
the entire planet. The author draws conclusions largely aimed at observing the systematic nature of the criminal 
law due to the peculiarities of the object of the offence.
Keywords: State border; illegal movement; smuggling of flora and fauna items; economic activity; strategically 
important goods and resources; customs border of the Customs Union within the EurAsEC.
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Уголовная ответственность за контрабанду 
как общественно опасное деяние, нарушающее 
установленный порядок ввоза или вывоза това-
ров или иных предметов, существовала как в 
российском дореволюционном уголовном за-
конодательстве, так и в законодательстве совет-
ского и постсоветского периодов.

В Уголовных кодексах РСФСР 1922, 1926 и 
1960 гг. контрабанда относилась к числу иных 
государственных преступлений, «которые пося-
гают на основы общественной безопасности, 
обороноспособности и хозяйственной мощи 
Советского государства и совершаются без цели 

подрыва или ослабления Советской власти и 
Советского государства»1, в отличие от особо 
опасных государственных преступлений, пре-
следующих указанные цели. Соответственно, в 
научной классификации она входила в группу 
преступлений, посягающих на хозяйственную 
мощь, а ее непосредственным объектом при-
знавалась «монополия внешней торговли»2, 
поскольку только государство через Министер-
ство внешней торговли СССР производило все 
внешние торговые операции.

В УК РСФСР 1960 г., на смену которому при-
шел УК РФ 1996 г., ответственность за контра-

1 Курс советского уголовного права. Т. 4. М. : Наука, 1970. С. 153.
2 Курс советского уголовного права. Т. 4. С. 156, 263.
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банду была установлена в ст. 78, а ее пред-
метом являлись товары или иные ценности, 
наркотические, взрывчатые, сильнодействую-
щие и ядовитые вещества, оружие, боеприпасы 
и воинское снаряжение. Приведенный пере-
чень наглядно показывает, что стратегически 
важные товары и ресурсы специально не выде-
лялись в качестве самостоятельного предмета 
контрабанды. Способы совершения контрабан-
ды строго перечислялись в диспозиции уголов-
но-правовой нормы: сокрытие от таможенного 
контроля; перемещение товаров помимо тамо-
женного контроля; обманное использование 
документов или средств таможенной иденти-
фикации; недостоверное декларирование или 
недекларирование перемещаемых предметов.

Советом Республик Верховного Совета СССР 
26 декабря 1991 г. принята декларация, которая 
констатировала прекращение существования 
СССР как государства и субъекта международ-
ного права. Административно-территориаль-
ные границы РСФСР стали государственными 
границами Российской Федерации. Государство 
перестало быть монополистом в сфере между-
народной торговли.

Естественно, что со временем отношение 
к контрабанде как к иному государственно-
му преступлению изменилось. Законодатель 
посчитал, что в ст. 78 УК РСФСР должны быть 
конкретно перечислены предметы контрабан-
ды как иного государственного преступления. 
Впервые Федеральным законом от 01.07.1994 
в текст уголовного закона были включены 
имеющие значение для функционирования и 
развития экономики «стратегически важные 
сырьевые товары, в отношении которых уста-
новлены соответствующие правила вывоза 
из Российской Федерации». Их перечень был 
утвержден постановлением Правительства РФ 
от 26.07.1992 № 434 «Об утверждении перечня 
стратегически важных сырьевых товаров, экс-
порт которых осуществляется предприятиями 
и организациями, зарегистрированными Мини-
стерством внешних экономических связей Рос-
сийской Федерации» и другими нормативными 
правовыми актами3. В перечне — дикие живот-

ные, пшеница, семена сои и подсолнечника, 
древесина, драгоценные металлы и изделия из 
них, сырая нефть и продукты ее переработки, 
прокат цветных металлов, рыба, ракообразные, 
и это — далеко не полный его объем.

Не относящиеся к стратегически важным, 
иные товары и предметы, ввоз и вывоз которых 
мог сопровождаться нарушением таможенных 
правил перемещения, были включены во вновь 
принятую ст. 169.1 УК РСФСР «Нарушение тамо-
женного законодательства Российской Феде-
рации» и признавались преступлениями при 
наличии крупного размера. Таким образом, в 
Уголовный кодекс 1960 г. вошли, по существу, 
два вида контрабанды, с одинаковыми спосо-
бами их совершения, квалифицированными 
составами, но различающиеся по степени об-
щественной опасности4. Впервые Федеральный 
закон от 01.07.1994 «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уго-
ловно-процессуальный кодекс РСФСР» местом 
преступления и в ст. 78, и в ст. 169.1 УК РСФСР 
указал таможенную границу вместо государ-
ственной, как это было ранее.

Можно сказать, что Федеральный закон от 
01.07.1994 стал предвестником нового Уголов-
ного кодекса РФ 1996 г. Именно он заложил ос-
новы формирования новых подходов к оценке 
общественно опасных деяний в качестве пре-
ступных, а также ввел в УК РСФСР 1960 г. новые 
составы преступлений, большая часть которых 
фактически без изменений (с небольшими 
уточнениями) была включена в УК РФ 1996 г. 
Сказанное в полной мере относится к контра-
банде, которая была исключена из числа так 
называемых иных государственных преступ-
лений (по новой терминологии — из преступ-
лений против основ конституционного строя и 
безопасности государства).

Законодатель, принимая Уголовный кодекс 
1996 г., исходил из того, что общественная опас-
ность контрабанды заключается в том, что она 
посягает на экономические интересы государ-
ства в сфере таможенной политики, направ-
ленной на охрану внешнеэкономической дея-
тельности по ввозу и вывозу товаров и иных 

3 Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 12. Ст. 1004.
 См. также: приложения № 2 и 3 к постановлению Правительства РФ от 01.07.1994 «О мерах по совер-

шенствованию государственного регулирования экспорта товаров и услуг // СЗ РФ. 1994. № 11. Ст. 1295 ; 
постановление Правительства РФ от 03.11.1993 № 1120 // Собрание актов Президента и Правитель-
ства РФ. 1993. № 45. Ст. 4341.

4 Санкция ст. 78 УК РСФСР предусматривала лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией 
имущества, а санкция ст. 169.1 УК РСФСР — от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.
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предметов, за которые необходимо уплачи-
вать соответствующие платежи, пополняющие 
бюджет государства. Неисполнение требова-
ний таможенного законодательства в этой части 
подрывает финансовую систему государства; 
бесконтрольный ввоз некачественных това-
ров нарушает интересы потребителей и иных 
товаропроизводителей, влияет на конкуренто-
способность отечественных товаров. Поэтому 
новая статья 188 «Контрабанда» была разме-
щена в гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере эко-
номической деятельности» раздела VIII «Пре-
ступления в сфере экономики».

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. редакция 
ст. 188 фактически соединила в себе тексты 
ст. 78 и 169.1 УК РСФСР. Часть 1 ст. 188 УК РФ по-
вторяла редакцию ч. 1 ст. 169.1 УК РСФСР, а ч. 2 
ст. 188 УК РФ — ч. 1 ст. 78 УК РСФСР. Казалось 
бы, по правилам законодательной техники пе-
речисленные в ч. 2 ст. 188 УК РФ деяния, ответ-
ственность за которые наступала независимо 
от суммы перемещаемых предметов, представ-
ляли квалифицированные составы контра-
банды исходя из их предмета, среди которых 
присутствовали и стратегически важные сырь-
евые товары. Однако, как справедливо отмечал 
Б. В. Волженкин, особенности перечисленных в 
ч. 2 ст. 188 УК РФ предметов «позволяют гово-
рить и о другом (других) объекте посягатель-
ства, по сравнению с деянием, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 188 УК»5. Это действительно так, 
ибо трудно отнести к числу посягательств на 
экономические отношения контрабанду нар-
котиков, оружия, ядерных материалов, культур-
ных ценностей. Не случайно в Модельном уго-
ловном кодексе для государств — участников 
СНГ содержались положения, предусматри-
вающие ответственность за контрабанду дан-
ных предметов в главе «Преступления против 
общественной безопасности», а за так назы-
ваемую экономическую контрабанду — в главе 
«Преступления против порядка осуществления 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности» (в результате глава была названа 

«Преступления в сфере экономической дея-
тельности» — не очень удачная формулировка, 
критикуемая в научной литературе)6.

Фактически только лишь одно деяние 
из числа перечисленных в ч. 2 ст. 188 УК РФ 
имело право находиться в этой части, как наи-
более опасное по сравнению с контрабандой 
«обычных» товаров и, бесспорно, посягающее 
на экономические интересы России. Это — 
контрабанда стратегически важных сырьевых 
товаров. Вместе с тем на момент введения в 
действие Уголовного кодекса РФ, существо-
вала парадоксальная ситуация: на основании 
Указа Президента РФ от 06.03.1995 «Об основ-
ных принципах внешнеторговой деятельности 
в Российской Федерации» и постановления 
Правительства РФ от 05.11.1995 № 11107 было 
отменено приведенное выше постановление от 
26.07.1992 № 434, и, таким образом, не суще-
ствовало нормативно закрепленного понятия 
«стратегически важные сырьевые товары». Та-
кая ситуация исключала возможность приме-
нения ч. 2 ст. 188 УК РФ, поскольку бланкетный 
характер уголовно-правовой нормы требовал 
использование положений регулятивного за-
конодательства. В этой связи Верховный Суд РФ 
в постановлении Пленума от 27.05.2008 № 6 
«О судебной практике по делам о контрабан-
де» вынужден был дать следующую рекомен-
дацию: «…в настоящее время специальные 
правила перемещения через таможенную гра-
ницу Российской Федерации стратегически важ-
ных сырьевых товаров, равно как и их перечни, 
законодательством не предусмотрены. С уче-
том этого контрабанда любых товаров… должна 
квалифицироваться по ч. 1 ст. 188 УК РФ (п. 13).

Сто́ит отметить, что закрепление уголовной 
ответственности за контрабанду стратегически 
важных сырьевых товаров в УК РФ обладало 
исключительно декларативным характером 
вплоть до 2012 г., когда был составлен Пере-
чень стратегически важных товаров и ресурсов, 
утвержденный постановлением Правитель-
ства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении 

5 Полный курс уголовного права. СПб. : Юридический центр-Пресс, 2008. Т. 3. С. 613.
6 Нельзя не отметить, что в проекте Особенной части Уголовного кодекса РФ, подготовленном в 1994 г. 

Минюстом РФ и Государственно-правовым управлением Президента РФ, предлагаемая статья 194 
«Контрабанда» находилась в гл. 23 «Преступления в сфере хозяйственной деятельности» УК РФ и не 
предусматривала ответственность за контрабанду товаров и иных предметов, в том числе денежных 
средств, а только лишь за перемещение наиболее опасных предметов и в том числе «стратегически 
важных сырьевых товаров, в отношении которых установлены соответствующие правила вывоза». Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (Особенная часть). М., 1994. С. 54–55.

7 СЗ РФ. 1995. № 46.
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перечня стратегически важных товаров и ресур-
сов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». Перечень этот уточ-
няется. Так, например, в 2020 г. его пополнили 
шпалы деревянные для железнодорожных или 
трамвайных путей8.

Следует напомнить и тот факт, что не все 
предметы, перечисленные в ч. 2 ст. 188 УК РФ, 
вписывались в число преступлений, посягаю-
щих на экономические интересы государства. 
Об этом неоднократно писали ученые, занимав-
шиеся вопросами уголовной ответственности за 
экономические преступления. Поэтому Феде-
ральным законом от 07.12.2011 № 150-ФЗ9 дея-
ния, перечисленные в ч. 2 ст. 188 УК РФ, были 
перенесены в гл. 24 «Преступления против 
общественной безопасности и общественного 
порядка» (ст. 226.1), и гл. 25 «Преступления 
против здоровья населения и общественной 
нравственности» (ст. 229.1 УК РФ — в части 
контрабанды наркотических средств и прочих 
предметов). Одновременно с этим «обычная 
контрабанда» была декриминализована.

В результате всех новаций в ст. 226.1 УК РФ 
была предусмотрена ответственность за кон-
трабанду не только стратегически важных сырь-
евых товаров, но и ресурсов, совершенную в 
крупном размере (в соответствии с примеча-
нием 1 к ст. 226.1 УК РФ — свыше 1 млн руб., 
а для отдельных видов — свыше 100 тыс. руб.) 
через таможенную границу Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС либо Государственную гра-
ницу РФ.

Термин «стратегически важные сырьевые то-
вары» в ст. 226.1 УК РФ, в отличие от ч. 2 ст. 188 
УК РФ, был заменен на термин «стратегически 
важные товары и ресурсы». Однако до сих пор 
в правовой литературе нет единообразного 
понимания термина «стратегически важные 
товары и ресурсы»10. На наш взгляд, включе-
ние в перечень именно этих предметов в каче-
стве стратегически важных товаров и ресурсов 
обусловлено тем, что значительный объем рос-
сийского экспорта составляют именно они, обо-
рот данных товаров формирует немалую долю 
поступлений в федеральный бюджет.

На современном этапе Перечень — это 
единственный действующий нормативный 
правовой акт, устанавливающий правовой ста-
тус стратегически важных товаров и ресурсов. 
Вместе с тем проблемы вызывает то, что дан-
ный перечень существует только в Российской 
Федерации. Данные предметы как предметы 
посягательства (ст. 226.1 УК РФ) отсутствуют в 
уголовном законодательстве многих стран — 
членов Таможенного союза. Перечень содер-
жит наименования стратегически важных това-
ров и ресурсов, а также соответствующие коды 
ТН ВЭД ЕАЭС11 и состоит из трех разделов: стра-
тегически важные товары, стратегически важ-
ные ресурсы, стратегически важные ресурсы 
флоры и фауны. Всего в Перечне 23 позиции.

8 Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 № 1629.
9 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10 Кузьменко В. К. Правовая характеристика контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов // 

Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Юридические науки». 2013. 
№ 2 (12). С. 112.

11 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН 
ВЭД ЕАЭС) — классификатор товаров, применяемый таможенными органами и участниками внешне-
экономической деятельности (ВЭД) в целях проведения таможенных операций. Любой код заключа-
ется из 10 цифр, размещенных в некоторой последовательности, отражающей присущность изделий к 
определенной группе. Данный ряд чисел официально записан в особом справочнике, которым руко-
водствуются современные страны при проверке транзитного товара. В номенклатуре объектом клас-
сификации являются все товары, обращающиеся в международной торговле. Классификация товаров 
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС важна: 1) от того, к какому классификационному коду ТН ВЭД ЕАЭС будет 
отнесен товар, зависит ставка ввозной/вывозной таможенной пошлины и размер уплачиваемых та-
моженных платежей, применение к товарам и транспортным средствам нетарифных мер, запретов и 
ограничений; 2) отнесение товара к тому или иному классификационному коду ТН ВЭД ЕАЭС требует 
наличия специальных технических знаний и проведения дополнительных экспертиз, связанных с опре-
делением технических характеристик товаров; 3) важный критерий объективности таможенной ста-
тистики внешней торговли, используемой при выработке таможенной политики государств — членов 
Евразийского экономического союза.
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Первая группа (стратегически важные то-
вары): спирт этиловый неденатурированный 
с концентрацией спирта 80 об.% или более; 
этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, 
денатурированные; драгоценные металлы; 
изделия из драгоценных металлов; изделия из 
драгоценных камней и природного жемчуга; 
часы наручные, карманные и прочие, предна-
значенные для ношения на себе или с собой, 
включая секундомеры, с корпусом, изготов-
ленным из драгоценного металла или металла, 
плакированного драгоценным металлом; кор-
пуса для часов, предназначенных для ношения 
на себе или с собой, из драгоценного металла 
или металла, плакированного драгоценным 
металлом; ремешки, ленты и браслеты для 
часов, предназначенных для ношения на себе 
или с собой, и их части из драгоценного метал-
ла или металла, плакированного драгоценным 
металлом; черные и цветные металлы, а также 
отходы и лом черных и цветных металлов, ме-
таллокерамики, части железнодорожных локо-
мотивов или моторных вагонов трамвая или 
подвижного состава; вещества, разрушающие 
озоновый слой, и продукция, их содержащая.

Вторая группа (стратегически важные ресур-
сы): мясо крупного рогатого скота, домашней 
птицы, свинина; рыба и ракообразные, моллю-
ски и прочие водные беспозвоночные; арте-
мии, яйца (цисты) артемий; готовые продукты 
из рыбы или ракообразных, моллюсков или 
прочих водных беспозвоночных; янтарь, янтарь 
агломерированный, гагат (черный янтарь); об-
работанные янтарь, янтарь агломерированный, 
гагат (черный янтарь); уголь каменный, включая 
антрацит, кокс и полукокс; нефть сырая и неф-
тепродукты, содержащие 70 мас.% или более 
нефти или нефтепродуктов, причем эти нефте-
продукты являются основными составляющими 
продуктов; отработанные нефтепродукты; газ 
природный, газы нефтяные и углеводородные, 

в сжиженном и газообразном состоянии; пуш-
нина; лесоматериалы.

Третья группа содержит виды дикой флоры 
и фауны, подпадающие под действие Конвен-
ции от 03.03.1973 о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, или занесенными в 
Красную книгу Российской Федерации12.

В 2019 г. таможенными органами было воз-
буждено 679 дел по ст. 226.1 УК РФ. Несмотря 
на ряд ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, число таможенных преступле-
ний в 2020 г. существенно не изменилось. В ми-
нувшем году таможенными органами возбуж-
дено 2 067 уголовных дел, из них 832 дела — по 
ст. 226.1 УК РФ. К сожалению, не представляется 
возможным выяснить, сколько из них связаны 
именно с незаконным перемещением страте-
гически важных товаров и ресурсов. Можно 
судить только по следующим данным тамо-
женной службы: в 2019 г. выявлено незаконно 
перемещенных через таможенную границу 
ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов 
на сумму около 9 млрд руб., в 2020 г. — около 
8 млрд руб.

Уже по итогам работы за I квартал 2021 г. та-
моженными органами возбуждено 627 уголов-
ных дел, из них 217 дел — по ст. 226.1 УК РФ13. 
Выявлено незаконно перемещенных через та-
моженную границу ЕАЭС стратегически важных 
товаров и ресурсов на сумму 3 млрд руб. Пред-
полагаем, что и в этом году подобных деяний 
будет не меньше, чем в прошлом.

Квалификация рассматриваемой контрабан-
ды напрямую связана со спецификой предмета 
преступления, именно данному виду контра-
банды сопутствует ряд сопряженных преступ-
лений или иных правонарушений, ей нередко 
предшествует иная незаконная деятельность. 
Можно отметить закономерность, что от пред-
мета контрабанды зависят и избранные винов-

12 Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное сырье, 
ограниченные к перемещению через Таможенную границу Таможенного союза; виды дикой фауны 
и флоры, подпадающие под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящихся под угрозой исчезновения, ограниченные к перемещению через Таможенную гра-
ницу Таможенного союза; редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и 
дикорастущих растений, их части и (или) дериваты, включенные в красные книги Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации, ограниченные к перемещению через Таможенную гра-
ницу Таможенного союза при вывозе.

13 Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации // 
URL: https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-
tamozhennyx-rassledovanij-i-doznaniya/document/224608 (дата обращения: 01.09.2021).



Том 74 № 11 (180) ноябрь 2021 83LEX RUSSICA

устинова т. Д., рубцова а. с. 
Развитие и состояние уголовного законодательства об ответственности за контрабанду… 

ным способы совершения этого вида преступ-
ления.

После введения санкций одной из крими-
нальных схем стал ввоз на территорию РФ ино-
странных продовольственных товаров под ви-
дом продукции, произведенной в Республике 
Беларусь. Например, весьма распространенной 
схемой является поставка товаров под видом 
«замороженной, сырой, неразделанной рыбы», 
но после проведения экспертиз устанавливает-
ся, что данный товар вообще не был подверг-
нут обработке (варке, посолу, консервированию 
и т.п)14. Ввоз таких товаров в Российскую Феде-
рацию был запрещен согласно постановлению 
Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об 
утверждении перечня стратегически важных то-
варов и ресурсов для целей ст. 226.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»: рыба мороже-
ная, за исключением рыбного филе и прочего 
мяса рыбы, отнесена к числу стратегически важ-
ных товаров и ресурсов15. В настоящее время 
при выявлении крупных партий подобных това-
ров на складах возбуждаются дела по ст. 226.1 
УК РФ; весьма распространенной схемой явля-
ется ввоз мяса с территории Украины16.

Озоноразрушающие вещества (ОРВ) — это 
химические соединения, фтор-, хлор- или бро-
мосодержащие производные насыщенных уг-
леродов, способные разрушать озоновый слой; 
их оборот должен контролироваться согласно 
Монреальскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой, от 16.09.1987 
(например: фреоны (хладоны) — вещества, 
используемые как хладагенты в холодильных 
машинах; галоны — вещества, применяемые 
при газовом пожаротушении; четыреххлори-
стый углерод, бромистый метил и пр.). Веще-
ства, не содержащие атомов других галогенов, 
кроме фтора, не являются озоноразрушающи-
ми веществами, и в большинстве современных 
бытовых холодильников применяются именно 
подобные.

Законодательство Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) подразделяет ОРВ на полно-

стью запрещенные к ввозу на территорию ЕАЭС 
и вывозу с нее и разрешенные к ввозу (вывозу) 
при наличии разрешительного документа. За-
прещенными являются вещества, включенные в 
раздел 1.1 приложения № 1 к решению Колле-
гии ЕЭК от 21.04.2015 № 3017 (например, запре-
щен ввоз и вывоз кондиционеров, осушителей 
воздуха холодильников, работающих на опас-
ных для озонового слоя веществах, фреон R-11, 
фреон R-112 и др.). Ввоз (вывоз) на таможен-
ную территорию Евразийского экономическо-
го союза ОРВ и продукции, содержащей ОРВ, 
включенные в Раздел 1.1, допускается только в 
исключительных случаях.

Разрешены к ввозу вещества, включенные в 
раздел 2.1 приложения № 2 к Решению Колле-
гии ЕЭК от 21.04.2015 № 30 (например: фреон 
R-21, фреон R-22 и др.). Следует отметить, что 
запрещен ввоз и вывоз таких веществ физи-
ческими лицами даже для личного пользова-
ния. Ввоз (вывоз) ОРВ и продукции, их содер-
жащей, возможен только при предоставлении 
таможенному органу лицензии или заключения 
(разрешительного документа). Исключение со-
ставляют лишь случаи транзита этих веществ по 
территории ЕАЭС.

Случаи ввоза и вывоза ОРВ, когда юриди-
ческим и физическим лицам, зарегистриро-
ванным в качестве индивидуальных пред-
принимателей, не требуется представление 
таможенному органу лицензии или заключе-
ния, регулируются решением коллегии Евр-
азийской экономической комиссии18.

Наиболее криминогенной сферой является 
экспорт леса и лесоматериалов, что можно за-
метить и по дополнениям, вносимым в Пере-
чень. Законодатель пытается предусмотреть все 
возможные манипуляции в данной сфере. По-
становлением Правительства РФ от 08.10.2020 
№ 1629 «О внесении изменения в перечень 
стратегически важных товаров и ресурсов для 
целей ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» в этот перечень дополнительно 
включена позиция 4406 единой товарной но-

14 Решение № 12-16/2018 12-268/2017 от 19.02.2018 по делу № 12-16/2018 // URL: sudact.ru/regular/doc/
mTdu4XRASmlJ/?page (дата обращения: 01.09.2021).

15 Цибарт К. С. Борьба с контрабандой стратегических товаров и ресурсов. Образовательная система: 
новации в сфере современного научного знания : сборник научных трудов. Казань : ООО «СитИвент», 
2019. С. 99–102.

16 Приговор № 1-123/2016 от 27.05.2016 по делу № 1-123/2016 ; Приговор № 1-339/2019 от 08.08.2019 по 
делу № 1-339/2019 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/dVbis4awA2HB/ (дата обращения: 01.09.2021).

17 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 (ред. от 11.08.2020).
18 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 (ред. от 11.08.2020).
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менклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза — 
«шпалы деревянные для железнодорожных 
или трамвайных путей».

С учетом данных изменений в перечень 
стратегически важных товаров и ресурсов для 
целей ст. 226.1 УК РФ входят следующие виды 
лесоматериалов, указанные в таможенной но-
менклатуре: 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408. 
Например, древесина бондарная; бревна рас-
колотые; сваи, колья и столбы из дерева, щепа 
и аналогичная древесина; древесина топлив-
ная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок 
хвороста; древесина в виде щепок или стружки; 
шпалы деревянные для железнодорожных или 
трамвайных путей; листы для облицовки и т.п.

Не исключено, что со временем с учетом 
выявленной тенденции данный перечень бу-
дет расширяться, включая в себя и другие дере-
вянные изделия и продукты (например, бочки, 
поддоны и т. п.).

Данная детализация предметов контрабан-
ды порождает определенные сложности для 
субъектов внешнеэкономической деятельно-
сти. Конечно, можно сказать, что это профес-
сиональные участники рынка, и они должны 
знать все тонкости осуществления данного 
вида деятельности, но, фактически перемеще-
нием некоторых видов данных товаров зани-
маются «непрофессиональные участники». На 
наш взгляд, это подтверждается и множеством 
жалоб, направляемых в Конституционный Суд, 
касающихся именно положений ст. 226.1 УК РФ. 
Некоторые из них непосредственно затрагива-
ют вопросы, связанные с контрабандой стра-
тегически важных товаров и ресурсов19. Так, 
например, заявитель полагал, что в данной ре-
дакции ст. 226.1 УК РФ при наличии положений, 
приводящих к ее произвольному истолкованию 
и применению, неопределенность правового 
регулирования порядка и условий перемеще-

ния физическими лицами через Государствен-
ную границу РФ с государствами — членами 
Таможенного союза товаров и ресурсов, входя-
щих в перечень стратегически важных, позволя-
ет судам признавать незаконным и преступным 
любое такое трансграничное перемещение. 
Например, дизельного топлива экологического 
класса К3, не запрещенного согласно позиции 
заявителя законодательством Российской Феде-
рации ни ко ввозу на ее территорию, ни к уча-
стию в гражданском обороте. Конституционный 
Суд не рассматривал заявление по существу, 
так как представлены были только решения 
судов первой и апелляционной инстанций, а 
заявитель не воспользовался всеми возмож-
ными внутригосударственными средствами 
судебной защиты. Однако, думается, к этому 
вопросу Конституционный Суд еще вернется, 
так как маловероятно, что заявитель получит 
интересующий его ответ в других инстанциях, 
хотя уже сейчас можно предположить, каким 
он будет. Принцип правовой определенности 
не исключает введение в уголовный закон юри-
дических конструкций бланкетного характера. 
Конституционный Суд РФ неоднократно ссы-
лался на то, что «бланкетный способ изложе-
ния статей уголовного закона применительно 
к установлению круга относимых к тому или 
иному составу преступления предметов, не сво-
дится лишь к поименному перечислению каж-
дого из них посредством полного их перечня, 
специально принятого для целей конкретной 
статьи. Достижение ясности в этом вопросе 
может обеспечиваться и за счет обращения к 
понятийному аппарату системно связанных с 
уголовным законом нормативных актов другой 
отраслевой принадлежности, ссылки на кото-
рые сделаны или подразумеваются в бланкет-
ных диспозициях»20.

Если обобщить все жалобы, касающиеся 
ст. 226.1 УК РФ, можно прийти к выводу, что в 

19 Определение Конституционного Суда РФ от 28.01.2021 № 31-О «Об отказе в принятии жалобы граж-
данина Байнова Дмитрия Витальевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 
226.1 УК РФ» ; постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 22-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 226.1УК РФ в связи с жалобами граждан Республики Казахстан 
О. Е. Недашковского и С. П. Яковлева» ; определение Конституционного Суда РФ от 10.10.2019 № 2647-О  
«Об отказе в принятии жалобы гражданина Баранова Сергея Николаевича на нарушение его консти-
туционных прав частью 1 ст. 226.1 УК РФ» ; определение Конституционного Суда РФ от 10.10.2019 
№ 2647-О; определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 № 793-О ; определение Конститу-
ционного Суда РФ от 29.09.2020 № 2030-О «Об отказе в принятии жалобы гражданина Жумабекова 
Азамата Ситбаталовича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 226.1 УК РФ».

20 Определение Конституционного Суда РФ от 10.10.2019 № 2647-О «Об отказе в принятии жалобы гражда-
нина Баранова Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав частью 1 ст. 226.1 УК РФ».
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существующем виде норма допускает инкрими-
нирование контрабанды вследствие неумыш-
ленного совершения действий, формально 
образующих предусмотренный ею состав 
преступления. Однако разрешение вопроса о 
выборе правовых норм, оценка фактических 
обстоятельств, проверка правильности уголов-
но-правовой квалификации деяния не входят в 
компетенцию Конституционного Суда РФ.

Думается, законодатель, выделяя первые две 
группы стратегически важных товаров (ресур-
сов), связывал это с необходимостью гарантий 
защиты именно экономической безопасности 
Российской Федерации. Стратегически важные 
товары и ресурсы относятся к особой категории 
товаров, это — национальное богатство страны, 
но они же образуют существенную часть экспор-
та и, как следствие, львиную долю поступающих 
таможенных платежей в бюджет. Подтвержда-
ет это и постепенное расширение списка стра-
тегически важных товаров и ресурсов (с 15 до 
23 позиций). Декриминализация товарной кон-
трабанды, как мы считаем, была декларативной, 
можно увидеть тенденцию включения в данный 
перечень именно тех товаров, которые пытают-
ся нелегально вывезти или ввезти на террито-
рию Российской Федерации в данный момент в 
обход установленных запретов. Мы видим, что 
фактически под видом «стратегически важной» 
контрабанды возвращается экономическая кон-
трабанда, законодатель просто пополняет дан-
ный перечень, не всегда связывая включение 
того или иного элемента с его потенциалом для 
стратегического развития государства.

В 1995 г. в Федеральном законе «О госу-
дарственном регулировании внешнеэкономи-
ческой деятельности» было выведено поня-
тие экономической безопасности. В нем она 
определялась как состояние экономики, обес-
печивающее достаточный уровень социаль-
ного, политического и оборонного существо-
вания и прогрессивного развития Российской 
Федерации, неуязвимость и независимость 
ее экономических интересов по отношению к 
возможным внешним и внутренним угрозам 
и воздействиям. К сожалению, действующий 
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» не содержит 
определения «экономическая безопасность». 
Являясь частью национальной безопасности, 
экономическая безопасность, на наш взгляд, 
выступает в роли родового объекта уголовно-
правовой охраны, для защиты которого спе-

циально выделена гл. 22 УК РФ. В связи с этим 
нахождение «стратегической контрабанды» 
(в качестве предмета в составе преступления, 
предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, наряду с кон-
трабандой ядовитых, радиоактивных веществ, 
оружия массового поражения и т.п.) в главе о 
преступлениях против общественной безопас-
ности представляется нам ошибочным.

Контрабанду исследуемых предметов как 
общественно опасное деяние следует относить 
к числу преступлений в сфере экономической 
деятельности, т.к. все они играют важную роль 
в осуществлении хозяйственной деятельности, 
связанной с производством и последующим 
распределением полученных продуктов между 
различными потребителями, и, соответственно, 
перераспределением части полученных дохо-
дов в виде налогов в бюджеты различных уров-
ней Российской Федерации. Поэтому родовым 
объектом контрабанды стратегически важных 
товаров и ресурсов являются общественные 
отношения в сфере экономики, а видовым — 
общественные отношения в сфере экономиче-
ской деятельности в том их содержании, кото-
рое было представлено в предыдущих строках. 
В силу изложенного, общественная безопас-
ность, понимаемая в том ее значении, которое 
законодатель имел в виду, конструируя гл. 24 
УК РФ, полностью исключает возможность при-
знания ее в качестве видового объекта контра-
банды стратегических товаров и ресурсов. При 
этом нельзя не признать, что контрабанда ору-
жия, боеприпасов и пр. предметов подобного 
назначения, безусловно, посягает на обществен-
ную безопасность и правомерно ответствен-
ность за нее предусмотрена в ст. 226.1 УК РФ.

Экономическая деятельность слагается из 
различных составляющих и не ограничивается 
лишь простым процессом воспроизводства ма-
териальных благ, а предполагает обмен ими как 
внутри страны, так и за ее пределами в рамках 
внешнеэкономической деятельности, в кото-
рой участвуют и стратегически важные товары 
и ресурсы посредством их перемещения через 
таможенную границу. Поэтому непосредствен-
ным объектом исследуемого преступления яв-
ляется установленный порядок перемещения 
соответствующих предметов, обусловленный 
таможенной политикой российского государ-
ства в сфере торгово-экономического обмена.

Ошибочным также является включение в 
круг предметов данной разновидности контра-
банды особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов. Следует согла-
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ситься с мнением М. Н. Урды, что придание 
экологическим объектам экономической зна-
чимости нивелирует их экологическое и обще-
социальное значение21. Ставится под угрозу 
именно экологическая безопасность государ-
ства. В настоящее время это проблема уже не 
только государственного, а мирового уровня. 
Международная контрабанда диких животных 
и их дериватов провоцирует варварское бра-
коньерское уничтожение животных. Таможен-
ные органы годами отмечают рост подобных 
явлений в приграничных районах со странами, 
где определенным животным или их частям 
придают ритуальное значение, используют в 
народной медицине. Бесконтрольное и безна-
казанное перемещение их через государствен-
ную и таможенную границу провоцирует рост 
подобных посягательств. К сожалению, уго-
ловно-правовая охрана в сфере экологической 
безопасности далека от совершенства. Законо-
датель пытался исправить это, введя ст. 258.1 
УК РФ. В 2019–2020 гг. распространенными 
деяниями были попытки контрабанды птиц 
семейства «Соколиные» рода «Соколы» вида 
«Сапсан», которые относятся к особо ценным 
диким животным22. При этом уголовная ответ-
ственность наступает при наличии лишь одной 
особи данного вида и не зависит от стоимости. 
На наш взгляд, данное установление подтверж-
дает, что верным является подход не связывать 
установление ответственности за контрабанду 
особо ценных диких животных и их дериватов 
с их стоимостью.

Изучая судебную практику контрабанды 
объектов флоры и фауны, можно заметить, 
что чаще всего ст. 226.1 УК РФ вменяется при 
попытке контрабанды именно особо ценных 
диких животных. В большинстве случаев пра-
воприменитель совершенно правильно квали-
фицирует содеянное по совокупности ст. 258.1 
и 226.1 УК РФ23. При привлечении к ответствен-

ности за контрабанду стратегически важных ре-
сурсов дикой флоры и фауны важным является 
установление стоимости данных предметов. 
Например, в 2019 г. при контрабанде 5 прима-
тов (3 особей вида Масаса fascicularis (Яванский 
макак, или макака-крабоед) и 2 особей вида 
Hylobates agilis (чернорукий гиббон) виновный 
рассчитывал продать их за 500 тыс. руб. Одна-
ко же рыночная стоимость каждого примата 
вида Масаса fascicularis (Яванский макак, или 
макака-крабоед) составляла от 150 тыс. руб. и 
более за особь, рыночная стоимость каждого 
примата, вида Hylobates agilis (чернорукий гиб-
бон) от 350 тыс. руб. за особь24. Вместе с тем 
мы понимаем, что, если бы данное лицо пере-
возило меньшее количество особей, стоимость 
их была бы меньше установленной в законе, и 
возможно было привлечение только к админи-
стративной ответственности.

В связи с этим ответственность за контрабан-
ду видов дикой природы, биологических ресур-
сов должна быть перенесена в гл. 26 «Экологи-
ческие преступления» УК РФ. Целесообразно 
было бы выделить ее в отдельную норму с уче-
том общественной опасности данного деяния, 
и ответственность при этом не должна быть свя-
зана со стоимостью перемещаемых товаров и 
ресурсов. Учет только стоимости биологических 
ресурсов при их уголовно-правовой охране не 
отражает реальной общественной опасности 
данных деяний. Потребность в охране био-
логических ресурсов уголовно-правовыми 
средствами обусловлена не только и не столь-
ко экономическими предпосылками, сколько 
необходимостью сохранения для будущих по-
колений редких исчезающих представителей 
флоры и фауны — важнейших составляющих 
экосистемы всей планеты.

В июле 2013 г. Уголовный кодекс РФ был 
дополнен статьей 258.1 «Незаконные добыча 
и оборот особо ценных диких животных и вод-

21 Урда М. Н. О проблемах дифференциации контрабанды // Известия Юго-Западного университета. 2018. 
№ 3. С. 95.

22 Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 07.08.2019 // URL: http://www.
consultant.ru/ ; На Алтае вынесли приговор контрабандистам за попытку продать редких соколов // 
URL: https://tass.ru/sibir-news/9826665 (дата обращения: 01.09.2021).

23 Прокуратура Приморского края. URL: http://prosecutor.ru/news/2020-07-15-v-arteme-za-nezakonnyy.htm 
(дата обращения: 01.09.2021) ; приговор Кировского районного суда. Уголовное дело № 1-123/2016 // 
URL: http://www.consultant.ru/) (дата обращения: 01.09.2021) ; приговор Шебекинского районного 
суда Белгородской области, дело № 1-13/2019 // URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
01.09.2021).

24 Приговор № 1-3-66/2019 от 09.09.2019 по делу № 1-3-66/2019 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/
7UHkpw3YrYob/?regular-txt1623617413626&snippet_pos=224#snippet (дата обращения: 01.09.2021).
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ных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации и (или) охраняемым междуна-
родными договорами Российской Федерации». 
Предметом данного преступления являются 
особо ценные дикие животные и водные био-
логические ресурсы. Определяя, какие виды 
диких животных и водных биологических ре-
сурсов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) 
охраняемых международными договорами РФ, 
относятся к «особо ценным», необходимо руко-
водствоваться перечнем указанных объектов 
животного мира, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 
«Об утверждении перечня особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемым международными договорами Россий-
ской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации».

В настоящий момент перечень содержит 
указание на четыре вида птиц, семь видов 
млекопитающих, одиннадцать видов рыб. Как 
явствует из данного постановления, предметы 
преступлений, предусмотренные в ст. 226.1 
и 258.1 УК РФ, полностью совпадают. Однако 
виден принципиально разный подход в части 
криминализации деяний, подпадающих под 
признаки контрабанды стратегически важных 
товаров и ресурсов. В постановлении Прави-
тельства РФ от 13.09.2012 № 923 указано, что 
стратегически важными товарами и ресурсами, 
для которых крупным размером признается 
стоимость, превышающая 100 тыс. руб., явля-
ются подпадающие под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения, от 03.03.1973, медведь бурый (ursus 
arctos), медведь гималайский, или белогрудый 
(selenarctos thibetanus), кабарга (moschus spp.), 
а также лесоматериалы.

Перечень ограничен только данными ви-
дами, хотя Красная книга Российской Федера-
ции насчитывает более 65 видов животных и 
123 видов птиц25, в чем прослеживается явная 
непоследовательность законодателя в решении 
вопросов защиты редких видов флоры и фауны.

Во-первых, не указаны в качестве предмета 
контрабанды части таких животных и их дери-
ваты (производные), а именно они чаще всего и 
перевозятся с нарушениями; изымаются тамо-
женными органами, что подтверждается мате-
риалами уголовных дел о преступлениях, пред-
усмотренных статьей 258.1 УК РФ. Во-вторых, 
криминализацию контрабанды стратегически 
важных ресурсов флоры и фауны законодатель 
связывает исключительно с их стоимостью (при-
мечание 2 к ст. 226.1 УК), что, на наш взгляд, 
неверно. В то же время ответственность за обо-
рот и добычу особо ценных пород животных 
(ст. 258.1 УК РФ) наступает независимо от их 
стоимости: нет никаких разрешенных квот, до-
статочно совершить противоправные действия 
с одним предметом. Такое решение — абсо-
лютно верное, так как общественная опасность 
данного деяния в первую очередь связана со 
сложностями в воспроизводстве подобных ре-
сурсов, невосполнимом ущербе хрупким эко-
системам.

Согласно отчету WWF26 Россия — актив-
ный участник международного рынка диких 
животных, и это только анализ его легальной 
составляющей. Следует понимать, что она 
выступает не менее активным участником и в 
сфере нелегальной торговли, «черный рынок» 
насыщен российской продукцией. Основные 
рынки сбыта частей и дериватов российских 
диких животных находятся в Китае и странах 
Юго-Восточной Азии. Контрабанда животных в 
современном мире занимает лидирующие по-
зиции, не уступая контрабанде культурных цен-
ностей и оружия. Если государство не сможет 
взять под контроль не только браконьерство, но 
и контрабанду диких животных и частей их тел, 
в России могут исчезнуть многие виды живот-
ных. Установление ответственности за контра-
банду редких животных, на наш взгляд, повы-
сит и уровень сознательности граждан. Очень 
часто лица, покупающие или перемещающие 
такие предметы, не связывают себя с браконь-
ерами, для них животное уже мертвое, значит, 
они не делают ничего плохого, а только потреб-
ляют ресурсы, которые все равно кому-то до-
станутся; или лицо покупает всего одно редкое 
дикое животное, полагая, что никакого вреда 

25 Кузнецова Н. И. Предмет преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ // Вестник Омской юридиче-
ской академии. 2016. № 3 С. 55.

26 Коммерческий оборот диких животных в Российской Федерации / сост.: В. Г. Кревер, Т. О. Иванникова. 
М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2020. 328 с.
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не будет. Несмотря на ограничения, связанные 
с запретом содержать в неволе диких живот-
ных, спрос на них все еще есть. Несомненно, 
можно сказать, что за данные деяния установ-
лена уголовная ответственность в главе «Эко-
логические преступления», но, как мы уже от-
метили, отсутствует уголовная ответственность 
за их контрабанду. На наш взгляд, законодатель 
явно недооценивает общественную опасность 
оборота диких животных, включенных в пере-
чень стратегически важных ресурсов флоры и 
фауны, устанавливая ответственность только с 
учетом их стоимости.

Убивают животных только ради ценных 
частей туш: с тигров снимают шкуру, отделяют 
мясо от костей, иногда забирают глаза; мед-
ведей часто отстреливают лишь ради лап. Это 
варварский способ убийства животных исклю-
чительно ради контрабанды данных товаров 
в страны, где они востребованы. Однако факт 
контрабанды через Государственную границу 
Российской Федерации не получает должной 
правовой оценки, если стоимость их менее 
установленной в ст. 226.1 УК РФ. В последние 
годы, по данным Дальневосточной оператив-
ной таможни, регулярно выявляются попытки 
вывоза с территории Российской Федерации 
дериватов особо ценных ресурсов флоры и 
фауны27.

Представляется логичным исключить из 
Перечня пункт 15 «Виды дикой флоры и фау-
ны, подпадающие под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения, от 03.03.1973, или занесенные в Крас-
ную книгу Российской Федерации» и установить 
уголовную ответственность за контрабанду ре-
сурсов флоры и фауны, их частей и дериватов 
в отдельной норме, независимо от стоимости 
перемещаемых товаров.

Вызывает недоумение позиция законо-
дателя, не пытающегося привести положения 
уголовного закона об ответственности за раз-
личные виды контрабанды к единому понима-
нию места совершения общественно опасного 
деяния, как и то, что отсутствует единообразие 
в формулировках диспозиций статей Уголовно-
го кодекса в связи с прекращением с 1 января 

2015 г. деятельности Евроазиатского экономи-
ческого сообщества. В ряде статей по-прежнему 
указывается граница ЕвраАзЭС (ст. 226.1, 229.1, 
194, 200.1 УК РФ), в других — уже граница Тамо-
женного Союза (ст. 200.2 УК РФ). Такой разно-
бой в терминологии ставит в тупик правопри-
менителя. Эту непоследовательность попытался 
разрешить Пленум Верховного Суда РФ28, разъ-
яснив, что под термином «таможенная граница 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует 
понимать «таможенная граница Евразийского 
экономического союза». Полагаем, это сомни-
тельная мера. Законодатель должен унифици-
ровать терминологию и исключить указание 
на несуществующий ныне союз. Приходится 
отметить, что весьма порочна практика, когда 
признаки состава преступления устанавлива-
ются таким образом, ибо создается опасная 
тенденция, поскольку криминализация деяния 
осуществляется не на законодательной основе, 
а посредством судебного толкования.

В сложном и запутанном таможенном за-
конодательстве ситуация, когда признаки пре-
ступления еще и не в полной мере коррелиру-
ются с основными его положениями, создает 
дополнительные трудности для правоохрани-
тельных органов в связи с неопределенностью 
и разночтением уголовно-правовых установле-
ний. По результатам опроса студентов-юристов 
65 % из них не сразу смогли дать ответ, что в 
данном случае следует считать таможенной 
территорий, если в УК РФ по-прежнему речь 
идет о  ЕврАзЕС, что же говорить об обычных 
гражданах, предпринимателях, которым необ-
ходимо будет понять, какие запреты и на какой 
территории им следует соблюдать.

Если правоприменитель не видит в этом 
проблемы, это не означает, что ее нет. Это под-
тверждает и наличие жалобы в Конституцион-
ный Суд РФ. По мнению заявителя, данная нор-
ма обладает нечеткостью по содержанию и по 
смыслу, что позволяет правоприменителю про-
извольно определять незаконность (порядок 
и условия) перемещения товаров и ресурсов 
через Государственную границу Российской Фе-
дерации. Учитывая, что деятельность Евразий-
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 
прекращена в 2015 г., в то время как инкрими-

27 Оторваны лапы, вырваны глаза // URL: https://ria.ru/20181210/1547595194.html ; Борьба с контрабан-
дой дериватов // URL: https://www.eastrussia.ru/material/kontrabanda-pod-yelochku/ (дата обращения: 
01.09.2021).

28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о 
контрабанде».
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нированные деяния совершены в 2016 г., т.е. 
уже в период существования Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), — необоснованно 
приравнивать отношения по перемещению 
товаров и ресурсов через Государственную гра-
ницу Российской Федерации в рамках ЕврАзЭС 
к отношениям по их перемещению через Госу-
дарственную границу Российской Федерации 
в рамках ЕАЭС. Конституционный Суд, сослав-
шись в очередной раз на бланкетный характер 
ст. 226.1 УК РФ и постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судеб-
ной практике по делам о контрабанде», не стал 
вдаваться в суть жалобы, хотя логичнее было 
бы всё же призвать законодателя наконец-то 
привести положения УК РФ в соответствие с 
действующим законодательством.

Россельхознадзор с завидной регулярностью 
обвиняет Белоруссию в нарушении санкцион-
ного режима, когда под видом продуктов бело-
русского происхождения на территорию Рос-
сии ввозятся фрукты, овощи и деликатесы из 
стран ЕС, которые не относятся к стратегически 
важным ресурсам. В связи с этим уже неодно-
кратно поднимался вопрос о необходимости 
криминализации контрабанды в отношении 
«санкционных продуктов», вплоть до включе-
ния в УК РФ отдельной нормы, предусматри-
вающей ответственность за данные нарушения.

После введения в отношении России санк-
ций со стороны ряда государств был при-
нят Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 
«О применении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения без-
опасности России», в котором был закреплен 
запрет ввозить в Россию сельскохозяйствен-
ную продукцию, сырье и продовольствие госу-
дарствами, которые ввели против Российской 
Федерации экономические санкции. В список 
запрещенных к ввозу товаров входят: свинина, 
говядина, мясо птицы и другие мясные про-
дукты. Выделение данных категорий товаров 
было вполне обоснованно с учетом оценки 
уровня продовольственной безопасности. 

Данные товары отнесены к категории страте-
гически важных ресурсов и закреплены в п. 5 
постановления Правительства РФ от 13.09.2012 
№ 923. Можно увидеть, что законодатель с уче-
том сложившейся ситуации внес изменение в 
данное постановление: если ранее в п. 7 речь 
шла только о «мясе и продуктах осетровых 
рыб, икре осетровых рыб», то с 2018 г. данная 
позиция изменена на «готовые продукты из 
рыбы или ракообразных, моллюсков или про-
чих водных беспозвоночных». Несомненно, это 
реакция государства на санкционную политику 
других стран.

Соразмерные меры (эмбарго) были введены 
в отношении 31 страны, в частности: США, боль-
шинства стран ЕС, Канады, Австралии и т.д.29 
Думается, если бы законодатель посчитал не-
обходимым установить уголовную ответствен-
ность за незаконный ввоз на территорию иных 
санкционных продуктов, то это было бы сдела-
но именно путем включения в данный список 
новой продукции. Справедливости ради сто́ит 
отметить, что такое предложение поступало от 
ФТС еще в 2015 г., но не нашло поддержки30. 
Необходимость введения уголовной ответ-
ственности обосновывалась тем, что админи-
стративная ответственность (ст. 16.3 КоАП РФ) 
несущественна: для граждан — штраф от 1 000 
до 2 500 руб., а для юридических лиц — штраф 
от 50 000 до 300 000 руб.

Полагаем, криминализация деяния все же 
должна быть в первую очередь обусловлена 
характером и степенью общественной опас-
ности, а не проблемами правоприменения. 
В статье 3.5 КоАП РФ указываются различные 
способы исчисления штрафа, размеры штрафа: 
при совершении отдельных правонарушений 
размер штрафа устанавливается до 60 млн руб. 
Представляется, что решение проблемы нака-
зуемости возможно с использованием ресур-
сов административного законодательства. Если 
же идти по пути включения в Перечень новых 
позиций, исходя не из соображений обеспече-
ния продовольственной безопасности31 госу-

29 Россия на мировом рынке мяса // URL: http://мниап.рф/analytics/Rossia-na-mirovom-rynke-masa/ (дата 
обращения: 11.04.2020).

30 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/projects/
List/AdvancedSearch?type=Grid# (дата обращения: 01.09.2021).

31 В 1996 г. в Римской декларации по Всемирной продовольственной безопасности она определена как 
состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности 
гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам 
в качестве, ассортименте и объемах, необходимых и достаточных для физического и социального раз-
вития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения страны.
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дарства, значимости данного ресурса для ее 
обеспечения, а только исключительно с учетом 
сиюминутных веяний рынка, то фактически мы 
возвращаемся к простой экономической кон-
трабанде, от которой законодатель отказался, 
исключив из Уголовного кодекса статью 188.

Как уже отмечалось ранее, уголовная ответ-
ственность за перемещение предмета данного 
вида контрабанды наступает только при нали-
чии крупного размера. Возникает вопрос, как 
квалифицировать незаконное перемещение 
названных предметов на меньшую сумму? 
Если обратиться к административному законо-
дательству, то в нем в соответствующих статьях 
гл. 16 КоАП РФ (ст. 16:1–16:4, 16.7) предусмо-
трена ответственность за деяния, которые не 
подпадают под определение уголовно-нака-
зуемой контрабанды товаров, т.е. не достига-
ют того размера, который установлен в статьях 
УК РФ. Однако ни в одной из приведенных ста-
тей КоАП РФ конкретно не упоминаются стра-
тегические товары и ресурсы. В них речь идет 
о «товарах». С одной стороны, можно сказать, 
что «товары» — это общее понятие, которое 
охватывает в том числе и стратегически важ-
ные товары и ресурсы, но, с другой стороны, 
неслучайно законодатель специально выде-
лил их из всей массы разнообразных товаров 
и установил за них уголовную ответственность 
в самостоятельной статье, признав их особую 
значимость для экономики страны, и декрими-
нализировал «обычную», товарную контрабан-
ду. Уголовная ответственность введена только 
за контрабанду алкогольной продукции и та-
бачных изделий. Полагаем, что в данном слу-
чае нарушена системность законодательства, а 
в административном законодательстве — про-
бел, который необходимо устранить, дополнив 
существующие нормы после слов «товаров» 
словами, «в том числе стратегических това-
ров и ресурсов». Однако более обоснованным 
решением, на наш взгляд, было бы введение 
новой статьи, в которой следовало бы устано-
вить ответственность за деяния, предусмотрен-
ные ст. 16:1–16:4, 16.7 КоАП РФ, совершенные 
в отношении стратегически важных товаров и 
ресурсов, и предусмотреть более строгие нака-

зания, чем те, которые содержатся в санкциях 
указанных статей. Степень общественной опас-
ности контрабанды стратегически важных това-
ров и ресурсов (например, лесной продукции, 
полезных ископаемых, необходимых для раз-
вития и функционирования промышленности, 
создания высоких технологий и т.п.) гораздо 
выше, чем, контрабанда, положим, предметов 
домашнего обихода, поэтому и правонаруше-
ние, не подпадающее под признаки преступ-
ления (ст. 226.1 УК РФ), должно наказываться 
строже в рамках административно-правового 
воздействия.

Нахождение стратегически важных товаров 
и ресурсов в составе, предусмотренном стать-
ей 226.1 гл. 24 УК РФ, противоречит сущности 
совершаемых деяний, общественная опас-
ность которых определяется посягательством 
на отношения в сфере экономической дея-
тельности, а не общественной безопасности. 
Логично было бы вернуть это преступление в 
гл. 22 УК РФ. В данном случае уместно упомя-
нуть, что реформирование уголовного законо-
дательства о контрабанде не закончилось в 
2011 г. Федеральным законом от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ была вновь введена уголовная ответ-
ственность за контрабанду наличных денеж-
ных средств и (или) денежных инструментов 
(ст. 200.1 УК РФ) в крупном размере, а Феде-
ральным законом от 31.12.2014 № 530-ФЗ — 
за контрабанду алкогольной продукции и (или) 
табачных изделий в крупном размере (ст. 200.2 
УК РФ). Таким образом, из всей массы предме-
тов, перемещаемых через таможенную грани-
цу с нарушением установленных требований, 
были выбраны те неправомерные деяния, с ко-
торыми наносят, по мнению законодателя, наи-
больший ущерб экономическим интересам РФ. 
Но такое же заключение можно высказать и в 
отношении стратегически важных сырьевых то-
варов и ресурсов. Следовательно, незаконное 
их перемещение, как обладающее повышенной 
степенью общественной опасности, разумно 
и обоснованно указать в ч. 2 ст. 200.2 УК РФ. 
В результате будет соблюдена системность уго-
ловного закона, обусловленная особенностями 
объекта посягательства.
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Аннотация. Актуальность правового регулирования отношений по обороту генетической информации 
определяется выросшим масштабом генетических исследований в мире. Целью настоящего исследо-
вания служит определение нового правового института оборота генетической информации и основных 
направлений развития будущего законодательства. Методологическую основу исследования составили 
эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диа-
лектической логики; частнонаучные методы: метод сравнительного правоведения и метод толкования 
правовых норм. В качестве результата научного исследования авторы констатируют, что наблюдается 
процесс обособления пока еще немногочисленных норм права по обороту генетической информации в 
отдельный институт в системе отрасли информационного права.
Развивающийся институт должен включать нормы-принципы оборота и обработки генетической ин-
формации; нормы, закрепляющие права и обязанности субъектов информационных правоотношений, 
связанные с оборотом генетической информации; нормы, устанавливающие правовой режим биологи-
ческих банков и Национальной базы генетической информации; охранительные нормы по государствен-
ному надзору за деятельностью субъектов в сфере оборота генетической информации; специальные 
нормы об ответственности за нарушения требований закона.
Наиболее эффективным решением проблемы правового регулирования отношений по обороту генетиче-
ской информации в Российской Федерации является принятие специального закона.
Информационная деятельность различных субъектов в данной сфере зачастую носит международный 
характер и осуществляется на базе норм международных договоров и национального законодательства. 
В этой связи представляется правильным запустить широкое обсуждение следующих проблем оборота 
генетической информации на уровне международного научного сообщества: определение угроз; уста-
новление возможных рисков применения информационных технологий в медицине; унификация меха-
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Abstract. The increased scale of genetic research in the world determines the relevance of legal regulation of 
relations on the turnover of genetic information. The purpose of this study is to define a new legal institution 
for the circulation of genetic information and the main directions of development of future legislation. The 
methodological basis of the study comprises empirical methods of comparison, description, interpretation; 
theoretical methods of formal and dialectical logic; private scientific methods: the method of comparative 
jurisprudence and the method of interpretation of legal norms. The results of the study allow the authors to 
state that there is a process of separation of the still few legal norms on the turnover of genetic information into 
a separate institution in the system of the information law branch.
The developing institute should include norms (principles) of turnover and processing of genetic information. 
These are norms that consolidate the rights and obligations of subjects of information legal relations regarding the 
turnover of genetic information; norms that establish the legal regime of biological banks and national databases 
of genetic information; protective norms for state supervision of the activities of subjects in the field of turnover 
of genetic information; special norms on liability for violations of the requirements of the law.
The most effective solution to the problem of legal regulation of relations on the turnover of genetic information 
in the Russian Federation is the adoption of a special law.
The information activities of various entities in this area are often international in nature and are based on the 
norms established in treaties and national legislation. In this regard, it seems appropriate to launch a broad 
discussion of the problems of genetic information turnover at the level of the international scientific community. 
These should include identification of threats; identification of possible risks of using information technologies 
in medicine; unification of digital identification mechanisms; development of ethical codes of conduct for the 
scientific community; use of foresight methodology in order to develop common positions.
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Деятельность в сфере исследования генома 
создает огромные объемы генетических дан-
ных, которые широко используются в различ-
ных исследовательских проектах3.

Так, 14 мая 2020 г. Президент РФ Владимир 
Путин на совещании по вопросам развития ге-
нетических технологий заявил о необходимо-
сти создания национальной базы генетической 
информации, поручив Правительству РФ орга-
низовать работу в данном направлении. Одна 
из ключевых задач данного проекта состоит 
в том, чтобы «на основе единых стандартов 
обеспечить защиту данных, их хранение, пере-
дачу, разработку программных средств поиска, 
анализа и моделирования генетической инфор-
мации»4.

Контроль использования генетических дан-
ных в настоящее время является актуальной 
проблемой, которая напрямую связана с защи-
той основных прав и свобод человека, с пра-
вом индивида на конфиденциальность личной 
информации.

8 июня 2020 г. был принят Федеральный за-
кон № 168-ФЗ «О едином федеральном инфор-
мационном регистре, содержащем сведения о 
населении Российской Федерации»5, который 
регламентирует отношения по сбору, обработке, 
хранению, получению, использованию персо-
нальной информации, а также обеспечение 
актуальности и достоверности иных сведений 
о населении страны. Создаваемая информаци-
онная система позволит связать между собой 
различные сведения о гражданах, которые уже 
используют различные государственные органы. 
В регистре будет храниться по принципу распре-
деленной базы данных основная информация о 
человеке, а также различные дополнительные 
идентификаторы. В конечном итоге речь идет об 
сопряжении баз данных разной правовой при-
роды, в том числе и генетических. Как представ-
ляется, впоследствии будет создана закрытая 
экосистема в целях развертывания и функцио-

нирования системы искусственного интеллекта, 
работающей с новыми ансамблями данных.

Все это предопределяет важность дальней-
шего теоретического исследования института 
правового обеспечения оборота генетической 
информации, так как именно с базовыми цен-
ностями и установками, лежащими в основе 
нормативных актов, связана выработка новых 
юридических правил. Само право выступает од-
новременно как концепт и конструкт, социаль-
ное явление и социальный продукт, феномен 
регулярных практик и политического проекти-
рования6.

Сегодня возникли все предпосылки для 
выделения нового института правового обес-
печения оборота генетической информации 
с позиции отрасли информационного права. 
В данном случае речь идет о юридическом 
институте в структуре определенной отрасли 
как ансамбле взаимосвязанных норм права. 
В этом контексте следует согласиться с пози-
цией О. С. Иоффе, который в свое время писал 
о том, что если мы имеем в виду обычное сло-
воупотребление, то никаких ошибок быть не 
может, так как категория «институт» означает 
«установление», и тогда все в области права 
можно называть институтом, начиная от самого 
права и заканчивая любыми объединениями 
его норм. Однако, когда идет разговор о юри-
дическом институте как строго научном поня-
тии, он, безусловно, должен обладать необ-
ходимой определенностью7. Поэтому считаем 
необходимым выделить уже наметившиеся 
характерные черты, доктринальные подходы, 
правила интерпретационной техники, критерии 
обособления нового института права в системе 
права, а также в системе инновационных науч-
ных знаний. Для этого оттолкнемся от базовых 
постулатов, выработанных ведущими теорети-
ками современного российского права, зало-
живших основы для построения парадигмы бу-
дущего права на многие десятилетия вперед8.

3 Rassolov I. M., Chubukova S. G., Mokhov А. А., Shagieva R. V. Genetic information and personal data under 
conditions of digital transformation // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020. Vol. 24, 
Iss. 07. P. 284–292. ISSN: 1475-7192. URL: https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I7/PR2700028.

4 Совещание о развитии генетических технологий в России // Официальный сайт Президента России. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63350 (дата обращения: 24.06.2021).

5 СЗ РФ. 2020. № 24. Ст. 3742.
6 Веденеев Ю. А. Смена гештальта: юриспруденция в эпоху перемен // Государство и право. 2020. № 1. С. 8–9.
7 Иоффе О. С. Структурные подразделения системы права (на материалах гражданского права) // Ученые 

записки ВНИИСЗ. М., 1968. Вып. 14. С. 51.
8 См., например: Рассолов М. М. Элементы правовой кибернетики. М. : Академия МВД СССР, 1976. 96 с. ; 

Рассолов М. М. Управление, информация и право. М. : Мысль, 1983. 157 с. ; Керимов Д. А. Кибернетика 
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Как полагают И. Ф. Казьмин и В. М. Сырых, 
правовой институт представляет собой систе-
му «взаимосвязанных норм, регулирующих 
относительно самостоятельную совокупность 
общественных отношений или какие-то их ком-
поненты, свойства»9. В этой связи юридическим 
критерием обособления определенной сово-
купности норм в конкретный институт права, 
по мнению ученых, служат три признака: юри-
дическое единство правовых норм; полнота 
регулирования определенной совокупности 
общественных отношений; обособление норм, 
образующих правовой институт, в главах, раз-
делах, частях нормативных правовых актов.

На признак «обособления» соответствующих 
ансамблей норм права неоднократно указывал 
в своих работах С. С. Алексеев. Он считал, что 
любому правовому институту необходимо фор-
мальное обособление либо в самом норматив-
ном правовом акте, либо в соответствующей 
главе или разделе10.

Е. А. Джалилова наиболее полно выделила 
признаки правового института, в числе кото-
рых: комплексность; наличие собственной сфе-
ры воздействия соответствующих норм права; 
наличие очевидной систематизации группы 
норм права по предмету регулирования данно-
го института; структурность норм, образующих 
институт права; единство и законодательный 
замысел; существование определенного круга 
объектов и субъектов, на которых осуществля-
ется регулирующее воздействие данных норм11.

Е. А. Киримова под правовым институтом 
понимает «объективно складывающееся пра-
вовое образование, которое адекватно отра-
жает всю палитру общественных процессов»12. 
В ее работе отмечаются такие важные призна-
ки правового института, как его относительная 
самостоятельность в регламентации обосо-
бившихся видовых общественных отношений 

внутри конкретной отрасли; устойчивость и спе-
цифичность метода правового регулирования; 
непосредственная связь норм права с особен-
ностями регулируемых ими общественных от-
ношений; возможность формирования общих 
понятий в рамках видовых явлений.

Эти новые генетические информационные 
отношения, очевидно, нуждаются в правовом 
регулировании. Данная социальная сфера не 
может существовать без воздействия на нее 
позитивного права. В работе С. С. Алексеева 
«Теория права» дается весьма удачный, на 
наш взгляд, термин «неразвитое право», кото-
рый указывает на то поле, где право «не рас-
крылось, не развернуло свои свойства как 
самостоятельного и “сильного” нормативного 
социального феномена, играющего свою осо-
бую роль»13. Такую характеристику можно дать 
сегодня и праву, формирующемуся в сфере обо-
рота генетической информации (от формирую-
щегося института к отрасли генетического права 
и нового права гуманитарных технологий).

На сегодняшний день можно отметить сосу-
ществование норм о генетической информации 
в системе информационного, гражданского и 
административного права, а также процесс 
обособления этих норм в российском и между-
народном законодательстве.

Институт правового обеспечения оборота ге-
нетической информации, на наш взгляд, может 
выступать комплексным (или смешанным) ин-
ститутом, поскольку здесь в определенных слу-
чаях «одни и те же общественные отношения 
регулируются нормами различных отраслей 
права»14. И в этом смысле указанные нормы 
могут в будущем сформировать так называе-
мый комплексный межотраслевой институт 
права.

Так, нормами информационного права и 
гражданского права регулируются отношения, 

и право // Советское государство и право. 1962. № 11. С. 98–104 ; Протасов В. Н. Что и как регулирует 
право : учеб. пособие. М. : Юристъ, 1995. 95 с. ; Протасов В. Н. Актуальные проблемы теории права: что 
и как регулирует право. М. : Юрайт, 2020. 137 с.

9 Казьмин И. Ф., Сырых В. М. Понятие системы права. Правовой институт, отрасль права. Общая теория 
права / под ред. проф. А. С. Пиголкина. М. : Изд-во МГТУ имени Н. Э. Баумана, 1996. С. 180.

10 Алексеев С. С. Структура советского права. М. : Юрид. лит., 1975. С. 128.
11 Джалилова Е. А. Проблемы определения понятия и сущности института права // Вестник Волжского 

университета имени В. Н. Татищева. 2018. № 2. Т. 1. С. 22–24.
12 Киримова Е. А. Правовой институт : теоретико-правовое исследование : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 1998. С. 14.
13 Алексеев С. С. Теория права. М. : Бек, 1995. С. 71.
14 Экимов А. И. Система права и система законодательства. Теория государства и права. М. : Юнити-Дана, 

2000. С. 257.
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связанные с генетической информацией как 
особым видом персональных данных15.

Нормы информационного права и админи-
стративного права регулируют отношения в 
области генно-инженерной деятельности обя-
зательной геномной регистрации.

Статьи 7, 12 Федерального закона от 
05.07.1996 № 86-ФЗ «О государственном ре-
гулировании в области генно-инженерной 
деятельности»16 регламентируют процессы 
обеспечения системы безопасности в области 
генно-инженерной деятельности, механизмы 
юридической ответственности в данной сфере.

Статьи 3, 11, 12, 16 Федерального закона 
от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной 
геномной регистрации в Российской Федера-
ции»17 касаются установления принципов го-
сударственной геномной регистрации; учета 
геномной информации; сроков хранения и уни-
чтожения геномной информации.

В то же время отношения в исследуемой 
области регулируются и нормами международ-
ного права. К числу таковых могут быть отне-
сены нормы-принципы, установленные Между-
народной декларацией о генетических данных 
человека18, Общий регламент по защите дан-
ных (General Data Protection Regulation, GDPR)19, 
Конвенция о защите прав человека и человече-
ского достоинства в связи с применением био-
логии и медицины от 19.09.1996 (Конвенция о 
правах человека и биомедицине ETS № 164)20 
и др.

Институт правового обеспечения оборота 
генетической информации хотя и включает 
нормы различных отраслей права, тем не ме-
нее характеризуется единым предметом регу-
лирования. Это связано с самим предметом 
регулирования, так как генетическая информа-
ция является особым видом персональных дан-
ных. Данный тип сведений личного характера 
может характеризовать особенности (наличие 

или предрасположенность к определенным 
заболеваниям) не только человека, из био-
логического материала которого она получена, 
но и его родственников. Ввиду особенностей 
генетических данных возникает необходимость 
введения особых механизмов правовой защиты 
этой социальной информации. Например, не-
обходимо решить вопрос получения согласия 
лица на использование генетической информа-
ции, которая может касаться жизни и здоровья 
его родственников.

В связи с этим институт правового обес-
печения оборота генетической информации 
можно определить как объективно обособив-
шуюся внутри различных отраслей права, и 
прежде всего информационного права, граж-
данского права и международного публичного 
права, совокупность взаимосвязанных право-
вых норм, объединенных общностью регули-
рования отношений, связанных с оборотом 
генетической информации и использованием 
генетических технологий.

Среди действующих в этой сфере источни-
ков права можно особо выделить Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»21, Федеральный закон от 05.07.1996 
№ 86-ФЗ «О государственном регулировании 
в области генно-инженерной деятельности», 
Федеральный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации», Федеральную научно-
техническую программу развития генетических 
технологий на 2019–2027 годы22 и др.

Отдельные рассматриваемые нормы пред-
ставлены в виде норм морали и этических стан-
дартов саморегулирования. Так, например, в 
марте 1989 г. Европейский парламент принял 
отдельную резолюцию по этическим и право-
вым проблемам генетических исследований, в 
которой указывалось на недопустимость отбора 

15 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3451.
16 СЗ РФ.1996. № 28. Ст. 3348.
17 СПС «КонсультантПлюс».
18 Международная декларация о генетических данных человека (принята резолюцией Генеральной 

конференции ЮНЕСКО по докладу Комиссии III на 20-м пленарном заседании 16 октября 2003 г.) // 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/genome_dec.shtml (дата обращения: 
15.05.2021).

19 URL: https://gdpr.eu/tag/gdpr/ (дата обращения: 15.05.2021).
20 URL: http://docs.cntd.ru/document/901808464 (дата обращения: 15.05.2021).
21 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
22 Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 № 479 «Об утверждении Федеральной научно-техниче-

ской программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы» // СЗ РФ. 2019. № 17. Ст. 2108.
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работников на генетической основе: кандидаты 
должны иметь право отказаться от этих тестов 
без негативных последствий такого отказа. Как 
нам представляется, в ближайшее время сто́ит 
вернуться к вопросу о разработке специального 
Модельного кодекса профессиональной этики 
в сфере генетических исследований, который 
объединит основные нормы-принципы, а также 
запреты и рекомендации для ученых-исследо-
вателей, врачей и генетиков. Здесь идет речь о 
более гибком и широком регулировании «по 
горизонтали», которое оказало воздействие 
на негосударственные корпорации, а также на 
частный сектор. Такая работа активно ведется в 
Израиле, Китае, Нидерландах. Подобную иссле-
довательскую деятельность следует осущест-
влять и в России.

Изложенные выше обстоятельства свиде-
тельствуют, что наблюдается процесс обособ-
ления пока еще немногочисленных норм 
права по обороту генетической информации 
в отдельный институт в системе отрасли ин-
формационного права. Исследуемый институт 
тесно взаимодействует с другими институтами 
информационного права, прежде всего с инсти-
тутом защиты персональных данных; институ-
том информационной безопасности; интернет-
правом; институтом правового обеспечения 
информационной безопасности; институтом 
правового режима информации ограниченного 
доступа и др. Однако институт защиты генети-
ческой информации не совпадает с указанны-
ми институтами. Отличие можно провести по 
предметной области регулирования, а также 
по субъектному составу возникающих право-
отношений.

В качестве перспектив дальнейшего раз-
вития отдельных норм, составляющих институт 
правового обеспечения оборота генетической 
информации, предлагается выделить следую-
щие блоки:
— нормы-принципы, которые будут выступать 

своеобразным «камертоном» для формиро-
вания будущего массива информационного 
законодательства. В качестве отправной 
точки в формировании данных норм пред-
лагается использование внутриотраслевых 
принципов, сформулированных в предыду-
щих наших работах23;

— дефинитивные нормы, которые определят 
ряд категорий и понятий, в частности уточ-

ненные понятия генетической информации, 
генетических данных, генетических баз и 
банков данных, национальной базы гене-
тической информации, национальных био-
ресурсных центров и др.;

— нормы информационного права, затрагива-
ющие правовое положение и деятельность 
биологических банков;

— нормы права, устанавливающие права лиц, 
предоставляющих свой биоматериал, а 
также обязанности лиц, обрабатывающих 
подобную структурную информацию;

— нормы, закрепляющие пределы использова-
ния биоматериалов и генетической инфор-
мации;

— нормы, устанавливающие регламент обмена 
генетическими данными с другими нацио-
нальными и международными биобанками;

— нормы, обеспечивающие информационную 
безопасность оборота генетической инфор-
мации;

— нормы права, устанавливающие правовые 
механизмы генетического тестирования, 
связанные определенными целями (в част-
ности, установление медицинского диагно-
за, выявление риска развития заболевания, 
идентификация носителя болезни, установ-
ление родства, установление этнического 
происхождения, определение генеалогиче-
ского происхождения и др.);

— нормы, устанавливающие гарантии граждан 
при обнародовании ими своей генетиче-
ской информации в целях участия в генети-
ческих исследованиях (например, Personal 
Genome Project, Helix, Genomera, Snpedia, 
Promethease), а также нормы, определяю-
щие порядок создания специализированных 
сайтов «генетической социальной сети», со-
здаваемых в целях содействия поиску род-
ственников, лиц, пропавших без вести, и др.;

— нормы, закрепляющие конфиденциальность 
генетических данных граждан;

— нормы, способствующие гармонизации па-
тентного законодательства с целью поощре-
ния исследований в области биотехнологий;

— нормы о лицензировании деятельности, свя-
занной с ведением баз генетической инфор-
мации; обязанность организаций-биобанков 
вести соответствующую отчетность;

— нормы-требования о согласии субъекта на 
использование его генетических данных. 

23 См. подробнее: Рассолов И. М., Чубукова С. Г. Внутриотраслевые принципы обработки генетической 
информации // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5 (102). С. 98–110.
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Наиболее эффективным представляется 
установить обязательную письменную фор-
му такого согласия, надлежащее и достовер-
ное уведомление субъекта о цели использо-
вания данной структурной информации, при 
этом признать за субъектом возможность 
отзы́ва такого согласия;

— запретительные нормы об ограничении 
оборота генетической информации в ряде 
случаев, например особый порядок пере-
дачи генетических данных третьим лицам, в 
другие страны с учетом сложившегося опыта 
других стран;

— охранительные нормы об ответственности 
за нарушения порядка оборота генетической 
информации (за незаконное проведение ге-
нетических исследований, секвенирование 
генома без согласия соответствующего лица, 
несоблюдение цели обработки генетической 
информации, неправомерный доступ к гене-
тическим данным третьих лиц, незаконный 
перехват генетических данных). В этой связи 
следует ввести необходимые санкции и до-
полнить Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Кодекс об административных право-
нарушениях Российской Федерации, чтобы 
предупредить прогнозируемые отклонения 
в области оборота данной информации.
Все эти блоки норм должны найти свое за-

крепление в национальном законодательстве. 
На сегодняшний день специального законода-
тельства, регулирующего научную и иную дея-
тельность в области биоэкономики и геномной 
информации, явно недостаточно.

Сегодня в мировой практике существует два 
основных подхода в сфере правового регулиро-
вания отношений по использованию генетиче-
ских данных. Первый подход связан с ограниче-
нием свободы договора в сфере занятости или 
страхования, введением в законодательство о 
правах человека общих запретов на дискрими-
нацию по признаку генетических характеристик 
или созданием специальных правовых норм 
для страховых компаний и работодателей. 
Второй подход заключается в принятии более 
комплексного законодательства о конфиден-
циальности для защиты генетических данных от 
сбора, использования и разглашения без согла-
сия сторон24.

С точки зрения формальной определенности 
правовых норм данного института ряд авторов 
небезосновательно выделяют существование 
двух моделей. Первая модель предполагает 
принятие специального закона (Израиль, Бель-
гия, Саудовская Аравия), другая — наличие 
целого массива законодательных актов, касаю-
щихся разных сфер жизнедеятельности (в част-
ности, законодательство о здравоохранении, о 
защите персональных данных, охране жизни 
и здоровья человека, отдельные положения 
гражданского, уголовного законодательства)25.

Представляется, что в Российской Федера-
ции принятие специального закона выглядит 
более эффективным решением.

Концепция предлагаемого нами закона 
представляется следующей.

В первой главе должны быть закреплены 
общие положения (включая сферу действия 
закона; понятийный аппарат, в частности опре-
деления генетической информации, генетиче-
ских данных и других терминов; цели исполь-
зования, обработки и передачи генетической 
информации).

Во второй главе предлагаемого закона 
должны быть закреплены правовые принципы 
оборота и обработки генетической информа-
ции (среди которых следует выделить принцип 
свободы научных исследований в сфере обо-
рота генетической информации; принцип от-
ветственности перед будущими поколениями; 
принцип защиты человеческого достоинства в 
процессе оборота генетической информации; 
принцип неприкосновенности частной жизни 
носителя генетической информации; принцип 
обеспечения приоритетности интересов обще-
ства и государства в определении государствен-
ной политики в сфере оборота генетической 
информации). Кроме того, данная глава долж-
на содержать условия обработки генетической 
информации и особые нормы-требования о 
согласии субъекта, чьи генетические данные ис-
пользуются (обязательную письменную форму 
такого согласия, надлежащее и достоверное его 
уведомление о цели сбора генетических дан-
ных, а также признание за индивидом права 
отзы́ва такого согласия).

Третья глава проекта закона должна содер-
жать права и обязанности субъектов информа-

24 См. подробнее: Чубукова С. Г. Подходы к правовому регулированию генетического тестирования в пра-
вовом государстве // Правовое государство. 2020. № 2 (60). С. 145–156.

25 Крысенкова Н. Б., Чурсина Т. И. Правовое регулирование геномных исследований в зарубежных стра-
нах // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 5. С. 152.



Том 74 № 11 (180) ноябрь 2021 99LEX RUSSICA

рассолов И. М., Чубукова с. Г. 
Институт правового обеспечения оборота генетической информации: парадигма будущего информационного права

ционных правоотношений, возникающие в свя-
зи с оборотом генетической информации. В этой 
главе должен найти закрепление правовой ре-
жим биологических банков (закрепление обя-
занности организаций-биобанков вести соответ-
ствующую отчетность и получать специальные 
разрешения на осуществление их деятельности, 
связанной с аккумулированием генетической 
информации различных субъектов).

Четвертая глава закона должна быть посвя-
щена организационным и техническим аспектам 
формирования национальной базы генетиче-
ской информации. Здесь определяется порядок 
функционирования информационно-аналити-
ческой системы хранения и обработки генети-
ческих данных; устанавливаются процедуры 
взаимодействия национальных биоресурсных 
центров; определяются форматы, программные 
средства, а также носители для хранения и пере-
дачи генетической информации; сопутствующие 
поисковые программы; процедурные нормы 
защиты частной информации.

Пятая глава должна включать охранитель-
ные нормы по государственному надзору за 
деятельностью субъектов, касающиеся оборота 
генетической информации, а также специаль-
ные нормы об ответственности за нарушения 
требований закона (за проведение генетиче-
ских исследований и секвенирование генома 
без согласия соответствующего субъекта или в 
нарушение ранее оговоренной цели исследо-
вания, за неправомерное получение доступа к 
генетическим данным или передачу их третьим 
лицам и т.д.).

Предпринятый выше анализ позволяет нам 
выделить следующие особенности регулиро-
вания отношений по обороту генетической 
информации.

Во-первых, социальное регулирование этой 
среды является не чисто правовым, норматив-
ным (использует нормы морали, этики и др.). 
В этой связи следует говорить о новом право-
понимании и обосновании новой глобальной 
«концепции прав человека и всего живого»26.

Во-вторых, оно базируется на новом, тре-
бующем уточнения понятийном аппарате: «ге-

ном», «биоэтика», «гуманитарные технологии», 
«антропоцен», «биологический банк данных», 
«секвенирование генома», «биобезопасность», 
«медицинское право»27, «генетическое тести-
рование», «национальная база генетической 
информации», «экзобиология» и др.;

В-третьих, информационная деятельность 
различных субъектов в данной сфере зачастую 
носит международный характер и осуществля-
ется на базе норм международных договоров и 
национального законодательства. В этой связи 
представляется правильным запустить широкое 
обсуждение проблем оборота генетической ин-
формации на уровне международного научного 
сообщества (определение угроз, установление 
возможных рисков применения информацион-
ных технологий в медицине, унификация меха-
низмов цифровой идентификации, разработка 
этических кодексов поведения для научного 
сообщества, использование методологии фор-
сайта в целях выработки общих позиций).

В-четвертых, в обозримом будущем будет 
наблюдаться процесс выделения исследуе-
мых норм в обособленный правовой институт 
обеспечения оборота генетической информа-
ции. Основой такого объединения, по нашему 
мнению, выступают следующие признаки: 
предметный признак (наличие собственной 
предметной области регулирования); функцио-
нальный признак (наличие у данного института 
собственных функций); обособляемость анали-
зируемых норм права в различных норматив-
ных актах о геноме; целесообразность подоб-
ного выделения прежде всего для решения 
важнейших задач: защиты приватности, обес-
печения информационной безопасности субъ-
ектов права, повышения надежности хранения 
данных28.

В-пятых, оценка эффективности правового 
регулирования исследуемых информационных 
отношений будет осуществляться субъектами 
разных стран; можно прогнозировать, что в 
скором времени станет возможным выведение 
единых показателей эффективности регулиро-
вания в области оборота генетической инфор-
мации.

26 Рассолов И. М. Право и Интернет. Теория кибернетического права : монография. 3-е изд., доп. М. : Нор-
ма : Инфра-М, 2021. 304 с.

27 Мохов А. А. Правовые основы медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федера-
ции (Основы медицинского права Российской Федерации) : учебное пособие. М. : Норма, 2012. С. 6–21.

28 Рассолов И. М., Платёнкин А. В., Чернышов В. Н. Способ совместного сжатия и шифрования дан-
ных при геномном выравнивании. Патент на изобретение. Рег. № 2747625 C1 от 11.05.2021. Заявка 
№ 2020115012 от 28.04.2020. М. : Роспатент, 2021.
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Аннотация. Представленная статья направлена на раскрытие сущности правовой и судебной доктрины 
в российском частном праве. В статье критикуется позиция, согласно которой правовая доктрина пред-
ставляет собой авторитетное мнение ученых, выраженное в форме принципов, теорий, концепций. 
Такой подход к правовой доктрине является аморфным. Правовая доктрина — это единая концепция, 
опирающаяся на конкретные методологические основания и вырабатывающая находящиеся в систем-
ном единстве выводы. Инструментарий правовой доктрины является альфой и омегой права. Междисци-
плинарный подход в изучении правовых феноменов должен быть основан на категориальном аппарате 
правовой доктрины, на общем учении о сущности и назначении права. Результатом междисциплинар-
ного исследования должно быть переосмысление и наполнение новым содержанием инструментария, 
уже выработанного правовой доктриной. В работе подробно исследованы функции правовой доктрины: 
описание существующего права (de lege lata); выработка предложений по его совершенствованию (de 
lege ferenda); обоснование и легитимизация новелл. В статье сделан вывод, что современная цивили-
стическая доктрина может быть раскрыта через постмодернистский концепт ризомы, поскольку доктри-
на становится всё более интернациональной, междисциплинарной и креативной. Исследована триада 
функций судебной доктрины: интерпретация, дополнение и исправление права. Обосновано, что соци-
альные и технологические вызовы предопределяют возникновение судебных доктрин, направленных на 
переосмысление и интерпретацию позитивного права, его дополнение и корректировку. В заключение 
сделан вывод, что эволюция частного права основана на диалектическом единстве правовой и судебной 
доктрины, каждая из которых реализует свою функциональную триаду.
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Abstract. The presented paper aims at revealing the essence of legal and judicial doctrine in Russian private law. 
The paper criticizes the position that the legal doctrine is an authoritative opinion of scientists expressed in the 
form of principles, theories, and concepts. This approach to legal doctrine is amorphous. Legal doctrine is a unified 
concept based on specific methodological foundations and developing conclusions that are in systemic unity. The 
legal doctrine toolkit is the alpha and omega of law. An interdisciplinary approach to the study of legal phenomena 
should be based on the categorical apparatus of legal doctrine, on the general doctrine of the essence and purpose 
of law. The result of an interdisciplinary study should be a rethinking and filling with new content of the tools already 
developed by the legal doctrine. The work scrutinizes the functions of legal doctrine: description of existing law 
(de lege lata); development of proposals for its improvement (de lege ferenda); justification and legitimization of 
novels. The paper concludes that the modern civil doctrine can be revealed through the postmodern concept of the 
rhizome, since the doctrine is becoming more international, interdisciplinary and creative. The author investigates 
the triad of functions of judicial doctrine, namely interpretation, addition and correction of law. It is proved that 
social and technological challenges predetermine the emergence of judicial doctrines aimed at rethinking and 
interpreting positive law, its addition and correction. The author concludes that the evolution of private law is 
based on the dialectical unity of legal and judicial doctrine, each of which implements its functional triad.
Keywords: private law; legal doctrine; judicial doctrine; praetorian law; rhizome; interpretation; judicial practice; 
precedent; civil law.
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Вопросам правовой доктрины уделено зна-
чительное внимание как в общетеоретической, 
так и в отраслевых юридических науках, однако 
в литературе отсутствует единство в понимании 
сущности данного правового феномена.

Как отмечает Х. И. Гаджиев, в научной лите-
ратуре правовую доктрину обычно рассматри-
вают в качестве обобщенного научного отно-
шения к общетеоретическим вопросам права. 
Однако, по мнению автора, предпочтительной 
является широкая трактовка данной научной 
категории, способная раскрыть ее суть3. По-
этому Х. И. Гаджиев присоединяется к позиции 
Т. Я. Хабриевой, полагающей, что «в самом 
общем виде доктрину характеризуют как авто-

ритетное мнение ученых, выраженное в форме 
принципов, теорий, концепций»4.

Данное определение действительно рас-
крывает суть доктрины лишь «в самом общем 
виде». При таком подходе правовая доктрина 
предстает в качестве аморфного образова-
ния, поскольку авторитетное мнение отдель-
ного ученого или даже группы ученых может 
остаться только авторитетным мнением, не 
относящимся к правовой доктрине, даже если 
такое авторитетное мнение будет объективи-
ровано в качестве научной теории или кон- 
цепции.

Например, «экономический анализ права» 
(Law and Economics)5 остается маргинальным в 

2 The research was carried out within the framework of the state task No. 075-00998-21-00 of 22 December 
2020 on the topic "Transformation of Russian law in the face of big challenges: Theoretical and applied 
foundations" (FSMW-2020-0030).

3 См.: Гаджиев Х. И. Судебные доктрины и эффективность правоприменения // Журнал российского пра-
ва. 2019. № 6. С. 14–27.

4 Хабриева Т. Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал российского права. 2009. 
№ 2. С. 23.

5 См., например: Posner R. A. Utilitarianism, Economics and Legal Theory // Journal of Legal Studies. 1979. 
Vol. 8. P. 103 ; Calabresi G. The New Economics Analysis of Law: Scolarship, Sophistry, or Self-indulgence? // 
Proceedings of the British Academy. 1982. Vol. 68. P. 85, 89.
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цивилистической доктрине6, поскольку основан 
на спорных философских установках утилита-
ризма. Поэтому междисциплинарное научное 
учение об экономическом анализе права слож-
но отнести к сфере правовой доктрины.

Ряд российских авторов указывают, что док-
трину следует рассматривать в качестве систе-
матизированного учения, целостной концеп-
ции, научной теории, выступающей основой 
программного действия7, поскольку доктри-
на — это не совокупность различных взглядов 
и идей, а именно единая концепция, опираю-
щаяся на определенные методологические ос-
нования и вырабатывающая четкие, логически 
выверенные, находящиеся в системном един-
стве выводы8.

Выводы российских ученых в отношении 
правовой доктрины звучат в унисон с взглядами 
многих иностранных авторов. Так, доктриналь-
ный подход образно характеризуется в качестве 
«материнского молока» для ученых-юристов9, а 
правовая доктрина рассматривается как альфа 
и омега права10.

Развернутый анализ правовой доктрины 
содержится в работах Яна Смитса11. Как отме-
чает автор, суть доктринального подхода за-
ключается, во-первых, в том, что он основан на 
рассмотрении правовых вопросов с позиции 
внутренней перспективы (internal perspective). 
При доктринальном подходе исследователь 
позиционирует себя как находящегося внутри 
правовой системы12. Для ее постижения не тре-

буются внешние данные13. Правовая система не 
только выступает в качестве предмета исследо-
вания, но и предоставляет инструментарий для 
ее постижения. Сущность права раскрывается 
через использование собственно правового ка-
тегориального аппарата. Если право начинают 
рассматривать с позиций внешней перспективы 
(например, социологический или экономиче-
ский подходы), то происходит отход от методо-
логии правовой доктрины14.

Аналогичная позиция была высказана 
В. С. Нерсесянцем в отношении инструмента-
рия постижения правовой системы: он указы-
вал, что мыслимая модель позитивного права 
формулируется с помощью специфического 
доктринально-юридического словаря, опреде-
ленной системы логически взаимосвязанных 
специальных понятий, категорий, терминов, 
словесных конструкций, дефиниций и т.д.15

Представляется, что если тезис Яна Смитса 
о «внутренней перспективе» будет доведен до 
абсолюта, то право можно будет ассоциировать 
со своеобразной «вещью самой в себе» в духе 
кантовского трансцендентализма16. Это служит 
причиной критики, высказываемой в отноше-
нии доктринального подхода, поскольку право 
является социальным феноменом, его развитие 
обусловлено эволюцией социально-экономиче-
ских отношений, следовательно, право невоз-
можно поместить в прокрустово ложе исклю-
чительно внутренней перспективы. Однако 
инструментарий правовой доктрины остается 

6 См.: Gordley J. Foundation of Private Law. Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment. Oxford University 
Press, 2006. P. 20 ; Grechenig K., Gelter M. The transatlantic divergence in legal thought: American Law and 
Economics vs. German Doctrinalism // Hastings International & Comparative Law Review. 2008. Vol. 31. № 1. 
P. 295–360.

7 Пряхина Т. М. Конституционная доктрина современной России : дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2004. 
С. 5.

8 См.: Зайцев О. В. Проблемные вопросы доктрины гражданского права // Вестник Пермского универси-
тета. Юридические науки. 2014. № 1. С. 111–117.

9 McCrudden Ch., Legal Research and the Social Sciences : Law Quarterly Review. 2006. 122. P. 632–634.
10 Smits J. M. Law and Interdisciplinarity: on the Inevitable Normativity of Legal Studies : Critical Analysis of Law 

1:1 (2014), 75.
11 См.: Smits J. M. What is Legal Doctrine? On the Aims and Methods of Legal-Dogmatic Research (September 1, 

2015) // Rethinking Legal Scholarship: A Transatlantic Dialogue / eds. R. van Gestel, H.-W. Micklitz, E. L. Rubin. 
New York : Cambridge University Press, 2017. P. 207–228.

12 Westerman P. C. Open or Autonomous? // Which Kind of Method for What Kind of Discipline? / ed. Mark Van 
Hoecke. Oxford : Hart, 2011, 87.

13 Smits J. M. What is Legal Doctrine?
14 См.: Weinrib E. J. The Idea of Private Law. Cambridge Mass : Harvard University Press, 1995.
15 См.: Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М. : Инфра-М, 1999. С. 382–383.
16 См.: Бурханов Р. А. Вещь в себе и явление, ноумен и феномен, трансцендентальное, имманентное и 

трансцендентное в теоретической философии Иммануила Канта // Манускрипт. 2016. № 3-2. С. 34–36.
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альфой и омегой права. Поэтому любой, даже 
междисциплинарный подход в изучении право-
вых феноменов должен быть основан на кате-
гориальном аппарате правовой доктрины, на 
общем учении о сущности и назначении права. 
Результатом междисциплинарного исследова-
ния должно быть переосмысление и наполне-
ние новым содержанием инструментария, уже 
выработанного правовой доктриной. Таким 
образом, любое правовое исследование, в 
том числе междисциплинарное, начинается с 
правовой доктрины (альфа), ею и завершается 
(омега).

Во-вторых, Ян Смитс указывает на систем-
ность доктринального подхода к праву, по-
скольку правовая доктрина — это не простое 
описание действующего законодательства и 
правоприменительной практики17, доктрина — 
это целостный системный концепт, представ-
ляющий собой совокупность взаимосвязанных 
принципов, концепций и правил18.

В-третьих, Ян Смитс делает акцент на том, 
что признаком правовой доктрины является ее 
направленность на систематизацию именно су-
ществующего права (present law). Важным для 
легально-догматического подхода является то, 
что он способен учитывать последние тенден-
ции в законодательстве и судебной практике на 
фоне изменений в социальной среде. Возмож-
ность взаимодействия с юридической практи-
кой превращает правовую доктрину в живую 
систему, которая стремится как к постоянству, 
так и к развитию права. По мнению автора, это 
соответствует оригинальному значению латин-
ского термина doctrina — учение, передающее-
ся от поколения к поколению19.

Таким образом, автор трактует правовую 
доктрину с позиций диалектики как эволюцио-
нирующую живую систему, которая постоянна 
в своем развитии. На динамичный характер 

правовой доктрины указывал и В. С. Нерсе-
сянц, поскольку доктрина не только отражает 
позитивное право, но и определяет его, ак-
тивно соучаствует в процессе его создания и 
осуществления20. Вопрос о влиянии доктрины 
на правовую действительность, в том числе 
посредством доктринального толкования, рас-
сматривается в работах и других российских 
авторов21.

В этой связи в научной литературе выде-
ляются цели (функции) правовой доктрины, к 
которым Ян Смитс относит описание, предпи-
сание и обоснование (description, prescription 
and justification). По мнению автора, указанные 
цели взаимосвязаны и взаимообусловлены22.

Первая функция (description) связана с опи-
санием существующего права, поскольку право 
рассматривается с позиций de lege lata23. Док-
трина осуществляет нейтральное описание 
действующего законодательства и практику его 
применения в целях систематизации источни-
ков права, выстраивания стройной, понятной и 
удобной для восприятия системы правовых зна-
ний. Иеремия Бентам определял такое система-
тическое описание существующего права как 
«пояснительную юриспруденцию» (expository 
jurisprudence)24. Именно доктрина формирует 
систему правовых категорий и концепций, а 
также определяет их границы и содержание, 
тем самым создавая терминологический аппа-
рат для юридической дискуссии25.

Как указывает Ян Смитс, именно доктрина 
создает правовую реальность. Если физические 
знания передаются посредством математиче-
ских формул, то правовые знания транслируют-
ся через доктрину. Благодаря доктрине право 
становится определенным и предсказуемым, 
поскольку именно доктрина создает условия, 
чтобы аналогичные споры разрешались анало-
гичным образом26.

17 См.: Lamond Cf. G. Analogical Reasoning in the Common Law // Oxford Journal of Legal Studies. 2014. № 34. 
567–581.

18 См.: Weinrib E. J. Legal formalism // A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory / ed. D. Patterson. 
2nd ed., Oxford : Wiley-Blackwell, 2010. 327–335 ; Smits J. M. What is Legal Doctrine?

19 Smits J. M. What is Legal Doctrine?
20 Нерсесянц В. С. Указ. соч. С. 382–383.
21 Зайцев О. В. Указ. соч. С. 111–117 ; Пряхина Т. М. Указ. соч.
22 Smits J. M. What is Legal Doctrine?
23 Tiller E. H., Cross F. B. What is legal doctrine? // Northwestern University Law Review. 2006. № 100. P. 517.
24 Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation / ed. J. H. Burns, H. L. A. Hart). Oxford : 

Clarendon Press, 1970. Ch. XVII, 21.
25 Goldberg J. C. P. Introduction: Pragmatism and Private Law // Harvard Law Review. 2012. № 125. P. 1640–1650.
26 Smits J. M. What is Legal Doctrine?
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Предписание (prescription) выступает в каче-
стве второй функции правовой доктрины. Роль 
доктрины не ограничивается лишь описанием 
существующего права, поскольку она направ-
лена на выработку предложений по совершен-
ствованию действующего законодательства и 
практики его применения (de lege ferenda). Од-
нако любая новелла должна быть в гармонии с 
устоявшейся законодательной реальностью и 
сложившейся правоприменительной практикой.

Наконец, третьей функцией правовой док-
трины является обоснование и даже оправдание 
(justification) действующего права. Как отмечает 
Ян Смитс, в данном аспекте право рассматрива-
ется с позиций внутренней перспективы, как са-
модостаточная система. Право обосновано уже 
в силу своего системного и последовательного 
характера27. Законодательная или правоприме-
нительная новелла получает свое обоснование 
в силу того, что гармонично связана с системой 
правовых принципов, понятий и концепций, 
выработанных доктриной. Таким образом, пра-
вовая доктрина легитимизирует новеллу, если 
она вписывается в систему, принятую и исполь-
зуемую юридическим сообществом28.

В литературе отмечается, что «классиче-
ский» доктринальный подход к праву активно 
критикуется в современной науке. Он обознача-
ется в качестве «провинциального» с позиций 
транснациональной перспективы, «узкого» с 
позиций междисциплинарной перспективы и 
старомодного с позиций творческой, креатив-
ной перспективы. Однако, как справедливо 
утверждает Ян Смитс, подобная критика может 
быть легко опровергнута, если приложить до-
статочные методологические усилия, поскольку 
любой альтернативный взгляд на право (эконо-
мический, социологический, бихевиористский 
подходы и др.) невозможен без «классиче-
ского» доктринального понимания существую-
щего права и использования доктринальной 
аргументации для обоснования предложенных 
новелл29.

В этой связи заслуживает внимания позиция 
О. В. Зайцева, указывающего на необходимость 

унификации смыслового значения понятия 
«правовая доктрина» по причине сближения 
правовых инструментов романо-германской 
правовой семьи и правовой системы стран 
общего права. По мнению автора, при модер-
низации доктрины гражданского права необ-
ходимо учитывать, что в настоящее время юри-
сты утрачивают исключительную связь с той 
или иной конкретной правовой системой30. На 
то, что правовая доктрина децентрализована и 
не ограничивается национальными границами, 
указывает и А. Н. Чашин31.

Современная цивилистическая доктрина 
становится все более «транснациональной», 
учитывающей глобальные тенденции по гармо-
низации и унификации в сфере частного права. 
В ней все более изживается отмеченный Яном 
Смитсом «провинциализм», что было, в част-
ности, продемонстрировано в ходе реформы 
российского гражданского законодательства.

Указание О. В. Зайцевым на утрату юристами 
исключительной связи с конкретной правовой 
системой может быть образно охарактеризова-
но как «утрата родовых корней», что свидетель-
ствует о влиянии постмодерна на цивилистику. 
Для модерна характерно то, что реальность 
стабильна, целостна и неизменна. Истина уни-
версальна и объективна. В мире постмодерна 
реальность становится изменчивой и случай-
ной, а истина плюралистична и вырабатывается 
в ходе дискурсивной  практики32.

Метафоры «утраты корней», «потери стерж- 
ня» связаны с постмодернистским философ-
ским концептом «ризомы» (фр. rhizome — 
«корневище»). Данный философский концепт 
был предложен Жилем Делезом и Пьером-
Феликсом Гваттари, образно раскрыт авторами 
через его связь с ботаникой: «Ризома как под-
земный отросток абсолютно отлична от корней 
и корешков. Луковицы, клубни — это ризомы. 
Во всех других отношениях растения с корнем 
или корешками могут быть ризоморфны»33. Та-
ким образом, древовидной корневой структуре 
противопоставляется «сеть без ствола», как, 
например, корневище имбиря или грибница.

27 Smits J. M. What is Legal Doctrine? P. 212.
28 Smits J. M. What is Legal Doctrine? P. 215.
29 Smits J. M. What is Legal Doctrine? P. 217.
30 Зайцев О. В. Указ. соч. С. 111–117.
31 Чашин А. Н. Правовая доктрина: ипостаси и ризомность // Евразийская адвокатура. 2019. № 2 (39). С. 92–96.
32 См.: Волков В. Н. Постмодерн и его основные характеристики // Культурное наследие России. 2014. 

№ 2. С. 3–8.
33 Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург, 2010. С. 11.
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Как указывает А. С. Плахов, метафоре корня 
как единого стержня противопоставлена мета-
фора ризомы, задающая ее ацентричность и 
противоположность статичным и замкнутым 
линейным структурам с жесткой центрально-
осевой ориентацией (древовидная структура). 
Ризоматическая трансструктура живет в своих 
отростках, сочленениях, порах. Она принци-
пиально нелинейна и изменчива, она дышит 
и разветвляется. Несмотря на противопостав-
ление «древовидным» структурам, ризома 
способна их включать в себя, поскольку они не 
изменяют ее природы. Ризома как бы надстраи-
вается над ними. По мнению автора, ризома 
является методологическим концептом, кото-
рый направлен не на описание объекта, а на 
его структуризацию, определение способа его 
организации. Поэтому концепт ризомы может 
быть использован как для гибкой организации 
междисциплинарных исследований, так и для 
закрепления их результатов34.

Рассмотренный постмодернистский фило-
софский концепт имеет непосредственное 
отношение к осмыслению эволюционного раз-
вития цивилистической доктрины, поскольку 
современная цивилистическая доктрина дей-
ствительно может быть раскрыта через пост-
модернистский концепт ризомы.

В ризоме любая точка может быть присоеди-
нена к любой другой, что отличается от порядка 
дерева, у нее отсутствует стержень, ее корешки 
могут прорастать, ветвясь в любом направле-
нии, и неожиданно исчезать. Быть ризоморф-
ным — значит порождать стебли и волокна, 
которые кажутся корнями или соединяются с 
ними, проникая в ствол с риском быть задей-
ствованными в новых странных формах35.

Современная цивилистическая доктрина 
ризоморфна, ее корешки прорастают и спле-
таются с другими ризомами, черпая материал 
для своего развития из правоприменительной 
практики, иностранного опыта и междисципли-
нарных исследований. В результате российская 

цивилистическая доктрина становится все бо-
лее интернациональной, междисциплинарной 
и креативной. Так, применительно к креатив-
ности и междисциплинарности современной 
цивилистической доктрины можно указать на 
то, что она успешно отвечает на те вызовы, ко-
торые были порождены новой технологической 
революцией, что позволяет говорить о наличии 
феномена технодетерминизма в цивилистике36.

Вызывает интерес то, что в российской юри-
дической литературе уже набирает обороты 
постмодернистский дискурс. Так, по мнению 
Е. Н. Ярковой, в постмодернизме рождается 
новое понимание истины как социально и кон-
текстуально сконструированного рассуждения, 
а также новое понятие правосудия как творче-
ского правосудия активного общества, которое 
основывается на переформулировке формаль-
ных категорий, их превращении в функцио-
нальные категории. Наконец, появляется новое 
понятие права — «живое право». В его рамках 
складывается новое ви́дение юридической тео-
рии: как дискурса, описывающего, интерпрети-
рующего и одновременно реконструирующего 
мир37.

Как указывает В. В. Лазарев, постмодер-
низация правового мышления связывается с 
преодолением формально-догматического 
метода мышления, поскольку право объявля-
ется открытой, динамичной, постоянно обнов-
ляемой системой, а ее понятия — постоянно 
трансформирующимися, наполняемыми но-
вым содержанием. По мнению автора, необ-
ходимо обеспечить проведение в жизнь идеи 
децентрированного (ризомного) права взамен 
иерархического, что даст в итоге разветвлен-
ную, многомерную сеть — ризому, состоящую 
из множества случайно и локально развиваю-
щихся элементов. Это приведет к децентрации 
сознания законодателей и правоприменителей, 
освободив их от установок, заданных интере-
сами господствующих социальных слоев и 
групп38.

34 Плахов А. С. Границы дисциплинарного описания науки: ризоматический подход // Epistemology & 
Philosophy of Science. 2014. № 4 (42). С. 143–154.

35 Синельникова Л. Н. Ризома и дискурс интермедиальности // Вестник РУДН. Серия «Лингвистика». 2017. 
№ 4. С. 805–821.

36 Богданов Д. Е. Технодетерминизм в частном праве: влияние биопринтинга на развитие концепции за-
щиты права на цифровой образ // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. № 50. 
С. 678–704.

37 Яркова Е. Н. История и методология юридической науки : учеб. пособие. Тюмень, 2012. С. 254, 256.
38 Лазарев В. В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн // Журнал российского права. 2016. 

№ 8. С. 15–28.
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В результате такого постмодернистского дис-
курса меняется конфигурация самого частного 
права. Оно уже предстает не в качестве Corpus 
Juris Civilis или выбитых на камне скрижалей 
строгих позитивистских установок, но в каче-
стве гибкого и постоянно эволюционирующего 
феномена. Как отмечает А. Н. Чашин, в отличие 
от древовидной системы, модель ризомы не 
имеет единого корня, стержня, она пронизы-
вает бытие во многих местах39. Автор приводит 
позиции иностранных ученых, указывающих на 
то, что объяснительной метафорой для права 
становится не пирамида или система, а сеть40. 
Ризомное право проявляется в таких «непред-
намеренных источниках»41, как правовая док-
трина, обычай и прецедент42.

Следует в этой связи отметить, что ризо-
морфность современного цивилистического 
дискурса обусловлена тем, что правовая док-
трина и правоприменительная практика ока-
зывают друг на друга все более значительное 
взаимное влияние. Правовая доктрина высту-
пает в качестве идейной, теоретической осно-
вы эволюции правоприменительной практики, 
одновременно правовые позиции судов могут 
стать триггером для развития доктрины и зако-
нодательства.

В результате симбиоз правовой доктрины и 
правовых позиций судов порождает феномен 
судебной доктрины в сфере российского част-
ного права. В российском праве отсутствует 
легальное определение судебной доктрины, 
однако данная категория используется в актах 
высших судов. Так, в одном из постановлений 
Конституционного Суда РФ указывается на 

то, что только законодательными средствами 
решить правовую проблему не всегда возмож-
но, что обусловливает особую роль судебных 
доктрин. Поэтому в России толкование закона 
высшими судебными органами призвано ока-
зывать существенное воздействие на форми-
рование судебной практики43.

В современной литературе вопрос о сущ-
ности судебной доктрины является предметом 
оживленной научной дискуссии. Так, Е. В. Тари-
бо рассматривает судебную доктрину как гене-
ральную линию, универсальный принцип или 
подход, которым суд неуклонно следует, рас-
сматривая дела определенной категории. Ав-
тор отмечает, что судебная доктрина в странах 
прецедентного права формируется на основе 
множества судебных решений универсальных 
прецедентов (правовых позиций), которые вы-
ходят за рамки какого-то одного или нескольких 
судебных дел, вырастая в концептуальные под-
ходы к разрешению дел определенной катего-
рии44.

Судебная доктрина в англосаксонской науч-
ной литературе действительно рассматривается 
в качестве правила, выработанного на основе 
рассмотренных дел, обретшего самостоятель-
ное от них бытие и применяемого для разреше-
ния последующих споров без учета фактических 
обстоятельств, при которых оно первоначально 
возникло45. Таким образом, доктрина устанав-
ливает правила для разрешения дел в буду-
щем46. Некоторые авторы определяют судеб-
ные доктрины как правила принятия решений 
(Decision rules), сформулированные судами в це-
лях реализации конституционных принципов47.

39 См.: Чашин А. Н. Указ. соч. С. 92–96.
40 См. Garcia J. I. M. Del sistema a la red: la perspectiva del juez // Anuario de filosofia del derecho. 2016. XXXII. P. 431–

450 ; De Sanctis F. M. La voce antica del diritto oltre-moderno // Rivista di filosofia del dritto. 2015. № 1. P. 75–88.
41 Barberis M. Da che parte sta il formalismo? Fra ermeneutica e realismo giuridico // Rivista di filosofia del 

diritto. 2015. № 2. P. 107–118.
42 См.: Чашин А. Н. Указ. соч. С. 94.
43 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.01.2017 № 1-П «По делу о разрешении вопроса о воз-

можности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европей-
ского Суда по правам человека от 31.07.2014 по делу “ОАО ‘Нефтяная компания «ЮКОС»’ против Рос-
сии” в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

44 Тарибо Е. В. Судебно-конституционная доктрина «факультативности налоговых льгот»: пределы приме-
нения // Журнал конституционного правосудия. 2013. № 2. С. 10–17.

45 Lackland H., Bloom Jr. Methods of Interpretation: How the Supreme Court Reads the Constitution. Oxford 
University Press, 2009. P. 205, 257, 350.

46 Tiller E. H., Cross F. B. What is Legal Doctrine? (May 16, 2005) // URL: https://ssrn.com/abstract=730284 ; 
URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.730284.

47 Denning B. P., Kent M. B. Judicial Doctrine as Risk Regulation // Tennessee Law Review. 2015. Vol. 82. № 2. 
URL: https://ssrn.com/abstract=2401704.
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По мнению Ю. Э. Ибрагимовой, судебная 
доктрина — это основанная на правовой док-
трине, развиваемая судом, существующая не-
зависимо от законодательного закрепления, 
но не противоречащая действующему законо-
дательству совокупность идей, нашедших отра-
жение в судебных решениях, предоставляющая 
суду ориентиры при разрешении дел, предпо-
лагающих судебное усмотрение и восполнение 
пробелов в законодательстве, обогащающая 
правовую доктрину48.

Позиция автора о взаимосвязи правовой и 
судебной доктрины логически вытекает из тези-
сов Х. И. Гаджиева, считающего, что правовая 
доктрина в судебной практике приобретает 
новый смысл, поскольку в процессе правопри-
менительной деятельности она преобразуется 
в инструмент правового метода решения задач 
судебной практики. Стабильность судебной 
доктрины зависит как от стабильности законо-
дательства и теоретических разработок, влияю-
щих на образование общих доктрин права, так 
и от следования предыдущим решениям при 
аналогичных фактах дела. В этой связи автор 
положительно высказывается об англосаксон-
ской доктрине Stare Decisis, связанной с обя-
зательностью следования ранее вынесенным 
прецедентным решениям49.

В отношении указанной судебной доктрины 
Верховный суд США неоднократно давал поло-
жительную оценку, отмечая, что она обладает 
«фундаментальным значением для верховен-
ства права»50 и способствует «беспристраст-
ному, предсказуемому и последовательному 
развитию правовых принципов»51.

В научной литературе имеются многочис-
ленные комплиментарные высказывания в 

отношении доктрины Stare Decisis. По мнению 
Дэниела Фарбера, только следуя аргументации 
прежних решений, суды смогут обеспечить себе 
руководство на будущее. Альтернативой этому 
будет серия несвязанных решений по конкрет-
ным делам52. Рассматриваемая доктрина на-
правлена на поддержание оправданного обще-
ственного доверия к сложившемуся правовому 
регулированию отношений53.

Одновременно доктрина Stare Decisis вос-
принимается с изрядной долей скепсиса. 
Например, Рэнди Козел указывает, что есть 
ирония в том, что символом стабильности су-
дебной системы является доктрина, основанная 
на выборе суда придерживаться прецедента, 
несмотря на подозрения в его ошибочности54.

Многие авторы рассматривают доктрину 
Stare Decisis как своеобразную «серую зону», 
сферу неопределенности при вынесении су-
дебных решения. В литературе отмечается, 
что Stare Decisis не вполне корректно рассма-
тривать в качестве правовой доктрины обяза-
тельности прецедента, поскольку зачастую она 
служит средством манипуляции и прикрытия 
политических аргументов55.

Так, Верховный суд США в одном из своих 
решений указал, что его предшествующие 
прецеденты не священны, поэтому они могут 
быть отвергнуты, когда это будет необходимо и 
уместно56. В другом решении указывалось, что 
данная доктрина является гибким инструмен-
том57.

«Классический» доктринальный подход 
в США был атакован в первой половине XX в. 
представителями так называемого «реализма» 
и «критических юридических исследований». 
Реалисты указывали, что традиционный док-

48 Ибрагимова Ю. Э. Роль судебных доктрин в практике арбитражных судов // Журнал российского права. 
2020. № 4. С. 172–185.

49 Гаджиев Х. И. Указ. соч. С. 14–27.
50 Welch v. Tex. Dep’t of Highways & Pub. Transp., 483 U.S. 468, 491 (1987).
51 Payne v. Tennessee, 501 U.S. 808, 821 (1991).
52 Farber D. A. The Rule of Law and the Law of Precedents // 90 Minn. L. Rev. 1173, 1171 (2006).
53 См.: Toward Neutral Principles of Stare Decisis in Tort Law / V. E. Schwartz [et al.] // 58 S. C. L. Rev. 317, 

321 (2006) ; Stephens P. J. The New Retroactivity Doctrine: Equality, Reliance and Stare Decisis // 48 Syracuse 
l. Rev. 1515, 1561 (1998).

54 Kozel R. J. Stare Decisis as Judicial Doctrine // 67 Wash. & Lee L. Rev. 411 (2010). URL: https://scholarship.law.
nd.edu/law_faculty_scholarship/374.

55 См.: Fisch J. E. The Implications of Transition Theory for Stare Decisis // 13 J. Contemp. Legal issues 93, 
91 (2003) ; Kozel R. J. Op. cit.

56 Helving v. Hallock, 309 U.S. 106, 111 (1940). См. также: Patterson v. McLean Credit Union, 491 U.S. 164, 
171 (1989).

57 Planned Parenthood of Se. Pa. v. Casey, 505 U.S. 833, 851 (1992).
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тринальный подход пробует замаскировать 
истинные побудительные причины вынесения 
судебного решения.

Традиционная легальная модель вынесения 
судебных решений основана на схеме «мотиви-
рованных ответов на обоснованные доводы и 
аргументы». Вынесенное решение должно ос-
новываться на «нейтральных» правовых прин-
ципах и не зависеть от личных, политических 
или идеологических пристрастий судей58.

Именно данный тезис и был подвержен 
критике со стороны представителей реалисти-
ческого подхода к праву, утверждающих, что 
традиционные источники права, например 
доктрина, не определяют содержание судеб-
ного решения. Реалисты указывают на неопре-
деленность правовой терминологии, что созда-
ет условия для манипуляций при постановке 
решения. Таким образом, реалистический под-
ход к праву во многом основан на тезисе, что 
судья сначала определяет желаемое для себя 
решение спора, а потом манипулирует легаль-
ным инструментарием в целях обоснования и 
подтверждения своей позиции. В результате 
содержание вынесенного решения полностью 
зависит от политических или идеологических 
предпочтений судьи. Правовая или судебная 
доктрина становится простой ширмой для при-
крытия указанных предпочтений59.

Поэтому предпринимаются попытки адап-
тировать доктринальный подход к тезисам, 
выдвинутым «реалистами». Так, Рэнди Козел 
указывает на необходимость переосмысления 
доктрины Stare Decisis в целях ее преобразова-
ния в теоретически последовательную и обосно-
ванную судебную доктрину, основывающуюся 
на учете интересов доверия и защиты легальных 
ожиданий60. По сути, подразумевается, что цен-
ность последовательности и предсказуемости 
судебной практики должна перевешивать поли-
тические и идеологические аргументы.

Отмеченный кризис, который переживает 
судебная доктрина и академическая наука в 
США, обусловлен спецификой их правовой 
системы, в которой суды являются творцами 

права. Для научной школы «реализма» в США 
были созданы тепличные условия, которые 
позволили им потеснить классическую право-
вую доктрину и создать вакуум в юридической 
науке, который был заполнен рассмотрением 
правовых вопросов с позиций исключительно 
внешней перспективы, правовой политики и 
поведенческих моделей.

В литературе указывается, что континен-
тальная правовая доктрина пока избежала 
такой печальной судьбы. Например, в Герма-
нии классическая «юриспруденция понятий» 
эволюционировала в «юриспруденцию инте-
ресов», после чего продолжила свое развитие, 
став «юриспруденцией ценностей». Правовая 
доктрина стала менее дескриптивной и позити-
вистской, однако осталась автономной сферой 
знания со своими собственными ценностями, 
методами и целями. Это означает, что право в 
континентальной доктрине рассматривается с 
позиций внутренней перспективы61.

Можно утверждать, что идейное ядро кон-
тинентальной правовой доктрины осталось 
неприкосновенным. Ризоморфный характер 
современной правовой доктрины не означает, 
что она должна быть рыхлым образованием, 
некритично вмещающим в себя новые смыслы. 
В этой связи представляет интерес подход Имре 
Лакатоса к решению проблем методологии 
научного знания. В соответствии с его концеп-
цией предметом оценки должна быть не изо-
лированная теория или совокупность теорий, а 
исследовательская программа. Исследователь-
ская программа включает в себя конвенцио-
нально принятое, неопровержимое «твердое 
ядро» и позитивную эвристику, которая опре-
деляет проблемы для исследования и форми-
рует защитный пояс вспомогательных гипотез62. 
Таким образом, защитный пояс принимает на 
себя удар от опровергающих фактов и противо-
положных теорий. Под их воздействием может 
меняться защитный пояс, твердое ядро оста-
ется неизменным, за исключением ситуаций 
коренного преобразования или возникновения 
новой исследовательской программы63.

58 Shapiro D. L. In Defense of Judicial Candor // 100 Harvard Law Review, 731, 731 (1987) ; Johnson P. Do You 
Sincerely Want To Be Radical? // 36 Stanford Law Review, 247, 251 (1984).

59 См.: Tiller E. H., Cross F. B. Op. cit.
60 Kozel R. J. Op. cit.
61 См.: Grechenig K., Gelter M. Op. cit. P. 295–360.
62 Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки / пер. с англ. И. Н. Веселов-

ского, А. Л. Никифорова, В. Н. Поруса. М. : Академический проект ; Трикста, 2008. 475 с.
63 Плахов А. С. Указ. соч. С. 143–154.
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Опыт ушедшего XX в. показал, что «твердое 
ядро» российской цивилистической доктрины 
было затронуто в силу корректировки ее ис-
следовательской программы, но она все равно 
смогла преодолеть фундаментальные вызовы, 
обусловленные сменой общественно-экономи-
ческих формаций в 1917 и 1991 гг. Основной 
удар был принят защитным поясом вспомога-
тельных гипотез.

В этой связи необходимо вновь вернуться к 
вопросу о взаимосвязи судебной и правовой 
доктрины. Как полагает Ю. Э. Ибрагимова, су-
дебные доктрины являются связующим функ-
циональным звеном между общими правовы-
ми доктринами (как результатами мышления in 
abstracto) и правоприменительной практикой 
(складывающейся in concreto), выполняющи-
ми функции концептуализации эмпирического 
опыта в праве64.

Следует согласиться с данной позицией, 
поскольку она отражает диалектическое един-
ство правовой и судебной доктрины, которое 
выражается в практической отработке выра-
ботанной правовой доктриной вспомогатель-
ной гипотезы. Правовая доктрина формули-
рует теоретический базис для формирования 
судебной доктрины, которая, в свою очередь, 
может стать основой для возникновения новой 
вспомогательной гипотезы в правовой док-
трине. Как отмечает Х. И. Гаджиев, достоин-
ства, совершенство доктрины проверяются на 
практике, которая при необходимости изменяет 
ее, отказывается от нее либо создает новую65. 
Однако коррекции со стороны судебной док-
трины может быть подвергнута только вспомо-
гательная гипотеза, но не идейное «твердое» 
ядро цивилистической доктрины. Даже законо-
датель обладает ограниченной возможностью 
по изменению исследовательской программы 
и коррекции «твердого ядра» цивилистической 
доктрины.

Строение частного права объективно, его 
схема задана «твердым ядром» исследователь-
ской программы цивилистической доктрины. 

Цивилистическая доктрина одновременно 
выступает как самодостаточная система, обос-
нованная в силу своего последовательного ха-
рактера, и как ризоморфный феномен, откры-
тый для получения новых данных из внешних 
источников. Доктрина не только описывает 
существующее право, в своей исследователь-
ской программе она формирует совокупность 
вспомогательных гипотез, определяющих век-
торы в развитии частного права. Источником 
для таких вспомогательных гипотез может быть 
судебная доктрина, поскольку правовая док-
трина способна легитимизировать, обосновать 
и оправдать выработанную судебной практикой 
новеллу, включив ее в свою сферу.

Вопрос о формировании судебных доктрин 
неразрывно связан с проблемой так называе-
мого «судейского активизма»66 и судебного 
правотворчества. Считается, что «судейский 
активизм» является прерогативой англосак-
сонской прецедентной правовой традиции 
(common law), в которой суд выступает в каче-
стве «творца» права. Однако и в странах, отно-
сящихся к сфере common law, продолжается 
дискуссия в отношении установления преде-
лов реализации судом своей правотворческой 
функции67.

В континентальной правовой системе тради-
ционно «судейский активизм» воспринимается 
негативно, поскольку он противоречит осново-
полагающим юридическим установкам эпохи 
Просвещения (модерн), что источником права 
должна быть законодательная, а не судебная 
власть. Например, можно указать на знамени-
тый тезис Монтескье, что судья должен быть 
простым глашатаем закона68.

Однако на смену эпохе модерна уже давно 
пришел постмодерн, прецедент становится 
источником права и для континентальной пра-
вовой системы. Наиболее рельефно этот тезис 
можно проиллюстрировать на примере практи-
ки европейских «наднациональных» судов, ос-
нованной на «неписаном» праве, обозначенном 
в качестве «общей конституционной традиции», 

64 Ибрагимова Ю. Э. Указ. соч. С. 172–185.
65 Гаджиев Х. И. Указ. соч. С. 14–27.
66 См.: Kmiec K. The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism” // California Law Review. 2004. № 92. 

P. 1441, 1451.
67 См.: Judicial Activism in Common Law Supreme Courts / ed. Brice Dickson. OUP, 2007.
68 Arnull A. M. Judicial Activism and the Court of Justice: How Should Academics Respond? : Maastricht Faculty 

of Law Working Paper (January 17, 2012). № 2012-3 // URL: https://ssrn.com/abstract=1986817 ; URL: http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.1986817.
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которое стало источником для формирования 
обязательных правовых позиций суда ЕС69.

Представляет интерес практика Европей-
ского Суда Справедливости (Court of Justice of 
the European Union), основанная на «неписа-
ном» праве, обозначенном как общие принци-
пы гражданского права (the general principles 
of civil law), которые стали рассматриваться в 
качестве источника европейского гражданского 
права70. В литературе отмечается, что данные 
основополагающие принципы уже существо-
вали, прежде чем Суд к ним обратился71. Осно-
вополагающие принципы в данных ситуациях 
реализовывали три классические функции «не-
писаного» преторского или судейского (judge-
made) права: толкования (интерпретация — 
interpretation) — secundum legem; заполнения 
пробелов (gap-filling) — praeter legem, а также 
корректировки — contra legem72.

Ральф Пошер в этой связи отмечает, что уже 
древнеримские юристы выделяли судебные 
решения secundum legem (в соответствии с 
законом), praeter legem (за пределами закона) 
и contra legem (вопреки закону)73. Так, древне-
римский юрист Эмилий Папиниан утверждал, 
что преторское право было введено для толко-
вания, дополнения или исправления цивиль-
ного права в целях общественной пользы 
(D. 1.1.7), поскольку оно «является живым голо-
сом цивильного права» (D. 1.1.8)74.

М. Хесселинк в своей работе указывает на 
позицию немецкого цивилиста Ф. Виакера, 
сформулировавшего функции добросовест-
ности (ст. 242 ГГУ) по аналогии с указанными 

Папинианом функциями преторского права. 
Подобная классификация функций добро-
совестности (интерпретация, дополнение и 
исправление) известна в Италии, Нидерландах 
и Бельгии, прослеживается в доктринах Греции 
и Португалии. М. Хесселинк отмечает, что рас-
смотренная триада функций добросовестности 
может быть отнесена к правовому «общеевро-
пейскому ядру» (European common core)75. 
В литературе также была высказана позиция, 
что трихотомия функций добросовестности 
Ф. Виакера может быть использована для при-
менения Принципов международных коммер-
ческих договоров УНИДРУА и Конвенции ООН о 
международной купле-продаже товаров76.

По мнению М. Хесселинка, добросовест-
ность не является основной нормой как дого-
ворного права, так и частного права в целом, 
поскольку вообще не является нормой — это 
глашатай, через которого говорят новые пра-
вила, или колыбель, в которой они рождаются. 
Применяя добросовестность, судьи создают 
новые правила поведения, уточняющие, допол-
няющие или исправляющие нормы писаного 
права. Эмансипация судей произошла под по-
кровом добросовестности и справедливости. 
Судья как творец новых правил, дополняющих 
или исправляющих закон, вышел на сцену под 
маской добросовестности. Вместо традицион-
ного «бегства в общие оговорки» (Die Flucht in 
die Generalklauseln) в наступившую эпоху пост-
модерна пришло время признать, что в дея-
тельности судьи нет ничего постыдного и он 
может сорвать с себя маску. В результате автор 

69 Исполинов А. С. Эволюция практики Суда Европейского Союза в сфере прав человека (1952–2009) // 
Вестник Московского университета. Серия 11, Право. 2013. № 4. С. 80–91.

70 Например, к общим принципам гражданского права относятся: добросовестность, недопустимость 
несправедливого обогащения, удовлетворительный баланс интересов, справедливое распределе-
ние рисков. См.: Hesselink M. W. The General Principles of Civil Law: their Nature, Roles and Legitimacy // 
Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series № 2011-14. URL: http://ssrn.com/
abstract=1932146 ; Hartkamp A. S. The effect of the EC Treaty in Private law: on direct and indirect horizontal 
effect of Primary Community Law // European Review of Private Law. 2010. Vol. 18. P. 527–548.

71 См.: Hesselink M. W. The General Principles of Civil Law: their Nature, Roles and Legitimacy.
72 См.: Tridimas T. The General Principles of EU Law. Second ed. Oxford, 2006. P. 19.
73 Poscher R. The Hermeneutical Character of Legal Construction // Law’s Hermeneutics: Other Investigations / 

eds. S. Glanert, F. Girard. London : Routledge, 2017. P. 207–228. URL: https://ssrn.com/abstract=2696486.
74 Салтыков К. Г. Интерпретационная вариативность терминологии римского права // Юридическая на-

ука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34). С. 49–54.
75 Hesselink M. W. The Concept of Good Faith // Towards a European civil code / eds. A. S. Hartkamp, 

M. W. Hesselink [et al.]. 4th rev. and exp. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2010. P. 619–649. 
URL: https://ssrn.com/abstract=1762630.

76 См.: Schlechtriem P. Good Faith in German Law and in International Uniform Law // Centro di studi e ricerche 
di diritto comparato e straniero / Dir. da M. J. Bonell. Saggi, conferenze e seminari. 24. Roma, 1997. P. 8.



Том 74 № 11 (180) ноябрь 2021 113LEX RUSSICA

богданов Д. е. 
Постмодерн в российском частном праве: взаимодействие правовой и судебной доктрины

формулирует альтернативный взгляд в отно-
шении добросовестности, рассматривая ее как 
пустой концепт, указывающий лишь на пред-
полагаемые слабые места в правовой системе, 
которые должны быть устранены судами путем 
формулирования соответствующих дополнений 
и исправлений. При этом такие слабые места 
могут быть устранены и без ссылки на добросо-
вестность. По своему содержанию добросовест-
ность аналогична римскому преторскому праву 
(ius honorarium)77.

Таким образом, М. Хесселинк попал в свое-
образный порочный круг. С одной стороны, он 
отрицает самостоятельное значение добросо-
вестности, рассматривая ее в качестве простой 
ширмы для «судейского активизма», новой, 
постмодернистской ипостаси преторского пра-
ва (ius honorarium). С другой стороны, во мно-
гих своих работах он признает основополагаю-
щее значение добросовестности в эволюции 
цивилистической доктрины.

Например, в более поздней работе, посвя-
щенной «пост-приватному» праву, М. Хессе-
линк указывает на «устоявшийся миф», соглас-
но которому сущность частного права сводится 
к формальному пониманию автономии, сво-
боды договора и корректирующей справед-
ливости. Однако этот миф даже отдаленно не 
соответствует современному состоянию граж-
данского права на континенте, поскольку оно 
социализировалось на протяжении всего два-
дцатого столетия. Указанная социализация 
частного права была основана на концепции 
добросовестности (Treu und Glauben) путем 
применения правила § 242 ГГУ78.

На тенденцию по социализации граждан-
ского права указывал еще в начале XX столетия 
Леон Дюги79. В российской науке данная тен-
денция подробно проанализирована в работах 
Е. В. Богданова80.

Так, именно на основе добросовестности 
были разработаны судебные доктрины кон-
валидации сделки, запрета на противоречи-
вое поведение (доктрина venire contra factum 
proprium), преддоговорной ответственности 
(culpa in contrahendo), обязанности по сотруд-
ничеству и т.д., которые впоследствии были 
имплементированы в кодексы европейских 
стран81. Получается, добросовестность стала 
той дверью, через которую в право проникла 
этика82.

В этой связи Р. Циммерман указывает на 
ре-материализацию (re-materialization) и эти-
ческий ренессанс в гражданском праве83. Эти-
ческий ренессанс основывается на «соедини-
тельном тезисе», согласно которому «понятию 
права должно быть дано определение, включа-
ющее в себя моральные элементы»84. В своей 
философско-правовой концепции Г. Радбрух 
поднял проблему «несправедливого права» и 
сформулировал тезис, согласно которому оче-
видно противоречащий естественному праву 
(lex naturalis) закон не является справедливым 
и обязательным к исполнению (Radbruchsche 
Formel)85.

По мнению В. Д. Зорькина, «с аксиологиче-
ской и онтологической точек зрения право, как 
норма свободы, выраженная в равенстве или 
справедливости, не тождественно закону. Пра-
во, как норма свободы, как масштаб равенства 

77 Hesselink M. W. The Concept of Good Faith.
78 Hesselink M. W. Post-Private Law? // Varieties of European Economic Law and Regulation, Liber Amicorum for 

H. Micklitz, K. P. Purnhagen, P. Rott (eds.) (September 4, 2014). P. 31–43 ; Centre for the Study of European 
Contract Law Working Paper Series № 2014-09, Amsterdam Law School Research Paper № 2014-48. 
URL: https://ssrn.com/abstract=2491525.

79 Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени Кодекса Наполеона / под ред. и с 
предисл. А. Г. Гойхбарга : пер. М. М. Сиверс. М. : Гос. изд-во, 1919. 110 с.

80 См., например: Богданов Е. В. Влияние научных взглядов Леона Дюги на развитие гражданского пра-
ва // Журнал российского права. 2008. № 6. С. 32–38.

81 Hesselink M. W. Post-Private Law?
82 Terre F., Simler P., Lequette Y. Droit civil // Les obligations. 6th ed. Paris, 1996. № 414.
83 Zimmerman R. Roman Law, Contemporary Law, European Law // The Civilian Tradition Today. Oxford University 

Press, 2011. P. 174.
84 Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму). М., 2011. С. 3–4.
85 Radbruch G. Gesetzliches Unrecht und uebergesetzliches Recht // Sueddeutsche Juristen-Zeitung. 1946. См. 

также: Серебренникова А. В. К 70-летию Нюрнбергского процесса: «формула Радбруха» (radbruchsche 
Formel) и опыт ее применения на практике после объединения Германии // Пробелы в российском 
законодательстве. 2016. № 7. С. 112–117.



Том 74 № 11 (180) ноябрь 2021114

LEX RUSSICA
ДИскуссИонная трИбуна 

PRO ET CONTRA

и справедливости в политическом обществе, яв-
ляется сущностным содержанием закона. Закон 
есть наиболее цивилизованная форма права. 
Право возводится в форму закона. Поэтому вер-
ховенство права и верховенство закона также 
не тождественные, хотя и взаимосвязанные 
понятия»86.

Такой подход к правопониманию позволяет 
обосновать феномен бытия основополагающих 
принципов права, выделяемых как европейски-
ми судами, так и Конституционным Судом РФ87. 
Однако если право имеет вне-законотворче-
ский и до-законотворческий характер, то что 
тогда является его источником, метаюридиче-
ским основанием?

Н. С. Бондарь считает, что «справедливость, 
равенство и свобода являются в этом смысле 
некой правовой (метаюридической) квинт-
эссенцией судебного конституционализма, так 
как именно эти категории воплощают в себе ос-
новополагающие начала доктринально-норма-
тивных решений Конституционного Суда РФ»88.

Указанная позиция заслуживает поддержки. 
Однако концепция справедливости в ее ари-
стотелианской трактовке изначально основана 
на идее равенства, как арифметического (фор-
мального), так и геометрического (в пропорци-
ях, право на справедливую долю)89. Поэтому, 
с учетом феномена этического ренессанса, в 
качестве метаюридических оснований (онто-
логических начал) гражданского права следует 
указать на справедливость, свободу и добро-
совестность. Представляя собой ценностное 
онтологическое ядро гражданского права, они 
одновременно выступают его конечными целя-
ми (альфа и омега гражданского права).

Данное правопонимание позволяет разру-
бить гордиев узел и выйти за пределы пороч-
ного круга, в который попал М. Хесселинк, по-
скольку добросовестность — это не «ширма для 

судейского активизма» или постмодернистская 
ипостась преторского права (ius honorarium), 
добросовестность выступает одним из онтоло-
гических начал гражданского права и одновре-
менно его конечной целью. Данный тезис сви-
детельствует о наличии права и за пределами 
текста закона. Добросовестность выступает в 
качестве портала для транслирования в циви-
листическую доктрину этических стандартов, 
что и обусловливает ее эволюцию. Этика — это 
не ширма, а сфера социального бытия. Задача 
судебной системы — транслировать социаль-
ные этические стандарты в правоприменитель-
ной практике.

Одновременно этический ренессанс способ-
ствует выработке новых судебных доктрин, что 
является проявлением преторского права (ius 
honorarium) в современных реалиях. Добро-
совестность выступает как начало и цель фор-
мирования такого постмодернистского претор-
ского права.

Сомнения М. Хесселинка могут быть раз-
решены на диалектической основе приме-
нением закона отрицания отрицания и «сня-
тием по Гегелю». Это позволяет объяснить 
качественное изменение системы («снятие») 
с одновременным сохранением прежнего ее 
состава и (или) формы. Диалектический закон 
отрицания отрицания выражается в развитии 
по спирали90. Как отмечал В. И. Свидерский, 
«суть же диалектического отрицания состоит 
в том, что новое состояние включает в себя в 
снятом, преобразованном виде положительное 
содержание предшествующего состояния»91. 
Таким образом, постмодернистская ризоморф-
ная судебная доктрина, развиваясь по спирали, 
сохраняет в себе положительное содержание 
преторского права.

В современной российской юридической на-
уке все большую поддержку начинает получать 

86 Зорькин В. Д. Ценностный подход в конституционном регулировании прав и свобод // Журнал россий-
ского права. 2008. № 12. С. 3–14.

87 См., например: Зорькин В. Д. Конституционный суд и развитие гражданского права // Российский судья. 
2012. № 3. С. 5–13 ; Гаджиев Г. А. Конституционные основы юридической ответственности и конститу-
ционно-правовая ответственность // Журнал российского права. 2014. № 1. С. 7–15.

88 Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. М. : Нор-
ма : Инфра-М, 2011. С. 233.

89 Englard I. Corrective and Distributive Justice: From Aristotle to Modern Times. Oxford University Press, 2009. 
256 p.

90 Жилин В. И. Диалектический закон отрицания отрицания: «cнятие» по Гегелю // Гуманитарный вектор. 
2017. № 1. С. 100–105.

91 Свидерский В. И. О современном понимании закона отрицания отрицания // Диалектика отрицания 
отрицания. М. : Политиздат, 1983. С. 59–71.
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«судейский активизм», связанный с судебным 
правотворчеством и формированием новых 
судебных доктрин. Конечно, высказывается и 
позиция contra, однако аргументы, как прави-
ло, ограничиваются традиционными формаль-
ными тезисами о том, что Россия относится к 
континентальной правовой семье, в которой 
источником права является принятый в установ-
ленном порядке нормативный правовой акт, а 
не судебный прецендент92.

Заслуживает внимания позиция В. В. Момо-
това, отстаивающего социологический подход в 
понимании права (учение о «живом праве»)93, 
основывающийся на тезисе, что составными 
элементами права являются не только право-
вые нормы, но и правоотношения, в которых 
эти нормы «живут». Как отмечает указанный 
автор, именно в судебных постановлениях наи-
более полно проявляется то, как та или иная 
норма права «живет» в обществе94. Таким обра-
зом, отстаивается тезис О. Эрлиха о необходи-
мости изучения права в его динамике, противо-
поставляемого статичному изучению права в 
традиционной юридической догматике95.

Другие российские авторы прямо признают 
нормативную природу актов высших судов. Так, 
М. Н. Марченко указывает на нормативный и 
общий прецедентный характер постановлений 
Конституционного Суда РФ и Пленумов Верхов-
ного Суда РФ. Акты по конкретным делам автор 
квалифицирует в качестве индивидуальных 
актов96.

Следует отметить, что судебный прецедент 
представляет собой решение, принятое по кон-
кретному делу и содержащее абстрактное пра-

вило (ratio decidenti), которое становится обя-
зательным для других судов при рассмотрении 
аналогичных дел97. Поэтому не вполне коррект-
ным представляется тезис М. Н. Марченко об 
«общем прецедентном характере» постанов-
лений пленумов Верховного Суда РФ, посколь-
ку они представляют собой свод абстрактных 
положений, непосредственно не связанных с 
рассмотрением конкретных споров98. Спорным 
является и вывод относительно квалификации 
решений Верховного Суда РФ лишь в качестве 
индивидуальных актов, поскольку судебная 
доктрина может быть сформулирована и на 
основе одного или нескольких решений (опре-
делений) Верховного Суда РФ.

В этой связи заслуживает внимания позиция 
советского ученого С. И. Вильнянского, считаю-
щего, что судебная практика — это «сложив-
шиеся при разрешении судами однородных 
конкретных дел правовые положения, которые 
возникают в результате единообразного и мно-
гократного применения норм к отношениям, не 
урегулированным с исчерпывающей ясностью 
или неполно урегулированным соответствую-
щим законом»99.

Тезис С. И. Вильнянского раскрывает сущ-
ность судебной доктрины и соответствует ее 
трактовке в англосаксонской научной литера-
туре, рассматривающей судебную доктрину в 
качестве правила, выработанного на основе 
уже рассмотренных дел, обретающего само-
стоятельное от них бытие и применяемого для 
разрешения последующих споров без учета 
фактических обстоятельств, при которых оно 
первоначально возникло100. Таким образом, 

92 См.: Василенко А. А. К вопросу о роли практики Высших судебных инстанций в системе источни-
ков современного отечественного гражданского права // Вопросы российской юстиции. 2019. № 1.  
 С. 154–163.

93 См.: Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. 2002. P. 340 ; Ehrlich E. The Sociology of Law // 
36 Harvard Law Review. 1922–1923. P. 141.

94 Момотов В. В. Роль судебной практики в правовой системе: российский опыт в мировом контексте // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 5 (66). С. 40–49.

95 См.: Антонов М. В. Путь и перспективы правового учения Ойгена Эрлиха // Право. Журнал Высшей 
школы экономики. 2012. № 4. С. 39–50.

96 Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское право. М. : Проспект, 2011. 512 с.
97 Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. М. : Норма, 2002. 176 с. ; Кросс Р. 

Прецедент в английском праве / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ф. М. Решетникова. М. : Юрид. 
лит-ра, 1985. 238 с.

98 См.: Момотов В. В. Указ. соч. С. 40–49.
99 Вильнянский С. И. Значение судебной практики в гражданском праве // Ученые труды ВИЮН. Вып. 9. 

М., 1947. С. 240.
100 Lackland H., Bloom Jr. Op. cit. P. 205, 257, 350.
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судебная доктрина устанавливает правила для 
разрешения споров в будущем101, формулирует 
правила принятия судебных решений102.

Можно утверждать, что судебная доктрина 
может быть сформирована на основе одно-
го или нескольких определений Верховного 
Суда РФ и транслироваться в качестве абстракт-
ного правила при рассмотрении новых споров. 
Судебная доктрина будет присутствовать там, 
где жизнь бьет ключом, где судебная практика 
(по сути преторское право), отражая эволюцию 
социальных отношений, выполняет сформу-
лированную Э. Папинианом, Ф. Виакером и 
М. Хесселинком триаду функций по интерпре-
тации, дополнению и исправлению права.

Например, Ю. Э. Ибрагимова отмечает, что 
в национальной судебной практике необходи-
мость предотвращения злоупотреблений и сле-
дование принципу добросовестности привели 
к появлению судебной доктрины эстоппеля103.

Действительно, указанная судебная доктри-
на первоначально формировалась на основе 
отдельных актов высших судов, которые руко-
водствовались абстрактным правилом о недо-
пустимости непоследовательного и противо-
речивого поведения104. Впоследствии судебная 
доктрина была имплементирована в ГК РФ в 
ходе законодательной реформы, что вырази-
лось в поправках в ст. 166, 431.1, 432, 450.1 
ГК РФ.

Помимо указанной, в российской правопри-
менительной практике было сформулировано 
множество судебных доктрин, направленных 
на реализацию функций преторского права по 
толкованию, дополнению и исправлению за-
кона. Такой судейский активизм, в частности, 
обусловлен наличием в тексте закона множе-
ства норм, содержащих оценочные понятия.

В качестве примера формирования судеб-
ной доктрины secundum legem, направленной 
на толкование закона и смысловое наполне-
ние оценочного понятия, представляет интерес 
толкование понятия «эквивалентный признак» 
(п. 3 ст. 1358 ГК РФ). В российской судебной 
практике была сформулирована правовая по-
зиция105, аналогичная так называемому троич-
ному тесту эквивалентности, активно исполь-
зуемому судами в США. По данному троичному 
тесту эквивалентности (Function/Way/Result) не-
обходимо установить, что техническое решение 
нарушителя реализует тождественную функцию 
аналогичным путем в целях получения того же 
результата106.

Имеется множество примеров реализации 
российскими судами функции praeter legem, 
направленной на дополнение действующего 
законодательства. Как отмечается в литературе, 
принимая решения praeter legem, суды после-
довательно придерживаются линии, выходя-
щей за рамки закона (за пределы закона)107. 
Однако, в отличие от решений contra legem, 
судебные решения praeter legem не противо-
речат закону, напротив, они делают только то, 
что «закон желал бы, но сам не может испол-
нить»108.

Действующее гражданское законодатель-
ство предусматривает легальные инструменты 
для дополнения закона и восполнения в нем 
пробелов, к которым относятся аналогия закона 
и аналогия права (ст. 6 ГК РФ). Так, при аналогии 
закона пробел в правовом регулировании об-
щественных отношений восполняется посред-
ством применения нормы, регулирующей сход-
ные отношения.

Как отмечается в научной литературе, про-
белы содержатся не в праве как таковом, а в 

101 Tiller E. H., Cross F. B. Op. cit.
102 Denning B. P., Kent M. B. Op. cit.
103 Ибрагимова Ю. Э. Указ. соч. С. 172–185.
104 См., например: п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судеб-

ной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» ; постановление Пре-
зидиума ВАС РФ от 13.12.2011 № 10473/11 по делу № А07-16356/2009 // СПС «КонсультантПлюс».

105 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 № С01-984/2016 по делу № А41-
70419/2014 ; определение Верховного Суда РФ от 29.05.2017 № 305-ЭС17-5360 по делу № А41-
70419/2014.

106 Graver Tank & Manufacturing Co v. Linde Air Products Co (1950).
107 Zeno-Zencovich V. Comparative Legal Systems: A Short and Illustrated Introduction (April 3, 2019) // Vol. 5 of 

“L’Unità del diritto” series — Roma Tre Law Department — Roma TrE-Press, 2019. ISBN: 978-88-32136-20-3. 
URL: https://ssrn.com/abstract=3367335.

108 Chambers R. A Course of Lectures on the English Law, 1767–1773, at 228–63 / ed. M. Th. Curley. Univ. of Wis. 
Press, 1986.



Том 74 № 11 (180) ноябрь 2021 117LEX RUSSICA

богданов Д. е. 
Постмодерн в российском частном праве: взаимодействие правовой и судебной доктрины

нормативном акте. Суд может преодолевать 
пробелы в конкретных спорах (ad hoc) посред-
ством применения аналогии закона, поэтому 
пробела в праве нет, пробел в праве является 
мнимым. При аналогии закона применяется не 
закон, а принципы и (или) нормы права, содер-
жащиеся в законе109.

Данный инструмент дополнения закона 
активно используется в современной право-
применительной практике, что также является 
проявлением «живого» преторского права. 
Примером аналогии закона является приме-
нение к спорным отношениям, связанным с 
принудительной лицензией (ст. 1239 ГК РФ), 
правила п. 1 ст. 445 ГК РФ, регулирующего по-
рядок заключения договора в обязательном 
порядке110.

Аналогия права связана с невозможностью 
аналогии закона, поэтому права и обязанности 
участников правоотношений определяются 
судом исходя из общих начал и смысла граж-
данского законодательства и требований доб-
росовестности, разумности и справедливости. 
Как отмечает в этой связи Мартин Хесселинк, 
при регулировании отношений, входящих в 
предмет гражданского права, целесообразнее 
переходить от регулирования с помощью норм 
к регулированию с помощью принципов111.

Одним из примеров названного регулиро-
вания с помощью принципов является раз-
работанная в российской правоприменитель-
ной практике судебная доктрина, связанная с 
дифференциацией конкурсных кредиторов в 
зависимости от их участия в образовании кон-
курсной массы112.

Вызывает интерес вопрос о допустимости в 
России судебной доктрины contra legem, пре-
торского «живого» права, направленного на 
исправление закона. Следует отметить, что в 

отечественной литературе многими авторами 
высказываются позиции contra в отношении 
самой возможности применения судебной док-
трины contra legem113.

Следует отметить, что необходимо диф-
ференцировать судейское усмотрение contra 
legem в части его противоречия с отдельной 
нормой закона или правовым принципом. 
Действительно, недопустима правопримени-
тельная практика, вступающая в конфликт с 
основополагающими принципами и началами 
гражданского права. С другой стороны, воз-
можно формирование судебной доктрины, 
направленной на регулирование с помощью 
принципов, при котором сверхимперативное 
применение справедливости или добросовест-
ности как начал гражданского права будет на-
правлено на исправление отдельной нормы 
позитивного закона. Так, Генри Смит квали-
фицирует справедливость в качестве «мета-
права», обеспечивающего компромисс между 
формализмом и контекстуализмом, обеспечи-
вающим верховенство права114.

В качестве примера формирования судеб-
ной доктрины contra legem, основанной на 
сверхимперативном применении справедливо-
сти, можно указать на практику, нивелирующую 
«некомпенсационную» модель возмещения 
потерь по правилам ст. 406.1 ГК РФ. Некомпен-
сационность соглашения о возмещении потерь 
обусловлена тем, что разработчики данной 
спорной новеллы сформулировали правило, 
что суд не может уменьшить размер возмеще-
ния потерь, за исключением случаев, когда до-
казано, что сторона умышленно содействовала 
увеличению размера таких потерь (п. 2 ст. 406.1 
ГК РФ).

Российский институт возмещения потерь в 
некоторой степени связан с англосаксонскими 

109 См.: Ершов В. В. Пробелы в праве: правовая природа и способы преодоления // Российское право-
судие. 2016. № 4 (120). С. 5–12 ; Николюкин С. В. К вопросу о применении судами аналогии закона при 
рассмотрении жилищных споров // Семейное и жилищное право. 2018. № 6. С. 45–48.

110 См.: п. 43 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

111 См.: Hesselink M. W. The Principles of European Contract Law: Some Choices Made by the Lando Commission // 
Global Jurist Fronties. 2001. Vol. 1. Is. 1. P. 11.

112 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 24.04.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

113 Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях «модернизации» правовой системы Рос-
сии. М. : Юстицинформ, 2013. 172 с.

114 Smith H. E. Equity as Meta-Law // Yale Law Journal, Forthcoming, Harvard Public Law Working Paper 
(October 15, 2020). № 20-33. URL: https://ssrn.com/abstract=3734662 ; URL: http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3734662.
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индемнити (imdemnity), являющимися компен-
сационными по своей природе115. В этой свя-
зи Верховный Суд РФ откорректировал contra 
legem неудачное правило ст. 406.1 ГК РФ, ука-
зав на компенсационный характер возмещения 
потерь116.

Усиление нача́л справедливости и добро-
совестности в современных гражданских коди-
фикациях является свидетельством рождения 
новой парадигмы гражданского права, граж-
данского права постмодерна. Как отмечается 
в иностранной литературе, теоретические 
модели, разработанные в период модерна и 
индустриальной эры, в настоящее время пе-
реживают свой кризис, поскольку они уже не 
могут охватить современные реалии, которые 
отмечены плюрализмом, культурной и эконо-
мической глобализацией, а также усложнением 
социальной структуры117. Указанные социаль-
ные вызовы и порождают в том числе необхо-
димость судебных доктрин, направленных на 
переосмысление и интерпретацию позитивного 
права, его дополнения и корректировки.

Все большее использование в современных 
кодификациях абстрактных (оценочных) поня-
тий делает правовую систему более открытой и 
гибкой по отношению к социальным реалиям и 

требованиям постмодерна118, поскольку позво-
ляет транслировать социальные ценности, цели 
и императивы в сферу регулирования граждан-
ских правоотношений. Значение и пределы 
оценочного понятия не высечены на камне, 
поэтому они могут меняться при их толковании, 
поскольку право всегда было комбинировани-
ем закона и юриспруденции119.

Живое бытие гражданскому праву обес-
печивает диалектическое единство правовой и 
судебной доктрины, каждая из которых реали-
зует свою функциональную триаду. Правовая 
доктрина не только описывает существующее 
право, но и предписывает необходимость его 
совершенствования, в том числе посредством 
формирования соответствующей судебной 
доктрины. Таким образом, судебная доктрина 
получает соответствующий научный субстрат 
(обоснование ex-ante) для последующей но-
веллизации правового регулирования обще-
ственных отношений путем интерпретации, 
дополнения и исправления позитивного права. 
Сформулированные судебной доктриной но-
веллы должны быть оправданны (обоснование 
ex-post), что служит толчком для дальнейшего 
развития правовой доктрины и ведет к новому 
витку эволюции «живого» права.
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Аннотация. Совершенствование правового регулирования семейных отношений сопряжено с поиском 
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Abstract. Improving the legal regulation of family relations involves the search and implementation of new social, 
organizational, legal and other measures to support the functioning of the traditional institution of the family. At 
the same time, family legislation does not always take into account modern trends in the life of society, which to 
a certain extent hinders the exercise and protection of family rights, as well as ensuring a fair balance of interests 
of participants in family and other relationships. In this sense, in some cases, higher courts react most effectively, 
taking into account even minor changes in social reality in a timely manner. 
The transformation of the family law in the context of changing social reality is based on two conceptual principles: 
firstly, the preservation of traditional family values of Russian society and, as a consequence, the reflection of 
such at the legislative level and in judicial practice, and secondly, legislative and law enforcement response to the 
latest social practices. These principles of transformation of family law complement each other, allowing us to 
take into account the public demands of various social groups.
The main directions of the modern transformation of family law, reflected in judicial practice, include the following. 
First, the expansion of the sphere of family law regulation of public relations is due to the complexity of the 
system of social relations. Second, it is the expansion of the system of intersectoral relations of family law, caused 
by the complexity of the legal regulation of public relations in general. Its consequences are a shift in emphasis in 
ensuring a fair balance of interests of participants in family and other legal relations, the strengthening of civil law 
principles in the regulation of family relations, giving traditional family law institutions new optional properties 
and purpose, including the penetration of public legal goals in the private legal field of family life. Third, it is to 
ensure gender balance in family relations at the law enforcement level.
Keywords: alimony obligations; balance of interests; marital legal relations; gender balance; civil law regulation; 
intersectoral relations of family law; legal relations of parents and children; family law; family legal relations; 
judicial practice.
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Введение

Изменяющаяся социальная реальность в значи-
тельной мере влияет на развитие внутрисемей-
ных связей, в том числе вследствие выполнения 
семьей ряда общественно значимых функций, 
прежде всего связанных с физическим и нрав-
ственно-духовным воспроизводством населе-
ния. Трансформация правового регулирования 
семейных отношений во многом сопряжена с 
пристальным вниманием государства к каче-
ственным условиям жизнедеятельности со-

временного общества. Поиск и эффективная 
реализация отличающегося новизной и отве-
чающего потребностям современного общества 
комплекса мер социального, экономического, 
политического, организационного и юридиче-
ского характера в целях поддержки функцио-
нирования традиционного института семьи 
становится одним из ключевых направлений 
государственной социальной политики Россий-
ской Федерации.

Поправки, внесенные в Конституцию Россий-
ской Федерации3, в очередной раз подчерки-

2 The research was carried out within the framework of the state task No. 075-00998-21-00 of 22 December 
2020 on the topic "Transformation of Russian law in the face of big challenges: Theoretical and applied 
foundations" (FSMW-2020-0030).

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования) // URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 04.07.2020)
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вают значимость государственной защиты се-
мьи, материнства, отцовства и детства, а также 
иллюстрируют значительное проникновение 
публичного интереса в сферу частной семейной 
жизни4. По справедливому мнению И. А. По-
кровского, «строение семьи и семейственных 
отношений затрагивает самые разнообразные 
интересы — интересы самих членов семьи, ин-
тересы различных общественных групп, инте-
ресы государства, наконец, интересы религии, 
церкви», и «все эти интересы перекрещиваются 
самым различным образом, создавая возмож-
ность разнообразных и зачастую очень острых 
конфликтов»5. Обеспечение справедливого 
баланса названных интересов есть главный 
вектор современной семейной политики, на-
правленной прежде всего на гарантирование 
социального благополучия семьи.

Например, столкновение частных и публич-
ных интересов находит новые проявления в 
детско-родительских отношениях. Субъекты 
семейных правоотношений уже сегодня стал-
киваются с некоторыми последствиями гене-
тической (биотехнологической) революции, 
которые выражаются не только в практике 
применения вспомогательных репродуктивных 
технологий, но и в значительной опасности от-
крывшейся возможности редактирования гено-
ма человеческого эмбриона, способной сделать 
общество будущего продуктом генетического 
программирования, поставив под угрозу суще-
ствование семьи как автономной малой соци-
альной группы. Традиционные нравственные 
проблемы переходят в иную плоскость: при 
сохранении актуальности вопроса о законо-
дательном разрешении или запрете абортов и 
недопустимости государственного вмешатель-
ства в частную сферу материнства все большую 
значимость приобретает вопрос об определе-
нии судьбы эмбрионов, полученных в рамках 
процедуры экстракорпорального оплодотворе-
ния.

Некоторым изменениям подвержены обще-
ственные представления о брачных отноше-
ниях. Однако правовая оценка значительного 
количества случаев расторжения браков и рас-
пространения фактических брачных отношений 
(сожительства) не является новой задачей для 

юридической науки. Поддерживая целесооб-
разность законодательного установления сво-
боды разводов, еще А. И. Покровский обращал 
внимание на то, что соответствующие статисти-
ческие данные «только раскрывают перед нами 
подлинные размеры уже существующей семей-
ной расшатанности», и призывал: «сочтите все 
брачные союзы, фактически расторгнутые, со-
чтите все незаконные сожительства — и только 
тогда вы получите подлинную картину семей-
ной жизни в каждом данном обществе», а 
«юридическая квалификация этих сожительств 
ни на йоту не может изменить реального поло-
жения дел»6.

Всё большую актуальность приобретает 
проблема обеспечения гендерного баланса в 
сфере семейных отношений, при этом недопу-
стимо игнорирование постепенного развития 
общества в сторону более равномерного рас-
пределения обязанностей мужчин и женщин 
в семье. Анализ законодательства и правопри-
менительной практики позволяет констатиро-
вать, что гендерные паттерны встречаются при 
рассмотрении споров об определении места 
жительства ребенка при раздельном прожива-
нии родителей, определении лиц, управомо-
ченных на взыскание алиментов или участие в 
применении вспомогательных репродуктивных 
технологий, и др.

Таким образом, российское законодатель-
ство исходит из необходимости укрепления 
социального института семьи, однако не всегда 
учитывает современные тенденции жизнедея-
тельности общества, что в определенной мере 
препятствует гарантированным осуществлению 
и защите семейных прав. В этом отношении 
наиболее эффективно реагируют вышестоящие 
суды, своевременно учитывающие обществен-
ные потребности и даже незначительные изме-
нения социальной реальности.

Основные направления современной 
трансформации семейного права 
в контексте правоприменительной практики

1. Расширение сферы семейно-правового регу-
лирования общественных отношений вслед-

4 В доктрине обосновывается, что частно-публичная проницаемость является новым ценностным свой-
ством права XXI века (см.: Синюков В. Н. Право XX и XXI веков: преемственность и новизна // Lex russica. 
2021. Т. 74. № 2. С. 19).

5 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М. : Статут, 2013. С. 163.
6 Покровский И. А. Указ. соч. С. 175–176.
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ствие усложнения системы социальных связей. 
В доктрине подчеркивается, что современная 
трансформация общества характеризуется 
важной особенностью, выражающейся в том, 
что действие различных детерминирующих 
ее факторов, как то: новая социальная струк-
тура общества, меняющиеся экономические 
реалии, новые интеграционные связи, права 
человека, прогресс юридической формы — осу-
ществляется сквозь призму ведущего интегри-
рующего начала технологического прогресса, 
вследствие чего возможно резюмировать, что 
динамику права определяют вопросы науки, 
техники и технологий7. Расширению сферы се-
мейно-правового регулирования общественных 
отношений в определенной мере способствует 
стремительное развитие новых медицинских 
технологий, прежде всего сопряженных с пре-
одолением проблемы деторождения, однако 
порождающих необходимость решения био-
этических проблем, связанных с обеспечением 
уважения человеческого достоинства.

Так, применение вспомогательных репро-
дуктивных технологий позволяет гражданам, 
для которых биологическое материнство или 
отцовство затруднены по медицинским пока-
заниям, реализовать естественную потребность 
в осуществлении родительской заботы. Ввиду 
этого, на первый взгляд непоследовательным 
может показаться законодательный подход, 
в соответствии с которым лица, состоящие в 
браке между собой и давшие свое согласие в 
письменной форме на имплантацию эмбриона 
другой женщине в целях его вынашивания, мо-
гут быть записаны родителями ребенка только 
с согласия женщины, родившей ребенка (сур-
рогатной матери) (п. 4 ст. 51 Семейного кодек-
са РФ8). Между тем таковой подход объясним 
действием принципа mater est quam gestation 
demonstrate (п. 1 ст. 48 СК РФ), что, однако, не 
решает проблемы возникающей конкуренции 
интересов потенциальных родителей, суррогат-
ной матери и членов ее семьи, а также ребен-
ка, рожденного при применении суррогатного 
материнства.

В связи с этим «прорывным» видится за-
крепленное в п. 31 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О при-

менении судами законодательства при рас-
смотрении дел, связанных с установлением 
происхождения детей»9 (далее — ПП ВС РФ 
№ 16) правоположение, согласно которому от-
каз суррогатной матери дать согласие на запись 
родителями ребенка потенциальных родителей 
не может служить безусловным основанием 
для отказа в удовлетворении иска данных лиц 
о признании их родителями ребенка и переда-
чи им ребенка на воспитание, ибо такие споры 
суды должны разрешать в интересах ребенка 
с учетом ряда обстоятельств. Таким образом, 
представленные разъяснения направлены на 
позитивное нивелирование закрепленного в 
законодательстве принципа «мать определя-
ется беременностью» в интересах рожденного 
ребенка.

Такое толкование носит крайне расшири-
тельный характер: норма п. 4 ст. 51 СК РФ все 
же является императивной и не допускает 
судейского усмотрения ни в порядке особого 
исключения, ни в целях обеспечения интере-
сов ребенка, тогда как с учетом специфики се-
мейных отношений более уместной была бы 
именно правовая норма ситуационного типа, 
однако Верховный Суд РФ, обнаружив неэф-
фективность и несправедливость правового 
регулирования, традиционно предпочитает 
воспользоваться «технологией судебного пра-
вотворчества», нежели правом законодатель-
ной инициативы10.

Особого внимания заслуживает вопрос об 
использовании донорского генетического ма-
териала при применении вспомогательных ре-
продуктивных технологий. Так, в пункте 32 ПП 
ВС РФ № 16 разъясняется, что рождение ребен-
ка с использованием супругами (одинокой жен-
щиной) донорского генетического материала не 
влечет установления родительских прав и обя-
занностей между донором и ребенком незави-
симо от того, было данное лицо известно ро-
дителям ребенка или нет (анонимный донор). 
Как следствие, во-первых, лицо, являвшееся 
донором генетического материала, не вправе 
при разрешении требований об оспаривании 
и (или) установлении отцовства (материнства) 
ссылаться на то обстоятельство, что оно явля-
ется фактическим родителем ребенка, а во-вто-

7 См.: Синюков В. Н. Указ. соч. С. 11.
8 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
9 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 7.
10 Тарусина Н. Н. Доказывание по гражданским делам из личных семейных правоотношений: трудности 

жанра // Вестник гражданского процесса. 2019. № 1. С. 264–266.
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рых, не может быть удовлетворено требование 
лиц, записанных в качестве родителей (един-
ственного родителя) ребенка, об установлении 
отцовства в отношении лица, являвшегося до-
нором генетического материала, с использова-
нием которого был рожден ребенок.

При этом в судебной практике подчерки-
вается, что при рассмотрении требования об 
установлении отцовства лица, предоставившего 
половые клетки для проведения лечения бес-
плодия методом экстракорпорального оплодо-
творения или искусственной инсеминации, пра-
вовое значение для последствия проведения 
процедуры экстракорпорального оплодотворе-
ния имеет нахождение участников данной про-
цедуры в браке, тогда как некое «партнерство» 
женщины и донора спермы не может служить 
достаточным основанием для установления 
отцовства в судебном порядке11.

Семейно-правовое сопровождение внедре-
ния новых медицинских технологий, сопря-
женных с решением проблем деторождения, 
характеризуется сложившейся концепцией 
отставания права, когда задача государства за-
ключается в реагировании на технологические 
изменения и корректировании действующего 
законодательства, однако таковая, безусловно, 
должна уступить получающему распростране-
ние доктринальному подходу к поиску путей 
объединения технологий и этических ценно-
стей и норм в области защиты семейных прав 
человека12.

Конституционный Суд РФ подчеркивает, 
что особая роль семьи в развитии личности, 
удовлетворении ее духовных потребностей и 
обусловленная этим конституционная ценность 
института семьи предопределяют необходи-
мость уважения и защиты со стороны государ-
ства семейных отношений, одним из принци-
пов регулирования которых является приоритет 
семейного воспитания детей и реализация ко-
торых, соответственно, предполагает не только 

заключение брака, но и закрепление правовой 
связи между родителем (лицом, его заменяю-
щим) и ребенком13.

В связи с этим в ст. 55 СК РФ устанавливается 
право ребенка на общение с родителями и дру-
гими родственниками. Вместе с тем возможна 
ситуация, когда родитель ребенка утрачивает 
свои родительские права вследствие оспарива-
ния отцовства в отношении ребенка, которого 
он воспитывал как своего собственного в тече-
ние продолжительного времени, ввиду чего 
между такими родителем и ребенком были 
установлены тесные межличностные отноше-
ния, сохраняющие значимость для каждого из 
них, а также потребность во взаимном обще-
нии, которое на законодательном уровне не 
обеспечивается. Вследствие этого лицо, кото-
рое не приходится ребенку родственником, но 
заботилось о нем в течение продолжительного 
периода и установило с ним тесную личную 
связь, полностью исключается из жизни ребен-
ка и не имеет права на общение с ребенком. 
Европейский Суд по правам человека выразил 
обеспокоенность по поводу негибкости поло-
жений российского законодательства, устанав-
ливающего исчерпывающий перечень лиц, 
имеющих право на общение с ребенком, без 
учета разнообразия семейных ситуаций и наи-
лучших интересов ребенка14.

Следует признать, что в некоторой мере 
негибкость российского законодательства об-
условлена отсутствием конструкции фактиче-
ского воспитания, направленной на позитивное 
регулирование отношений между воспитателем 
и воспитанником. Е. Г. Комиссарова справедли-
во полагает, что семейные ценности могут быть 
реализованы посредством названного социаль-
но-правового явления, обеспечивающего со-
хранение семейного статуса ребенка, а потому 
в целях недопущения разрыва семейной общ-
ности можно и должно предоставить свободу 
выбора родителям ребенка в том, быть или не 

11 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 02.07.2019 по делу 
№ 64-КГ19-6. Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».

12 См.: О’Салливан С. В поисках баланса между техническим прогрессом и уважением человеческого 
достоинства // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Права человека и биомедицина. 
Специальный выпуск. 2018. № 7. С. 10.

13 Пункт 2 постановления Конституционного Суда РФ от 31.01.2014 № 1-П «По делу о проверке консти-
туционности абзаца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина С. А. Аникиева» // СЗ РФ. 2014. № 7. Ст. 735.

14 Пункт 128 постановления Европейского Суда по правам человека от 16.07.2015 «Дело “Назаренко 
(Nazarenko) против Российской Федерации”» (жалоба № 39438/13) // Бюллетень Европейского Суда по 
правам человека. Российское издание. 2016. № 2.
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быть отношениям фактического воспитания в 
параллели с родительским воспитанием, а фак-
тическому воспитателю — свободу принятия на 
себя соответствующих забот о ребенке15. Пред-
ставляется, что отношения между ребенком и 
родителем, утратившим соответствующий пра-
вовой статус, могут быть квалифицированы в 
качестве отношений фактического воспитания, 
если сохранение таковых отвечает интересам 
несовершеннолетнего члена семьи.

В свою очередь, необходимо отметить, что 
в п. 29 ПП ВС РФ № 16 предложен иной, хотя и 
частный вариант разрешения рассматриваемой 
проблемы посредством сохранения семейно-
правовой связи между родителем и ребенком: 
в исключительных случаях, в целях наилучшего 
обеспечения интересов ребенка, исходя из 
приоритетной защиты его прав и интересов, а 
также с учетом конкретных обстоятельств дела 
суд может отказать в удовлетворении иска об 
оспаривании отцовства, если одновременно с 
таким иском матерью либо опекуном (попе-
чителем) ребенка не заявлено требование об 
установлении отцовства в отношении биологи-
ческого отца ребенка либо такое требование не 
предъявлено биологическим отцом ребенка, а 
лицо, записанное в качестве отца ребенка, воз-
ражает против удовлетворения иска. При этом 
к конкретным обстоятельствам дела, имеющим 
юридическое значение для разрешения дела, 
Верховный Суд РФ относит длительные семей-
ные отношения, сложившиеся между ребен-
ком и лицом, записанным в качестве его отца, 
устойчивую эмоциональную привязанность 
ребенка к этому лицу, намерение данного лица 
продолжать воспитывать этого ребенка и забо-
титься о нем как о своем собственном. Таким 
образом, констатируемая Европейским Судом 
по правам человека негибкость российского 
законодательства в данном вопросе в опре-
деленной степени нивелируется правоприме-

нительным подходом Верховного Суда РФ к 
социальному родительству.

2. Расширение системы межотраслевых 
связей семейного права, вызванное усложне-
нием правового регулирования общественных 
отношений в целом. М. Ю. Челышев справед-
ливо отмечал, что межотраслевое взаимное 
влияние представляет собой процесс воздей-
ствия друг на друга различных, в некоторой сте-
пени взаимопересекающихся в предметном и 
содержательном отношениях правовых обра-
зований, в результате чего на уровнях правовых 
норм и правореализации может происходить 
их известная трансформация16.

Названное направление трансформации 
правового регулирования семейных отноше-
ний влечет различные социально-экономиче-
ские, организационные, юридические и иные 
последствия. Прежде всего следует сказать о 
смещении акцентов при обеспечении спра-
ведливого баланса интересов участников 
семейных и иных правоотношений, которое 
наиболее очевидно прослеживается в право-
применительных подходах, выработанных, 
например, в части взаимодействия правовых 
норм об имущественных отношениях членов 
семьи и банкротстве граждан17.

Усложнение межотраслевых связей семей-
ного права в значительной мере предопре-
деляет необходимость обеспечения баланса 
семейно-правового и иного отраслевого регу-
лирования в различных областях обществен-
ных отношений18. Ввиду этого следует обратить 
внимание на тенденцию усиления граждан-
ско-правовых начал в регулировании семейных 
отношений. Так, в судебной практике обос-
нованно резюмируется, что в действующем 
семейном законодательстве не закреплена 
презумпция общности долгов супругов, что в 
значительной мере направлено на обеспече-
ние правовой защиты членов семьи должника, 

15 Комиссарова Е. Г. Проблема фактического воспитания ребенка: методологический взгляд // Lex russica. 
2020. Т. 53. № 6. С. 24–25.

16 См.: Челышев М. Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое исследова-
ние : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2008. С. 9.

17 Пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, свя-
занных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве 
граждан» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 2 ; определение судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ от 27.10.2017 № 310-ЭС17-9405(1,2) по делу № А09-2730/2016 // 
Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс» ; определение судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ от 02.08.2018 № 305-ЭС18-1570 по делу № А40-184304/2015 // 
Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».

18 См.: Челышев М. Ю. Указ. соч. С. 3.
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но не его кредиторов. В Обзоре судебной прак-
тики № 1 (2016)19 разъясняется: в случае заклю-
чения одним из супругов договора займа или 
совершения иной сделки, связанной с возник-
новением долга, такой долг может быть при-
знан общим лишь при наличии обстоятельств, 
вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ (возникновение 
обязательства по инициативе обоих супругов 
или использование на нужды семьи всего полу-
ченного по обязательствам одним из супругов), 
бремя доказывания которых лежит на стороне, 
претендующей на распределение долга.

В свою очередь, активно обсуждаемая 
реформа правового регулирования имуще-
ственных отношений супругов предполагает 
трансформацию сложившегося правопримени-
тельного подхода, ибо проектом федерального 
закона № 835938-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части имущественных отношений 
супругов)»20 предлагается на законодатель-
ном уровне закрепить презумпцию общности 
супружеских долгов, что в п. 9 пояснительной 
записки к законопроекту объясняется презумп-
цией испрошенного согласия второго супруга, 
которая влечет возникновение в подавляю-
щем большинстве случаев общих обязательств 
по сделкам, заключенным одним из супругов, 
а также поступлением любого дохода одного 
из супругов, в том числе дохода в виде полу-
ченных от третьего лица в собственность заем-
ных средств, в общую совместную собствен-
ность супругов. Однако следует согласиться с 
мнением Е. А. Чефрановой, согласно которому 
весьма краткое обоснование столь револю-
ционного нововведения не убеждает, тогда 
как предлагаемая новелла способна породить 
сложные проблемы не только в части право-
применения21.

По справедливому мнению О. Н. Низамие-
вой, асимметрия, «вызванная неравными воз-
можностями супруга — титульного должника и 
другого супруга по доказыванию того, на какие 
цели были израсходованы заемные (кредит-
ные) средства», может привести к различным 
злоупотреблениям со стороны супруга-долж-
ника и нарушению прав и интересов другого 
супруга22. Сложно опровергнуть и позицию 
С. Ю. Чашковой, согласно которой предлагае-
мая новелла «свидетельствует о наличии 
устойчивого желания законодателя сохранить 
“прокредиторскую” направленность в регули-
ровании данных отношений в противоречии с 
интересами субъектов семейных отношений»23.

Представленные примеры позволяют ре-
зюмировать, что при конкуренции интере-
сов членов семьи и участников гражданского 
оборота в ряде случаев приходится констати-
ровать перевешивание чаши весов в сторону 
последних, тогда как подобного рода практика 
в значительной мере препятствует достиже-
нию цели семейно-правового регулирования, 
которая, очевидно, не связана с обеспечением 
стабильности, устойчивости и предсказуемости 
гражданского оборота, но непременно служит 
укреплению институтов семьи и брака.

В качестве последствия укрепления межот-
раслевого взаимодействия семейного права 
с иными отраслями права можно обозначить 
придание традиционным семейно-право-
вым институтам новых факультативных 
свойств и целевого назначения. Например, на 
появление факультативных целей семейно-пра-
вового института алиментирования повлияло 
расширение системы мер, направленных на 
обеспечение реализации конституционного 
права граждан на жилище. Так, в соответствии 
с п. 40 постановления Пленума Верховного 

19 Обзор судебной практики 2016 (№ 1), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 апреля 2016 г. // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. 2016. № 11–12.

20 Проект федерального закона № 835938-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части имущественных отношений супругов) // URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/835938-7 (дата обращения: 10.09.2021).

21 См. подробнее: Чефранова Е. А. К вопросу об ответственности супругов по обязательствам // Семейное 
и жилищное право. 2021. № 2. С. 30–33.

22 Низамиева О. Н. Законный режим имущества супругов: к вопросу о перспективах развития правового 
института // Социально-правовые аспекты трансформации института современной семьи в контексте 
реализации государственной семейной политики : сборник статей по материалам Международной 
научно-практической конференции, посвященной 25-летию принятия Семейного кодекса Российской 
Федерации / под общ. ред. О. Ю. Ильиной. Тверь, 2020. С. 180.

23 Чашкова С. Ю. О тенденциях развития договорного регулирования семейных имущественных отношений 
супругов с учетом развития законодательства и судебной практики // Lex russica. 2021. Т. 74. № 5. С. 71.



Том 74 № 11 (180) ноябрь 2021 131LEX RUSSICA

ксенофонтова Д. с. 
Семейное право в условиях формирования новой социальной реальности: доктринальные начала правоприменения

Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении 
дел, связанных со взысканием алиментов»24 
(далее — ПП ВС РФ № 56) к исключительным 
обстоятельствам, порождающим алиментную 
обязанность родителей участвовать в несении 
дополнительных расходов на несовершенно-
летних или нетрудоспособных совершенно-
летних нуждающихся детей, отнесены тяжелая 
болезнь, увечье детей, требующие, в частности, 
оплаты постороннего ухода за детьми, иных 
расходов, необходимых для излечения или 
поддержания здоровья детей, а также для их 
социальной адаптации и интеграции в обще-
ство (расходы на протезирование, приобрете-
ние лекарств, специальных средств для ухода, 
передвижения или обучения и т.п.) и др. В це-
лях преодоления изложенного ограничитель-
ного толкования перечень рассматриваемых 
исключительных обстоятельств был расширен 
на законодательном уровне посредством указа-
ния на отсутствие пригодного для постоянного 
проживания жилого помещения у алименто-
управомоченного ребенка (ст. 86 СК РФ)25. Тем 
самым алиментные обязательства стали одним 
из средств удовлетворения жилищной потреб-
ности соответствующих граждан.

3. Обеспечение гендерного баланса в семей-
ных отношениях на правоприменительном 
уровне. Согласно п. 4 ст. 1 СК РФ запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан при 
вступлении в брак и в семейных отношениях по 
признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежно-
сти. Вместе с тем права граждан в семье могут 
быть ограничены, однако только на основании 
федерального закона и лишь в той мере, в ка-
кой это служит достижению конституционно 
значимых целей.

Семейному законодательству известны слу-
чаи ограничения семейных прав по гендерному 
признаку, которые не выбиваются из обозна-
ченного правила-исключения. В частности, речь 
идет о ст. 17 СК РФ, закрепляющей ограничение 
права на предъявление мужем требования о 
расторжении брака в целях защиты здоровья 
женщины, а потому данное ограничение дей-
ствует также в случаях, когда ребенок родился 
мертвым или умер до достижения им возраста 

одного года (п. 1 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О приме-
нении судами законодательства при рассмотре-
нии дел о расторжении брака»26).

Напротив, в отношении ограничений 
алиментных прав мужа (бывшего мужа), 
установленных ст. 89 и 90 СК РФ, подобного 
рода обоснование не обнаруживается. Ввиду 
несправедливого правового регулирования 
алиментных отношений в п. 44 ПП ВС РФ № 56 
разъясняется: если уход за общим ребенком 
супругов (бывших супругов) осуществляется 
отцом ребенка, а мать ребенка устранилась от 
его воспитания и содержания, муж (бывший 
муж) вправе требовать предоставления содер-
жания до достижения ребенком возраста трех 
лет. К такому правоприменительному подходу 
Верховный Суд РФ пришел, применив аналогию 
закона. Вместе с тем аналогия закона возможна 
лишь при пробеле в правовом регулировании, 
который применительно к рассматриваемым 
отношениям отсутствует. Кроме того, сформу-
лированное правоположение ставит возникно-
вение права на алименты мужа (бывшего мужа) 
в зависимость от устранения матерью от воспи-
тания и содержания ребенка, тогда как такие 
условия применительно к алиментоуправомо-
ченной жене (бывшей жене) также не преду-
смотрены. Однако следует бесспорно признать, 
что сам потенциал такого разъяснения заслужи-
вает самой полной поддержки.

Выводы

Трансформация семейного права в условиях 
изменения социальной реальности зиждется 
на двух концептуальных началах: во-первых, 
сохранение традиционных семейных ценностей 
российского общества и, как следствие, отраже-
ние таковых как на законодательном уровне, так 
и в судебной практике, а во-вторых, законода-
тельное и правоприменительное реагирование 
на новейшие социальные практики. Названные 
начала трансформации семейного права допол-
няют друг друга, позволяя учесть общественные 
запросы различных социальных групп.

Значительная роль в модернизации пра-
вового регулирования семейных отношений 

24 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4.
25 Федеральный закон от 06.02.2020 № 10-ФЗ «О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 6. Ст. 589.
26 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 1.
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отводится суду, ведь «закон, как бы совер-
шенен он ни был в момент своего издания, с 
течением времени, при изменившихся обстоя-
тельствах может даже вообще превратиться в 
сплошную несправедливость»27, не дожида-
ясь законодательного решения, суд выполняет 
функцию примирителя социальных конфлик-
тов, выясняя и оценивая сталкивающиеся ин-
тересы, отдавая предпочтение более достой-
ному28.

К основным направлениям современной 
трансформации семейного права, нашедшим 
отражение в судебной практике, следует от-
нести: во-первых, расширение сферы семей-
но-правового регулирования общественных 
отношений вследствие усложнения системы 

социальных связей; во-вторых, расширение 
системы межотраслевых связей семейного 
права, вызванное усложнением правового регу-
лирования общественных отношений в целом, 
следствием которого является смещение акцен-
тов при обеспечении справедливого баланса 
интересов участников семейных и иных право-
отношений, усиление гражданско-правовых 
начал в регулировании семейных отношений, 
придание традиционным семейно-правовым 
институтам новых факультативных свойств и це-
левого назначения, в том числе проникновение 
публично-правовых целей в частноправовое 
поле семейной жизни; в-третьих, обеспечение 
гендерного баланса в семейных отношениях на 
правоприменительном уровне.
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Abstract. The paper describes possible ways to reform the rules on trust management agreements in connection 
with the upcoming reform of Part II of the Civil Code of the Russian Federation. Currently, the reform of this 
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"consumer management" of property in family and inheritance law (management by virtue of the law), as well as 
"professional management" of property in investment and other business areas (voluntary transfer of property 
to management).
The Anglo-American experience of the trust, as well as other models of "trust property" cannot be borrowed 
by Russian law in any form. The ownership right must remain unitary and cannot take any form. In view of 
this, the paper suggests using European alternative models of managing someone else’s property in the form 
of mandatory legal institutions for conducting someone else’s business using various forms of representation 
(direct and indirect) instead of the Anglo-American trust. The author considers the possibility of differentiating 
the professional and non-professional regime of managing someone else’s property, the nature of the beneficial 
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Введение

Российское гражданское право уже больше де-
сяти лет находится в процессе затяжного рефор-
мирования. Реформа второй части ГК РФ была 
проведена в отношении финансовых сделок, но 
нормы о посреднических сделках так и не были 
изменены. Дело осложняется тем, что реформа 
вещного права так и не состоялась, а в 2020 г. 
был представлен для обсуждения уже второй 
проект федерального закона о внесении изме-

нений в ГК РФ в части реформирования инсти-
тутов вещного права, разработанный рабочей 
группой под руководством В. В. Витрянского. 
В данной статье предлагаются варианты рефор-
мирования гл. 53 ГК РФ о договоре доверитель-
ного управления3.

С момента принятия второй части Граждан-
ского кодекса Российской Федерации прошло 
более 25 лет. За это время экономические 
отношения в области управления чужим иму-
ществом существенно осложнились. Сравни-

2 The study was prepared as part of the state assignment approved by the S. S. Alekseev Research Center 
for Private Law under the President of the Russian Federation (number of research work in the USISU R&D: 
AAAAA21-121012090141-8).

3 См.: Зикун И. И. Гражданско-правовой титул инвесторов на имущество инвестиционных фондов SICAV 
и SICAF // Вестник гражданского права. 2020. № 6. С. 255–301 ; Он же. Генезис категории «фидуци-
арная собственность» в европейском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2018. № 6. 
С. 192–219 ; Он же. Конструкция доверительного управления в гражданском праве: нефидуциарная 
фидуциарность // Вестник гражданского права. 2017. № 3. С. 52–102 ; Он же. Экстернальный эффект 
договора управления имуществом // Вестник гражданского права. 2017. № 6. С. 34–73 ; Он же. Кон-
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вая состояние экономики в 1996 г. (на момент 
принятия второй части ГК РФ) и в настоящий 
момент, можно сказать, что существенно уве-
личился как объем иностранных инвестиций, 
так и объем экспорта и импорта. В сфере инве-
стиционной деятельности в зарубежных право-
порядках появилось множество институтов и 
механизмов для ее осуществления, которые в 
настоящий момент не могут быть использованы 
в России ввиду наличия регуляторных барьеров 
(например, инвестиционные общества с посто-
янным или переменным капиталом).

В настоящее время как минимум три орга-
низации уже приступили к разработке проекта 
федерального закона о трастах (доверитель-
ной собственности). Разработка данных про-
ектов ведется в строжайшей секретности. Текст 
известен только малому кругу людей. Основ-
ной идеей, закладываемой разработчиками, 
является идея рецепции траста (доверитель-
ной собственности), от которой при разработке 
норм гл. 53 ГК РФ разработчики ГК РФ принци-
пиально отказались. Скорее всего, в течение 
нескольких лет в России появится кулуарно 
разработанный федеральный закон о дове-
рительной собственности, в основе которого 
будет лежать идея траста и трастовых фондов. 
Такой подход является заведомо неприемле-
мым для российского права. Поскольку натиск 
сторонников траста уже не сдержать, в настоя-
щей статье предпринимается попытка предло-
жить альтернативные варианты заимствования 
моделей управления чужим имуществом, функ-
ционально аналогичных трасту, но не вводящих 
в российское гражданское право системно чу-
жеродные конструкции, разрушающие систему 
гражданского права изнутри.

Трасты привлекают представителей биз-
неса по нескольким причинам: 1) стремление 
избежать многократного налогообложения при 
передаче имущества, в том числе в результате 
наследования; 2) конфиденциальность при-
надлежности имущества и создание полно-
ценной ширмы для оборота в виде управляю-
щего; 3) ограничение будущих обладателей 
имущества (бенефициаров) в способах рас-
поряжения имуществом, а также сохранение 
контроля над имуществом даже после своей 
смерти; 4) профессиональное управление иму-

ществом долгий период времени, в том числе 
с диверсификацией рисков его утраты в связи с 
нестабильностью рынка. При написании норм 
гл. 53 ГК РФ была учтена цель назначить про-
фессионального управляющего имуществом, но 
остальные три цели достигнуты не были.

Страны Европы за последние 20 лет суще-
ственно модернизировали свое законодатель-
ство в части регулирования отношений по 
управлению чужим имуществом (например, 
вступление в силу в 2014 г. Гражданского ко-
декса Чешской Республики4, принятие Дирек-
тивы 2009/65/ЕС от 13.07.2009, Директивы 
2011/61/EU от 08.06.2011, Директивы 2014/91/
EU от 23.07.2014, разработка в 2009 г. титула 10 
Принципов и модельных правил современного 
частного права (Principles, Definitions and Model 
Rules of European Private Law, Draft Common 
Frame of Reference (DCFR) и многое другое). 
Поводом к разработке новых правил об управ-
лении чужим имуществом послужили экономи-
ческие кризисы 2008 и 2012 гг.

В настоящий момент в России отношения по 
управлению чужим имуществом единообраз-
но регулируются при управлении имуществом 
подопечного в институте опеки и попечитель-
ства (ст. 38 ГК РФ), при управлении инвестици-
онными резервами (ст. 1, 3, 10, 11 Федераль-
ного закона «Об инвестиционных фондах» от 
29.11.2001 № 156-ФЗ), при управлении имуще-
ством негосударственного пенсионного фонда 
(ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах»), при передаче в доверительное управ-
ление имущества предпринимателем в общем 
порядке ст. 1012 ГК РФ и т.д. Единообразно ре-
гулируются и отношения с участием предпри-
нимателей, и отношения с участием физических 
лиц. Вместе с тем необходимо учитывать, что 
сфера управления имуществом (институт опеки 
и попечительства или инвестиционная деятель-
ность) оказывает существенное влияние на обя-
занности управляющего, на его ответственность, 
на стандарт его разумности и добросовестности. 
В связи с этим нецелесообразно регулировать 
разнородные отношения с разным субъектным 
составом одними и теми же нормами закона.

Таким образом, необходимо предусмотреть 
разные правила регулирования отношений 

струкция титульного обеспечения в гражданском праве: основные проблемы // Вестник гражданского 
права. 2016. № 2. С. 37–78.

4 Текст ГК Чехии на английском языке доступен по ссылке: URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/
pdf/Civil-Code.pdf (дата обращения: 01.09.2021).
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по управлению чужим имуществом, которые 
складываются в сфере управления имуществом 
физических лиц без цели извлечения прибыли 
(семейное право, наследственное право и т.д.) 
и в сфере предпринимательской деятельности, 
управления инвестиционными резервами, 
корпоративными правами, объектами недви-
жимости при помощи инвестиционного фонда 
недвижимости (Real Estate Investment Trust 
(REIT))5. Необходимо учесть, что физические 
лица по факту лишены возможности давать 
поручения и полностью зависят от решения 
управляющего. Напротив, в предприниматель-
ской деятельности предприниматель как про-
фессиональный участник оборота может давать 
поручения, а соответственно, и обязан нести 
негативные последствия от своего выбора.

Природа траста

Высказывалось множество предложений о 
допустимости рецепции российским правом 
англо-американского траста. Однако данный 
вариант невозможно осуществить по многим 
обстоятельствам, включая фундаментальные 
различия в российских и зарубежных вещных 
правах. Целесообразно воспользоваться опытом 
стран Европы (Чехии, Франции, Лихтенштейна, 
Ирландии), а также некоторых других стран 
(Сингапура, Канады, штата Иллинойс), в которых 
были приняты нормативные правовые акты, ре-
гулирующие отношения по управлению чужим 
имуществом на основе траста без восприятия 
идеи расщепления права собственности6. Целе-
сообразно учитывать опыт таких стран, как Гер-

мания, Австрия и Швейцария, однако с учетом 
того, что в данных странах отсутствует регули-
рование трастов на законодательном уровне.

Институт управления чужим имуществом, 
закрепленный в названных странах, по смыслу 
англо-американского права трастом не явля-
ется. Трастом можно называть только такую 
конструкцию, где управляющий становится 
собственником по закону, а учредитель управ-
ления становится собственником по праву 
справедливости. Однако в России могут быть 
заимствованы аналоги траста, которые были 
выработаны в зарубежных странах, не относя-
щихся к семье общего права7.

Аналог траста в России может быть построен 
по следующей модели. Учредитель управления 
и управляющий заключают договор о ведении 
чужого дела. Заключение данного договора 
влечет два эффекта. Во-первых, возникает вну-
треннее правоотношение (обязательство) меж-
ду сторонами договора. Во-вторых, учредитель 
управления наделяет управляющего полномо-
чием на совершение сделок с третьими лица-
ми от имени управляющего, но в интересах, за 
счет и на риск учредителя управления. Данная 
конструкция аналогична конструкции договора 
комиссии, построенной по модели косвенного 
представительства.

Так как косвенное представительство в силу 
п. 2 ст. 182 ГК РФ представительством не явля-
ется, то нормы гл. 10 ГК РФ не могут быть суб-
сидиарно применены. Однако принципы ин-
ститута представительства, в частности запрет 
конфликта интересов, к договору о ведении чу-
жого дела могут быть применены. При законо-
дательном регулировании договора о ведении 

5 Подробнее об управлении инвестиционными резервами, а также о системе сдержек и противо-
весов см.: Kronke H. Stiftungstypus und Unternehmensträgerstiftung. Tübingen : Mohr Siebeck, 1988. 
S. 122 ; Schumacher Ch. Die konzernverbundene Stiftung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung des 
niederländischen und deutschen Rechts. Waxmann ; Münster ; New York ; München ; Berlin, 1999. S. 46–48 ; 
Pacces A. M. Rethinking Corporate Governance. The law and economics of control powers. London ; New 
York : Routledge, 2012. S. 198 ; Ronovská K., Lavicky P. Foundations and trust funds in the Chezh Republic after 
the recodification of Civil Law: a step forward? // Trusts & Trustees. 2015. Vol. 21. P. 639–644 ; Ronovská K. 
Foundations in the Chezh Republic: Yesterday, Today and Tomorrow // Developments in Foundation Law in 
Europe / ed. C. H. Prele. The Netherlands : Springer, 2014. P. 37.

6 Подробнее см.: Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник : в 2 т. / отв. ред. проф. 
А. С. Комаров, проф. А. А. Костин, проф. О. Н. Зименкова, доц. Е. В. Вершинина. М. : Статут, 2019. Т. 1 : 
Общая часть. С. 419 (автор главы — Е. А. Суханов).

7 Подробнее см.: Henssler M. Treuhandgeschäft — Dogmatik und Wirklichkeit // Archiv die civilistische Praxis. 
1996. Bd. 196. S. 37–87 ; Ebbecke J. Verwaltungsrecht mit dinglicher Wirkung // Beitrage zur Erlauterung des 
deutschen Rechts. Jahrgang, 1917. S. 215 ; Klett J.-M. Die Trust-Struktur im Vertragsmodell des Investmentrechts. 
Berlin : Duncker & Humblot, 2015. S. 132–216 ; Asmus W. Dogmengeschichtliche Grundlagen der Treuhand. 
Eine Untersuchung zur romanistischen und germanistischen Treuhandlehre. Peter Lang, 1977. S. 122–151.
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чужого дела может быть учтено содержание 
абз. 2 п. 1 ст. 182, п. 3 и 4 ст. 182, ст. 184 ГК РФ, 
которые без специального указания в законе 
применяться не будут.

В связи с тем что в России уже более два-
дцати лет действуют положения ГК РФ о дове-
рительном управлении, целесообразно преду-
смотреть норму о субсидиарном применении 
норм гл. 53 ГК РФ к договору о ведении чужого 
дела. Учитывая сходство договора о ведении 
чужого дела и договора комиссии, целесооб-
разно при регулировании отношений из дого-
вора о ведении чужого дела учесть положе-
ния ст. 992–996, 999 ГК РФ. Применение абз. 2 
ст. 992, ст. 997 ГК РФ к отношениям из договора 
о ведении чужого дела является крайне спор-
ным.

Внутренние и внешние отношения управляющего

Управляющий не приобретает на объект управ-
ления какое-либо вещное право. Он находится 
в обязательственном правоотношении и имеет 
полномочие на заключение договоров с треть-
ими лицами. Управляющий действует анало-
гично комиссионеру, поэтому третье лицо не 
может оспорить договор, заключенный с управ-
ляющим, на основании пп. 4 п. 2 ст. 178 ГК РФ 
(заблуждение в лице). Целесообразно воспроиз-
вести содержание абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК РФ. Кроме 
того, аналогично п. 2 ст. 993 ГК РФ в случае неис-
полнения третьим лицом обязательства управ-
ляющий обязан передать учредителю права по 
договору, но в договоре может быть предусмо-
трена обязанность управляющего, связанная с 
сопровождением процедуры по истребованию 
исполнения по неисполненному обязательству 
третьего лица (инкассо-цессия).

Целесообразно предусмотреть в главе о 
договоре о ведении чужого дела аналогичное 
п. 2 ст. 174 ГК РФ основание для оспаривания 
сделки по нецелевому распоряжению объек-
том управления (например, инвестиционными 
резервами) ввиду превышения управляющим 
полномочий из договора, если третье лицо 

знало или должно было знать о превышении 
полномочий (имели место сговор или совмест-
ные действия управляющего и третьего лица 
по договору), а также о причинении явного 
ущерба интересам учредителя управления. 
Для случаев, когда третье лицо является добро-
совестным, целесообразно указать, что сделка 
является действительной.

Принципиальным является исключение 
для договора о ведении чужого дела действия 
нормы п. 3 ст. 1012 ГК РФ, в соответствии с 
которой управляющий обязан предупредить 
третье лицо при заключении с ним договора о 
своем статусе доверительного управляющего 
(указание «Д. У.»). Аналогично регулированию 
договора комиссии возможность интервенции 
учредителя управления в правоотношение 
управляющего и третьего лица (контрагента по 
договору с управляющим) не зависит от воли 
третьего лица, а находится в сфере внутренних 
отношений учредителя управления и управляю-
щего. Для целей полноценного участия управ-
ляющего в обороте необходимо минимизиро-
вать вероятность раскрытия условий договора о 
ведении чужого дела, что неизбежно произой-
дет в случае распространения на управляющего 
по договору о ведении чужого дела действия 
п. 3 ст. 1012 ГК РФ.

Учитывая, что договор о ведении чужого 
дела чаще всего будет применяться в сфере ин-
вестиционной деятельности, раскрытие своего 
статуса управляющего перед третьими лицами 
неизбежно, так как статус управляющей компа-
нии инвестиционными резервами должен най-
ти отражение в названии юридического лица. 
Это правило является общераспространенным 
и используется во многих странах (например, 
Kapitalverwaltungsgesellschaft в Германии и 
management company в Директиве 2009/65/ЕС 
от 13.07.2009)8. Соответственно, права инвесто-
ров будут защищены действием ст. 173 ГК РФ, 
при которой любое третье лицо будет знать о 
целевом ограничении деятельности управляю-
щей компании инвестиционными резервами.

В случае наступления несостоятельности 
(банкротства) управляющей компании целесо-

8 Heberlein A. Die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) und die Investmentgesellschaft mit 
festem Kapital (SICAF) im Vergleich. Dissertation. Schulhess Juristische Medien AG. Zürich, 2008. S. 81–146. 
См. также: Den Otter M. Investmentfonds, Grundlagen, Risiken und Chancen. 2. Auflage. Zürich, 2003. S. 10–
94 ; Spinnler P. Die neue Rechtsform der SICAV im KAG und die Interessenwahrung der Anleger als Aktionäre // 
Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. 2007. S. 79–86 ; Jutzi Th., Feuz Ch., MiFID II, AIFMD 
und UCITSD: Auswirkungen des EU-Vermögensverwaltungsrechts auf das grenzüberschreitende Geschäft 
Schweizer Finanzintermediäre // Jusletter Next. 25 April 2016. S. 1–86.
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образно предусмотреть аналогичные ст. 1018 
ГК РФ положения о юридической и фактической 
сегрегации объекта управления от имущества 
управляющего. На объект управления может 
быть обращено взыскание по долгам учреди-
теля управления только в случае наступления 
его несостоятельности (банкротства). Целесо-
образно также предусмотреть регулирование 
вопроса включения требований учредителя 
управления в реестр требований кредиторов 
управляющего. В случае заключения обычного 
договора о ведении чужого дела, не связанного 
с осуществлением инвестиционной деятельно-
сти, требования учредителя управления целе-
сообразно включать в третью очередь реестра 
требований кредиторов управляющего, как и 
всех остальных непривилегированных креди-
торов.

Многие зарубежные страны предоставляют 
приоритет в очередности инвесторам (учреди-
телям управления). Это связано прежде всего 
с тем, что инвесторы рассматриваются не как 
обычные кредиторы, а как вкладчики, чьи инве-
стиционные вклады (инвестиционные резер-
вы) в силу указания закона были фактически 
и юридически сегрегированы от остального 
имущества управляющей компании9. Учитывая 
сегрегацию вкладов, право США, Англии, Гер-
мании и Франции предоставляет приоритет в 
очередности инвесторам (учредителям управ-
ления). В российском праве вкладчикам тоже 
предоставляется приоритет в очередности, но 
только в случае банкротства кредитных финан-
совых организаций, к которым управляющие 
инвестиционными фондами компании не отно-
сятся (пп. 2 п. 3 ст. 189.92 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»).

Отчуждение или посредничество?

В настоящий момент ст. 1012 ГК РФ допускает 
передачу имущества в управление в интере-
сах учредителя управления. Вместе с тем траст 
является сделкой по отчуждению имущества, 
при котором учредитель управления больше 
не может считать имущество своим, но и бене-

фициар также не может претендовать на это 
имущество. В этом и заключается фактическая 
и юридическая сегрегация объекта управле-
ния, которые в российском праве выразились 
в ст. 1018 ГК РФ.

Невозможно объяснить предоставление ка-
ких-либо налоговых льгот, а тем более защиту 
имущества от обращения взыскания по дол-
гам учредителя управления без возбуждения 
процедуры несостоятельности (банкротства) 
в отношении учредителя управления. Защита 
объекта траста от обращения взыскания объяс-
няется именно тем, что это имущество уже не 
является имуществом учредителя управления. 
В российском же праве идея защиты объекта 
управления воспринята, а идея отчуждения 
объекта управления не воспринята, в связи с 
чем договор доверительного управления из 
сделки по отчуждению имущества приобрел 
признаки посреднической сделки.

Вопрос о том, почему лицо может в своем 
интересе для получения прибыли передать 
имущество третьему лицу и защитить его тем 
самым от обращения взыскания, в российском 
праве так и остается без ответа. Если лицо дей-
ствует в своем имущественном интересе, то оно 
не должно претендовать на защиту от обраще-
ния взыскания на объект управления. Структура 
договорных правоотношений в договоре дове-
рительного управления не имеет ничего общего 
со структурой отношений в трасте.

Трасты по общему правилу могут быть 
установлены только в интересах бенефи-
циара (третьего лица)10. В английском праве 
часто возникают случаи злоупотребления со 
стороны учредителя траста, которые выража-
ются в передаче имущества в траст в пользу 
своих родственников или аффилированных 
лиц без лишения учредителя траста контроля 
над имуществом посредством назначения его 
протектором траста. Данная схема направлена 
на защиту имущества от обращения взыскания 
по требованиям кредиторов без фактического 
лишения учредителя траста имущества. Учи-
тывая то, что договор о ведении чужого дела 
изначально, в отличие от договора довери-
тельного управления, рассчитан на передачу 
в управление имущества предпринимателя, 

9 Подробнее см.: Чичакян Р. А., Зикун И. И. Защита прав инвесторов в рамках процедуры несостоятель-
ности (банкротства) некредитных финансовых организаций: сравнительно-правовой очерк // Вестник 
гражданского права. 2018. № 6. С. 239–274.

10 См.: Waters D. W. M. The Nature of the Trust Beneficiary’s Interest // Canadian Bar Review. 1967. Vol. 45. 
P. 217.
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целесообразно предусмотреть в законе воз-
можность признания недействительным до-
говора о ведении чужого дела, при котором 
учредитель управления сохраняет за собой 
контроль над имуществом, над условиями до-
говора о ведении чужого дела, над управляю-
щим. Целесообразно учесть опыт английских 
судов по мнимым трастам (sham trust).

Учитывая все привилегии, которые предо-
ставляются трастам (защита от обращения взы-
скания, налоговые льготы и др.), необходимо 
воспринять также и все ограничения, которые 
императивно налагаются на трасты. В част-
ности, необходимо учесть, что ни учредитель 
управления, ни бенефициар не могут произ-
вольно прекратить траст. Режим траста после 
его учреждения перестает зависеть от сторон 
договора.

Бенефициарный интерес

Статус выгодоприобретателя в гл. 53 ГК РФ не 
очерчен. Применение к договору доверитель-
ного управления положений ст. 430 ГК РФ по-
рождает ряд вопросов: может ли выгодопри-
обретатель заявить о расторжении договора, 
участвовать в заключении дополнительных 
соглашений к нему, новировать обязательство, 
прощать долг, принимать суррогаты исполне-
ния. Может возникнуть ощущение, что выгодо-
приобретатель становится стороной в договоре 
доверительного управления. Но это не так11.

«Бенефициарный интерес» — особая кате-
гория англо-американского права, не имеющая 
аналога в странах континентального права12. 
Выгодоприобретатель при передаче имущества 
в траст не может считать это имущество своим. 
Он может довольствоваться только тем, что от-
ведено ему учредителем траста. Объект траста 
не входит в конкурсную массу бенефициара. 
Он не может влиять на условия управления, 
отстранять управляющего, прекращать договор, 

распоряжаться объектом управления и каким-
либо иным образом влиять на существование 
траста. В исключительных случаях его мнение 
может быть учтено судом, но не более того. 
В этом и выражается правило «мертвой руки», 
когда учредитель траста даже после своей 
смерти сохраняет свою власть над имуществом 
и определяет его судьбу13.

Договоры в пользу третьего лица эту особен-
ность статуса бенефициара не учитывают14. Но 
договорные возможности бенефициара всегда 
ограничены волей учредителя траста. В положе-
ниях же ст. 430 ГК РФ и гл. 53 ГК РФ не говорится, 
что выгодоприобретатель связан волей учреди-
теля управления. Такое положение дел противо-
речит смыслу передачи имущества в управле-
ние в интересах выгодоприобретателя. С таким 
же успехом можно было просто подарить или 
завещать имущество выгодоприобретателю.

Положения гл. 53 ГК РФ ничего не говорят об 
усеченном статусе выгодоприобретателя, чем 
нивелируют саму идею передачи имущества в 
управление. Есть и множество других способов 
обеспечения профессионального управления 
имуществом. Отдельный договорный тип для 
этого не нужен. Учреждение юридического 
лица и внесение в его уставный капитал иму-
щества могло бы эффективно выполнять ту же 
функцию, что договор доверительного управле-
ния, закрепленный в гл. 53 ГК РФ.

Таким образом, при реформировании норм 
о договоре доверительного управления целе-
сообразно более подробно описать статус 
выгодоприобретателя, его права, возможность 
вмешаться в порядок управления имуществом 
только в исключительных случаях и т.д. Учиты-
вая, что европейские правопорядки все равно 
не пошли дальше ст. 430 ГК РФ, рецепции чуже-
родной российскому праву категории «бене-
фициарный интерес» можно избежать путем 
конкретизации статуса выгодоприобретателя, 
конкретизируя действие ст. 430 ГК РФ в ряде 
вопросов.

11 Как обоснованно указывает Е. А. Суханов, «он [выгодоприобретатель] не становится стороной дого-
вора доверительного управления, представляющего собой договор в пользу третьего лица (п. 1 ст. 430 
ГК РФ)» (см.: Гражданское право : учебник : в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Статут, 2020. Т. 4. С. 231 (автор главы — Е. А. Суханов)).

12 См.: Bogert G. G., Bogert G. T. The Law of Trusts and Trustees. West Publishing Company, 1964. P. 490–538.
13 См.: Katz S. N., Sullivan B., Beach P. C. Legal Change and Legal Autonomy: Charitable Trusts in New York // Law 

& History Review. 1985. Vol. 51. P. 1777–1893.
14 Подробнее о природе прав третьего лица см.: Unger J. Die Vertrage zu Gunsten Dritter // Jahrbucher fur die 

Dogmatikdes heutigen romischen und deutschen Privatrechts. 1871. Bd. 10. S. 1–109.
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Фидуциарная ответственность

Передача права на объект управления в целях 
профессионального управления имуществом 
сопровождается повышенной уязвимостью 
учредителя управления и бенефициара15. Легко 
представить, сколько злоупотреблений возмож-
но со стороны управляющего (сокрытие дохода 
от управления, использование имущества в 
собственных целях, отчуждение имущества по 
заниженной цене, нецелевое использование 
или распоряжение имуществом и многое дру-
гое). Российское право не реагирует на повы-
шенную уязвимость учредителя и бенефициара, 
привлекая к ответственности доверительного 
управляющего по общим правилам п. 1 ст. 393 
и ст. 15 ГК РФ.

Право стран common law уже давно выра-
ботало особый вид ответственности для пра-
воотношения, в котором один из участников 
лишен какой-либо формы контроля за другим 
участником16. Особая реакция правопорядка 
выразилась в фидуциарной ответственности. 
Ответственность за нарушение фидуциарной 
обязанности является штрафной и возникает 
за сам факт нарушения, что обусловливает 
отказ от установления причинно-следствен-
ной связи. Фидуциар присуждается к выплате 
денежных средств в справедливом размере 
(equitable compensation), что, во-первых, облег-
чает доказывание размера убытков, а во-вто-
рых, превентивно влияет на управляющего, 
который возместит учредителю явно больше, 
чем получит от своего неправомерного пове-
дения. Фидуциар презюмируется виновным в 
нарушении фидуциарной обязанности, что вле-
чет возложение на него бремени доказывания 
своей невиновности или отсутствия нарушения 
условий договора. Устанавливается презумп-
ция недействительности сделки, совершенной 
управляющим, а также предъявляются повы-
шенные требования к стандарту доказывания 
(управляющий обязан привести очевидные 
доказательства правомерности своего поведе-
ния). Ответственность управляющего является 
строгой (strict liability).

При выделении в России режима профессио-
нального управления зарубежный опыт предъ-

явления повышенных требований к поведению 
доверительного управляющего, стандарту до-
казывания и к его ответственности может быть 
учтен при выделении договора ведения чужого 
дела при профессиональном управлении. По-
вышенная уязвимость учредителя управления 
может стать причиной отхода от классических 
правил гражданско-правовой ответственности 
в разумных пределах.

Выводы

Очевидно, что реформа положений гл. 53 ГК РФ 
о договоре доверительного управления нуж-
на и обусловлена развитием экономических 
отношений по управлению корпоративными 
правами, ценными бумагами, инвестициями, 
пенсионными взносами, возникновением ряда 
новых форм осуществления инвестиционной 
деятельности, а также существенной разницей 
отношений «потребительского управления» 
имуществом в семейном и наследственном 
праве (управление в силу указания закона), 
«профессионального управления» имуществом 
в инвестиционных и иных предпринимательских 
сферах (добровольная передача имущества в 
управление).

Англо-американский опыт траста, а также 
иные модели «доверительной собственности» 
российским правом заимствованы быть не 
могут ни в какой форме. Право собственности 
должно остаться унитарным и не может иметь 
какие-либо формы. Однако европейские функ-
циональные аналоги в виде обязательственно-
правовых институтов ведения чужого дела с 
использованием различных форм представи-
тельства (прямого и косвенного) могут быть 
использованы российским правом.

При этом может быть также учтен опыт 
европейских стран по особому усеченному 
статусу бенефициара, признанию недействи-
тельной сделки по нецелевому распоряжению 
объектом управления при недобросовестности 
третьего лица, особому виду гражданско-пра-
вовой ответственности управляющего, перерас-
пределению материального бремени доказы-
вания и др.

15 См.: Duggan A. Contracts, Fiduciaries, and the Primacy of the Deal // Exploring Private Law / ed. by E. Bant, 
M. Harding. Cambridge University Press, 2010. P. 275–279.

16 См.: Webb C., Akkouh T. Trusts Law. 3rd ed. Palgrave Macmillan, 2013. P. 200–245.
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Аннотация. Несмотря на то что случаи причинения вреда в результате недостатков товаров, работ и услуг 
представляют собой третий по распространенности специальный вид деликта в России, c которым связы-
ваются требования о возмещении вреда здоровью, законодательство не предусматривает дополнитель-
ных страховых средств защиты для потребителя, а в судебной практике сохраняют свою актуальность 
проблемы определения основания деликтной ответственности за такой вред, его характера и размера 
согласно ст. 1086 ГК РФ. Зарубежный опыт свидетельствует, что многие из этих проблем могут быть раз-
решены посредством внедрения специальных доказательственных тестов и развития норм о product 
liability, применения институтов страхования риска причинения вреда и ответственности. В статье про-
изведено сравнительно-правовое исследование порядка и условий возмещения вреда здоровью потре-
бителя в России и зарубежных странах, при этом особое внимание уделено принципиальным различиям 
американской и европейской моделей правового регулирования данных отношений, рассмотрены наи-
более показательные подходы к определению причинной связи между дефектом товара и причиненным 
ущербом, расчету суммы компенсации, пониманию дефекта товара и его правовых последствий. Цели 
и задачи исследования состоят в выявлении и анализе проблем правового регулирования возмещения 
вреда, причиненного здоровью потребителя в России, изучении зарубежного опыта и определении прин-
ципиально значимых направлений совершенствования российского законодательства в данной сфере. 
Обосновывается целесообразность установления в отечественном законодательстве специальных пре-
зумпций наличия дефекта товара, происхождения вреда от действия такого дефекта для случаев повреж-
дения здоровья в процессе эксплуатации отдельных категорий товаров, приводится комплекс условий, 
при соблюдении которых такой шаг может стать возможным. Определены перспективы разработки и 
внедрения страховых способов компенсации вреда в данной сфере, включая обязательное страхование 
типа no-fault.
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Abstract. Despite the fact that cases of harm caused as a result of defects in goods, works and services represent 
the third most common special type of tort in Russia, with which claims for compensation for health damage are 
associated, the legislation does not provide additional insurance means of protection for the consumer. In judicial 
practice, the problems of determining the basis of tort liability for such harm, its nature and size according to 
Article 1086 of the Civil Code of the Russian Federation remain relevant. Foreign experience shows that many 
of these problems can be solved through the introduction of special evidentiary tests and the development of 
norms on product liability, the use of institutes of insurance of the risk of harm and liability. The paper presents 
a comparative legal study of the procedure and conditions for compensation for the harm caused to consumer 
health in Russia and foreign countries. Special attention is given to the fundamental differences between the 
American and European models of legal regulation of these relations. The author studied the most indicative 
approaches to determining the causal relationship between the defect of the goods and the damage caused, 
calculating the amount of compensation, understanding the defect of the goods and its legal consequences. The 
goals and objectives of the study are to identify and analyze the problems of legal regulation of compensation for 
harm caused to consumer health in Russia, study foreign experience and identify fundamentally significant areas 
of improvement of Russian legislation in this area. The expediency of establishing in the domestic legislation 
special presumptions of the presence of a defect in the goods, the origin of harm from such a defect for cases of 
causing damage to health during the operation of certain categories of goods is justified, a set of conditions is 
given, under which such a step may become possible. The prospects for the development and implementation 
of insurance methods of compensation for harm in this area, including mandatory no-fault insurance, are 
determined.
Keywords: harm to health; compensation for harm; defect; lack of goods; consumer; tort liability; product 
liability; presumption; causal relationship; insurance; method of compensation.
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В настоящее вреда случаи причинения вреда 
в результате недостатков товаров, работ и услуг 
представляют собой третий по распространен-
ности специальный вид деликта в России, c ко-
торым связываются требования о возмещении 
вреда здоровью (после ДТП и несчастных слу-
чаев на производстве1), однако добровольное 
или обязательное страхование ответственности 
производителя (продавца), страхование риска 
причинения вреда от использования отдельных 
категорий товаров не разработаны и не имеют 

под собой необходимых правовых оснований. 
Единственным правовым институтом, обеспе-
чивающим возмещение вреда, здесь остается 
институт гражданской ответственности, при 
этом, несмотря на наличие в доктрине некото-
рых разночтений при определении правовой 
природы обязательств, возникающих с участи-
ем продавцов (изготовителей) товаров, а также 
лиц, выполняющих работы или оказывающих 
услуги (исполнителей), большинство авторов 
все же сходятся во мнении об их внедоговор-

1 По результатам изучения актов судов общей юрисдикции первой инстанции, вынесенных в 83 субъ-
ектах Российской Федерации за период 2010–2020 гг., размещенных в открытом доступе в справочных 
правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант».
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ном характере. Аргументируется это тем, что 
требование по ст. 1095 ГК РФ может быть заяв-
лено не только покупателем товара или получа-
телем услуги (потребителем), но и любым иным 
лицом, пострадавшим вследствие указанных 
обстоятельств, направленностью вредоносно-
го результата (на причинение вреда не самой 
вещи, недостатки которой стали следствием 
причинения вреда, а имуществу или личности 
потребителя), наконец, приоритетом реализа-
ции деликтных обязательств, предполагающим 
«связанность» потерпевшего, даже и при на-
личии договорных отношений с причинителем 
вреда, тем основанием, на котором строятся 
предъявляемые им требования2.

В связи с отсутствием специального нор-
мативного правового регулирования порядка 
определения объема и характера вреда, при-
чиненного здоровью потребителя вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг, говорить 
о существовании полноценной, комплексной 
специальной системы компенсации для таких 
случаев, в сравнении, к примеру, с производ-
ственными травмами или травмами, полу-
ченными в результате ДТП, вряд ли представ-
ляется возможным. Вместе с тем отдельные 
правила, упрощающие возмещение вреда, 
причиненного здоровью потребителя, все же 
предусмотрены и включают в себя: 1) правило 
о строгой ответственности3, согласно которому 
при наличии конструктивных, рецептурных или 
иных недостатков товара, работы или услуги, 
при предоставлении недостоверной или недо-
статочной информации о таковых обязанность 
возместить причиненный вред налагается неза-
висимо от вины (ст. 1095 ГК РФ), и существует 
только два основания освобождения от нее — 
обстоятельства непреодолимой силы и наруше-
ние потребителем установленных правил поль-

зования товаром, результатами работы, услуги 
или их хранения (ст. 1098 ГК РФ). Оговорка о 
невозможности выявить потенциально вредо-
носные свойства материалов, оборудования, 
инструментов и иных средств, необходимых 
для производства товаров или оказаниях услуг, 
с учетом современного уровня научных и тех-
нических знаний, для освобождения от ответ-
ственности не применяется (ст. 14 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей»4, далее — Закон о ЗПП); 2) правило 
о выборе ответственного лица по желанию 
пострадавшего (продавца или изготовителя то-
вара согласно ст. 1096 ГК РФ), которое служит 
гарантией возмещения причиненного вреда и 
способом перераспределения риска, альтерна-
тивным институту страхования. Данное правило 
распространяется только на случаи причинения 
вреда вследствие обозначенных недостатков 
товаров, т.е. не применяется для сферы услуг 
и случаев предоставления о товаре или услуге 
неполной или недостоверной информации.

Неудовлетворение в добровольном порядке 
требований потребителя о возмещении при-
чиненного вреда будет означать возможность 
дополнительного взыскания с ответственного 
лица штрафа в размере пятидесяти процентов 
от суммы, определенной судом (ст. 13 Закона о 
ЗПП), в случае предъявления требования о воз-
мещении вреда такой штраф рассчитывается от 
размера вреда соответственно, что фактически 
влечет за собой сверхкомпенсацию. Заметим, 
что по своей правовой природе рассматривае-
мый штраф является законной неустойкой, при-
званной обеспечить исполнение обязательства 
по возмещению вреда5, и его взыскание никак 
не связано с видом нарушения и особенно-
стями поведения сторон в момент его совер-
шения. В отечественной теории деликтной 

2 Мамин А. С., Халин Р. В. Сравнительно-правовой анализ разграничения договорной и деликтной ответ-
ственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг по действующему 
законодательству РФ // Бизнес в законе. 2013. № 6. С. 45 ; Кузнецова Н. В. К вопросу о страховании 
ответственности за качество как эффективном инструменте защиты интересов изготовителей и потре-
бителей // Известия Байкальского государственного университета. 2017. Т. 27. № 2. С. 178.

3 Термин «строгая ответственность» (англ. strict liability), принятый в зарубежных правопорядках, исполь-
зуется при анализе отечественного законодательства в целях обеспечения терминологической опре-
деленности настоящего сравнительно-правового исследования.

4 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» (в ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. 1996. 
№ 3. Ст. 140.

5 Определение Верховного Суда РФ от 29.10.2013 № 8-КГ 13-12 // URL: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&ts=18117631903535028211454454&cacheid=8DFED00733A670E4DA24098D76
422FDE&mode=splus&base=ARB&n=364172&rnd=0.4355655900035007#6cw0fjakrlk (дата обращения: 
01.03.2021).
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ответственности приоритет отдается ее ком-
пенсационной функции6, несмотря на то что в 
отдельных, несомненно, заслуживающих вни-
мания исследованиях обращается внимание 
на то, что глобальные тенденции по гармони-
зации и социализации права предопределяют 
полифункциональный характер гражданско-
правовой ответственности, а ее санкции все 
чаще рассматриваются как способ обеспечить 
справедливое воздаяние за совершенные дея-
ния и сдерживание будущего противоправного 
поведения7. Даже в случае причинения вреда 
жизни и здоровью в результате умышленных 
преступлений размер возмещения определя-
ется строго исходя из объема и характера воз-
мещения такого вреда согласно гл. 59 ГК РФ. 
В данном ключе, несмотря на возможную при-
вязку рассматриваемого штрафа к размеру при-
чиненного вреда, он не может быть определен 
в качестве принятых в странах общего права 
карательных (штрафных) убытков (англ. punitive 
damages), хотя рассматриваемый институт в 
целом, с позиции соотношения процессуаль-
ной и материальной составляющих, и может 
быть подвергнут дальнейшему доктриналь-
ному осмыслению в контексте опыта зарубеж-
ных стран. Помимо названных особенностей, 
условия возмещения вреда, причиненного здо-
ровью вследствие недостатков товаров, работ 
и услуг, не будут отличаться от общих условий 
возмещения вреда здоровью, устанавливаемых 
гражданским законодательством.

Согласно существующей судебной прак-
тике основные проблемы возмещения вреда, 
причиненного здоровью потребителя (далее 
также — потребительский вред), по-прежнему 

составляет определение основания деликтной 
ответственности за такой вред, его характера и 
размера согласно ст. 1086 ГК РФ. В частности, 
большинство отказов в удовлетворении исков 
потребителей о возмещении вреда, причи-
ненного недостатками товаров, работ и услуг, 
связаны с недоказанностью дефекта товара и/
или причинной связи между таким дефектом и 
наступившим вредом. В отсутствие специаль-
ных правил определения данных условий, а 
также при необходимости разрешения для этой 
цели вопросов, требующих специальных позна-
ний, сосредоточении основной информации о 
характеристиках товара и особенностях его кон-
струкции у производителя (продавца) решение 
этой задачи для потребителя представляется 
затруднительным. Прослеживается тенденция 
применения строгих стандартов доказыва-
ния для дел соответствующей категории. Так, 
при доказывании причинной связи требуется 
обосновать, что именно искомый дефект (а не 
какие-либо сопутствующие обстоятельства) 
являлся единственной, а не определяющей 
причиной вреда8. Доказывание наличия само-
го дефекта, согласно п. 6 ст. 18 Закона о ЗПП, 
предполагает подтверждение того, что тако-
вой возник до передачи товара потребителю и 
именно в силу обстоятельств, лежащих в сфере, 
подконтрольной производителю (продавцу)9.

Не менее актуальной является проблема 
эффективности и быстроты выплат в счет воз-
мещения потребительского вреда, что, как уже 
отмечалось, во многом обусловлено отсутстви-
ем доступных страховых способов компенсации 
даже для случаев причинения вреда жизни и 
здоровью. В равной мере не разработаны аль-

6 Бочаров А. Н. Ущерб и вред: от истоков правопонимания к законодательной реальности // Российская 
юстиция. 2019. № 5. С. 8 ; Краснова С. А. Сверхкомпенсационная защита в российском гражданском пра-
ве: формы и пределы // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 1. С. 110.

7 Богданов Д. Е., Богданова С. Г. Проблема полифункциональности гражданско-правовой ответственно-
сти: сравнительно-правовой аспект // Гражданское право. 2018. № 6. С. 35.

8 Апелляционное определение Московского городского суда от 26.04.2017 по делу № 33-16205 // 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=2021232759012090061017150333&cache
id=F3B4193EA18EAF64DBC7BFD262FC0FB2&mode=splus&base=SOCN&n=846228&rnd=EEF6F931E27A5A7
FD7966256E6A9A16D#8aoljwq0m9 (дата обращения: 01.03.2021) ; апелляционное определение Воро-
нежского областного суда от 02.07.2019 по делу № 33-4042 // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&ts=2021232759012090061017150333&cacheid=3091219536CC5D020887F324CE4862
42&mode=splus&base=SOKI&n=348587&rnd=EEF6F931E27A5A7FD7966256E6A9A16D#2j072ku3pgo (дата 
обращения: 01.03.2021).

9 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.01.2018 по делу № 33-
716/2018 // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=202123275901209006101715
0333&cacheid=2E53FB66BD7096E134C0C6D371154391&mode=splus&base=SOSZ&n=215016&rnd=EEF6F9
31E27A5A7FD7966256E6A9A16D#1gw8ju1zx22 (дата обращения: 01.03.2021).
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тернативные подходы к определению размера 
возмещения вреда здоровью в целом или для 
его отдельных составляющих, поскольку их 
применение связывается как раз с действием 
страховых способов компенсации. Вкупе со 
всем сказанным нельзя не обратить внима-
ние на то, что научные исследования в данной 
сфере в основном носят практико-ориентиро-
ванный характер, однако сконцентрированы 
на определении правовой природы пассивной 
множественности лиц в возникающих обяза-
тельствах10 и поиске критериев разграничения 
деликтной и договорной ответственности11, 
т.е. не имеют своим предметом развитие и со-
вершенствование эффективных специальных 
систем компенсации потребительского вреда.

В мировой практике правовое регулиро-
вание отношений, в рамках которых произво-
дится возмещение вреда, причиненного лич-
ности потребителя в результате недостатков 
товаров, работ или услуг, сконцентрировано в 
нормах о product liability12. Здесь условия воз-
мещения вреда здоровью напрямую зависят от 
того, какая из двух исторически сложившихся 
моделей — американская или европейская — 
используется национальным законодателем 
для определения отправных принципов и об-
щего подхода к обязательствам производителя 
(продавца) товара, возникающих в связи с обна-
ружением дефекта товара.

В американской модели product liability пра-
вила о деликтной ответственности производи-
теля и продавца различаются в зависимости от 
типа недостатка (дефекта), к которым относят-
ся производственные дефекты, дефекты кон-
струкции и информации (англ. manufacturing 
defects, design defects и marketing defects соот-
ветственно). Строгая ответственность наступает 
только для производственных дефектов, так как 

в данном случае не имеет правового значения, 
были ли предприняты в процессе производ-
ства или реализации товара все возможные 
меры предосторожности для их недопущения. 
В двух остальных случаях потребителю требу-
ется определить вину производителя (продав-
ца, дистрибьютора, любого участника цепочки 
перепродаж).

Судебной практикой разработаны критерии 
признания продукта дефектным в отношении 
дефектов конструкции. С их помощью общие 
положения деликтного права в части, касаю-
щейся обязательства по установлению закон-
ной обязанности проявлять должную степень 
заботливости и осмотрительности примени-
тельно к третьим лицам, факта небрежного на-
рушения данной обязанности и причинной свя-
зи между нарушением и наступившим вредом, 
могут быть истолкованы для использования в 
потребительской сфере13. Так, тест потреби-
тельских ожиданий (англ. consumer expectation 
test) в общем виде гласит, что производитель 
(продавец) обязан возместить причиненный 
вред всякий раз, когда товар считается опасным 
в той степени, которая не могла бы быть преду-
смотрена обычным потребителем, с обычными 
познаниями относительно характеристик това-
ра данного рода. Критерий соотношения полез-
ности и риска (англ. risk-utility test) используется 
в двух вариантах: в первом оцениваются сово-
купные издержки и выгоды от производства и 
реализации товара, предлагаемого в данный 
момент на рынке, исходя из чего формулиру-
ется вывод о том, мог ли производитель без не-
обоснованных издержек повысить уровень его 
безопасности, во втором — аналогичный вывод 
делается применительно к возможности выпу-
скать на рынок более безопасный товар с аль-
тернативными характеристиками14. Определе-

10 Коренева В. Г. Ответственность за недостатки товаров, работ и услуг как особый вид деликтной ответ-
ственности в гражданском праве Российской Федерации // Бизнес в законе. 2011. № 2. С. 94 ; Давтян-
Давыдова Д. Н. Субъекты обязательства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков 
товаров, работ и услуг // Правовая парадигма. 2018. № 1. С. 48 ; Летута Т. В. Возмещение вреда, 
причиненного вследствие недостатков товаров, в договорных формах гражданского оборота // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2019. № 7. С. 39.

11 Чугункин Е. В., Панкин Р. Д. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы 
или услуги, как специальный деликт в российском гражданском праве // Социально-экономические 
исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. 2016. № 5. С. 139.

12 Буквально «ответственность за продукцию», или ответственность за дефектный продукт (англ).
13 Castellano A., Tohmé F., Chisari O. O. Product liability under ambiguity // European Journal of Law and 

Economics. 2020. Vol. 49. P. 482.
14 Baumann F., Friehe T. Products liability, consumer misperceptions, and the allocation of consumers to firms // 

Economics Letters. 2020. Vol. 185. P. 65.
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ние причинной связи между дефектом товара 
и наступившим вредом требует подтверждения 
того, что в отсутствие данного дефекта потреби-
тель не пострадал бы. В особых случаях, когда 
установить фактическую причину с помощью 
этого строгого критерия не представляется воз-
можным (например, при воздействии опасных 
веществ и их смесей), потребителю достаточно 
подтвердить факт контакта с товаром, тот факт, 
что товар может причинить вред соответствую-
щего вида, а также тот факт, что товар «более 
чем вероятно» причинил конкретный вред по-
страдавшему.

Производителю доступен широкий спектр 
средств правовой защиты, которые по своему 
существу предполагают определение обстоя-
тельств, свидетельствующих о проявлении им 
достаточной степени разумности, заботливо-
сти и осмотрительности либо о непроявлении 
таковых потребителем. К числу первых отно-
сятся существенная модификация товара после 
продажи, очевидность рисков, связанных с его 
использованием, производство и реализация 
неизбежно небезопасных продуктов, продажа 
товара «ученому посреднику» и др., к числу 
вторых — добровольное принятие потребите-
лем рисков причинения вреда, неправильное 
использование товара, отказ от приобретения 
средств защиты, обязательных при его исполь-
зовании.

Американская модель не предполагает уста-
новления пределов возмещения отдельных 
составляющих вреда здоровью, причиненного 
дефектным товаром, а равно и общих преде-
лов возмещений. Исходя из общих положений 
деликтного права, компенсации подлежит: 
1) экономический вред (потеря дохода, утра-
та трудоспособности, медицинские расходы); 
2) неэкономический вред (боль и страдания, 
ухудшение качества жизни и др.); 3) штрафной 
(карательный) вред, представляющий собой 
дополнительно назначаемую судом сумму, 
кратную размеру компенсационного вреда, и 
присуждаемый по основаниям, предусмотрен-
ным законами штатов: в случае существенного 
вреда здоровью, при совершении производи-

телем умышленных действий, направленных на 
выпуск в обращение дефектного товара с целью 
увеличения прибыли, и др.

Правовую основу европейской модели от-
ветственности за дефектный товар составляет 
Директива Совета ЕС об ответственности за 
некачественную продукцию 1985 г.15 Различия 
между типами дефектов здесь не проводятся, 
при этом в режиме строгой ответственности 
действуют производители товара, первый им-
портер товара в ЕС и все последующие участ-
ники цепочки перепродаж (поставщики и 
продавцы), если таковые не раскрывают лич-
ность производителя или первого импортера 
при обращении к ним потребителя в течение 
разумного периода времени. В национальных 
законах строгая ответственность за дефектный 
товар нередко не исключает действия норм об 
общей деликтной и договорной ответственно-
сти, а, напротив, применяется в комплексе с 
ними. Вследствие этого в доктрине распростра-
нена точка зрения, обосновывающая product 
liability как особый, «третий вид» имуществен-
ной ответственности16.

Согласно ст. 4 Директивы потерпевшему для 
получения компенсации требуется доказать 
лишь причиненный ущерб, дефект продукта и 
причинно-следственную связь между дефектом 
и ущербом. Наряду с этим, определение товара 
как дефектного в значительной степени созвуч-
но тесту потребительских ожиданий и предпо-
лагает, что данный товар не является безопас-
ным в той мере, в какой потребитель вправе 
был предполагать, принимая во внимание его 
представление, предполагаемое использование 
и время, когда данный товар был выпущен в 
обращение. В судебной практике Европейского 
Союза выработано расширительное толкование 
ст. 6 (1) Директивы о дефектности товара, в со-
ответствии с которым для товаров, относящихся 
к одной партии или серии изделий, имеющих 
определенный, неприемлемо часто выявляе-
мый недостаток, потребитель может быть осво-
божден от необходимости подтверждения того, 
что данный конкретный товар является дефект-
ным17. В случаях, связанных с разрешением 

15 Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/
?uri=CELEX%3A31985L0374 (дата обращения: 01.03.2021).

16 Cabral T. Liability and artificial intelligence in the EU: Assessing the adequacy of the current Product Liability 
Directive // Maastricht Journal of European and Comparative Law. 2020. Vol. 27. P. 619.

17 Judgment in Case C-503/13 and C-504/13 «Boston Scientific Medizintechnik GmbH v AOK Sachsen-Anhalt — 
Die Gesundheitskasse and Others» // URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-
03/cp150031en.pdf (дата обращения: 01.03.2021).
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технически сложных вопросов, а также защитой 
основополагающих ценностей, включая право 
на здоровье, суд признает данное обстоятель-
ство доказанным, если рассматриваемый товар 
является «потенциально дефектным»18.

При общей ориентации на защиту интересов 
потребителя в европейском варианте product 
liability присутствует ряд элементов, свиде-
тельствующих о том, что проявление должной 
степени разумности, заботливости и осмотри-
тельности производителем все же учитывается 
для целей компенсации. Так, производитель 
не несет ответственности за дефектный товар, 
если соответствующий дефект был вызван не-
обходимостью обеспечить соответствие товара 
обязательным нормам, а равно если таковой 
был неизбежен с учетом технических или науч-
ных знаний на момент выпуска товара в обра-
щение (ст. 7 Директивы). Государства — члены 
ЕС обладают правом отказаться от примене-
ния «защиты рисков развития» и повысить тем 
самым степень защиты потребителей, однако 
сам по себе акцент на субъективных знаниях 
производителя контрастирует с объективным 
характером режима ответственности за каче-
ство продукции, провозглашаемым в ст. 1 Ди-
рективы19. Подобное регулирование служит 
поводом рассматривать европейский режим 
product liability как видоизмененный режим 
строгой ответственности, содержащий в себе 
элементы традиционной конструкции ответ-
ственности за вину.

Действия пострадавшего, способствовав-
шие причинению вреда, также имеют правовое 
значение как обстоятельства, прерывающие 
причинную связь между дефектом и ущербом 
либо исключающие признание товара дефект-
ным. Полное освобождение производителя от 
ответственности наступает, если ущерб вызван 
неправильным использованием товара, вклю-
чая неправильное обращение с товаром, кото-
рое влечет за собой очевидные и неизбежные 
риски (товар не является дефектным), частич-
ное — при наличии вины потребителя или ино-
го лица, за действия которого он ответственен, 
в причинении ущерба (полностью или частично 
прерванная причинная связь).

Объем вреда здоровью, возмещаемого в 
рамках режима строгой ответственности произ-
водителя, не нормирован в европейской моде-
ли. Практика свидетельствует, что в категорию 
дополнительных расходов на лечение могут 
включаться затраты на реконструктивную (пла-
стическую) хирургию, в отдельных странах — 
конкретные составляющие нематериального 
вреда в соответствии с общим деликтным пра-
вом. В то же время в европейской модели не 
предусмотрено взыскание штрафных (каратель-
ных) убытков, т.е. все виды выплат пострадав-
шему носят сугубо компенсационный характер.

Ввиду отсутствия специально установленных 
правил определения объема и характера потре-
бительского вреда показательными для иссле-
дования проблем возмещения вреда здоровью 
являются лишь некоторые отступления от базо-
вых принципов европейской и американской 
моделей, связанные с особенностями опре-
деления причинной связи между дефектом и 
причиненным ущербом, расчетом суммы ком-
пенсации, пониманием дефекта товара и его 
правовых последствий. Так, к примеру, в Швей-
царии действует смешанный режим ответствен-
ности за ущерб, причиненный дефектным това-
ром, основанный на нормах закона Швейцарии 
об ответственности за продукцию20, общем 
деликтном праве и стандартах, применимых в 
отдельных отраслях. Строгая ответственность в 
духе Директивы 85/374/EEC предусмотрена за 
материальный вред здоровью, причиненный 
товаром, не обеспечивающим безопасность, на 
которую можно было бы разумно полагаться 
(ст. 4 упомянутого закона). Наряду с этим, су-
щественной спецификой обладает определе-
ние причинной связи между дефектом и вре-
дом, которое в общем виде предполагает, что 
убыток не возник бы, если бы продукт не был 
дефектным (естественная причинная связь), и 
что в свете обывательского опыта рассматри-
ваемая неисправность/дефект обычно влечет 
за собой причинение вреда (адекватная при-
чинная связь). Федеральный суд Швейцарии 
постановил, что участие дефектного товара в 
причинении вреда уже является важным пока-
зателем наличия причинно-следственной связи, 

18 Judgment in Case C-621/15 «W and Others v Sanofi Pasteur» // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0621 (дата обращения: 01.03.2021).

19 Risso G. Product liability and protection of EU consumers: is it time for a serious reassessment? // Journal of 
Private International Law. 2019. № 15 (1). P. 229.

20 Produktehaftpflichtgesetz (PrHG) vom 18. Juni 1993 (stand am 1. Juli 2010) // URL: https://www.admin.ch/
opc/de/classified-compilation/19930205/index.html/ (дата обращения: 01.03.2021).
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более того, если таковая может быть установле-
на только с помощью косвенных доказательств, 
допустима замена теста «полной убежденно-
сти» более низким стандартом «преобладаю-
щей вероятности»21.

Факторная оценка обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии причинной связи, 
практикуется также в Малайзии, с единствен-
ным отличием в виде отсутствия конкретного 
перечня принимаемых во внимание факторов. 
Для оценки причинной связи в рамках такого 
подхода учитывается, действительно ли какое-
либо из событий или факторов (не менее двух) 
внесло существенный вклад в наступившие 
неблагоприятные последствия22. Советом ад-
вокатов Малайзии разработан и регулярно об-
новляется Сборник выплат за травмы23, содер-
жащий в себе пороговые значения по видам 
телесных повреждений в качестве ориентира 
для судов при назначении компенсаций. В дан-
ном сборнике представлены основные виды 
травм (травмы конечностей, внутренние трав-
мы, косметические дефекты) и по каждому из 
видов — факторы, способные увеличить размер 
компенсации от минимального до максималь-
ного значения. Например, при травмах позво-
ночника такими факторами служат возраст и 
пол пострадавшего, состояние в браке и влия-
ние травмы на перспективы его заключения/
продолжения, влияние травмы на общую сим-
метрию тела, способность травмы повлиять на 
характер работы или занятости пострадавшего. 
Следует учитывать, что требования о возмеще-
нии утраченного заработка не охватываются 
приведенным суммами компенсаций и рас-
считываются по нормам закона о гражданском 
праве 1956 г.24, что предполагает учет прогно-
зируемой потери дохода, понесенного истцом 
в результате травмы, причиненной дефектным 
товаром. Помимо приведенных общих правил, 
в порядке исключения допускается краткое 
увеличение присуждаемых сумм (штрафные 

убытки) для случаев, когда поведение ответчи-
ка было связано с умышленным причинением 
вреда, уклонением от выплаты компенсации 
либо было рассчитано таким образом, чтобы 
получить прибыль, превышающую компенса-
цию, потенциально присуждаемую пострадав-
шему.

В Китае законом о качестве продукции25 вве-
дена строгая ответственность производителя 
за вред, причиненный дефектным товаром, и 
установлено понятие дефектного товара, кото-
рое в целом следует американской модели. Так, 
о наличии дефекта свидетельствует необосно-
ванная опасность, существующая в продукте, 
которая угрожает безопасности человеческой 
жизни и собственности. Вместе с тем закон 
содержит важное уточнение о том, что при 
наличии национальных или торговых стандар-
тов, установленных с целью защиты здоровья 
людей и безопасности человеческой жизни и 
имущества, дефект означает любое несоответ-
ствие таким стандартам. Данная конкретиза-
ция, с одной стороны, упрощает определение 
дефекта товара и причинной связи между ним 
и причиненным вредом, делая эту процедуру 
во многом формальной (причинная связь по 
сути не устанавливается, определяется лишь 
противоправное поведение производителя в 
виде любого нарушения стандарта). С другой 
стороны, создается дополнительный уровень 
правовой защиты производителя, который не 
отвечает за ущерб или травмы, если стандарты 
соблюдены, несмотря на то, что товар оказался 
неисправным, а равно если необходимые стан-
дарты не были приняты на момент выпуска 
товара в обращение. Относительно размера 
возмещаемого вреда здоровью китайский за-
кон формулирует общую норму о том, что по-
страдавшей стороне должны быть возмещены 
медицинские расходы, утраченный заработок 
(доход), утрата трудоспособности (при отсут-
ствии возможности вернуться к трудовой дея-

21 Extrait de l’arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Y. AG (recours en réforme) 4C.298/2006 du 19 
décembre 2006 (BGE 133 III 81) // URL: http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=at
f%3A%2F%2F133-III-81%3Ade&lang=de&type=show_document (дата обращения: 01.03.2021).

22 Nurul Atikah binti Mustafa Kamal v Nurazlina Suriani binti Zulkifly & Ors [2019] MLJU 178 // URL: https://www.
elaw.my/archive/MLRH20192378.html (дата обращения: 01.03.2021).

23 Revised Compendium of Personal Injury Awards (circular № 255/2018) // URL: https://www.malaysianbar.
org.my/document/com_docman/gid/itemid&rid=27104 (дата обращения: 01.03.2021).

24 Civil Law Act 1956 // URL: http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%2067.
pdf (дата обращения: 01.03.2021).

25 Product Quality Law of the People’s Republic of China // URL: http://english.mofcom.gov.cn/article/
policyrelease/Businessregulations/201303/20130300046024.shtml (дата обращения: 01.03.2021).
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тельности) и иные «крупные убытки/потери» 
(ст. 32 упомянутого закона).

Для понимания того, что является дефектом 
товара и дифференциации условий возмеще-
ния вреда, следует привести пример Бразилии, 
где, согласно Кодексу защиты потребителей26, 
наступление строгой ответственности произво-
дителя связывается с несчастным случаем при 
использовании или потреблении товара, под 
которым понимается «внезапное, неожиданное 
вредоносное воздействие товара», не пред-
видимое в обычных условиях эксплуатации. 
Устанавливается презумпция причинной связи 
между дефектом и ущербом при соблюдении 
двух условий: 1) если происхождение вреда от 
установленного дефекта представляется наибо-
лее вероятным; 2) если установлено, что только 
производитель (поставщик) товара располагает 
сведениями о фактах, которые могут подтвер-
дить или опровергнуть искомую причинную 
связь27.

Разработка специальных презумпций при-
чинной связи между дефектом и вредом в ред-
ких случаях, но все же может сопровождаться 
внедрением страховых способов возмещения 
вреда для отдельных категорий товаров. Так, во 
Франции выработаны облегченные тесты опре-
деления причинной связи для случаев причине-
ния вреда здоровью в результате вакцинации 
и действия лекарственных препаратов. Суды 
обладают правом устанавливать такую связь, 
полагаясь на комплекс значимых факторов, 
включая период от появления первых симпто-
мов заболевания до приема препарата (вак-
цинации) и отсутствие других причин, которые 

могли бы повлечь за собой вред здоровью28. 
В рамках государственных схем компенсаций 
no-fault29 право на получение страховых выплат 
предоставлено в том числе пострадавшим, 
заразившимся ВИЧ, гепатитом B и C, T-клеточ-
ной лимфомой после переливания продуктов 
крови, пострадавшим от побочного действия 
лекарств, указанного в инструкции30. Возме-
щению подлежат все виды потерь, входящих в 
объем вреда здоровью, при условии, если они 
являются непосредственным результатом воз-
действия дефектного товара (вакцины, лекар-
ственного препарата).

В Японии практика применения специаль-
ных систем возмещения вреда является наибо-
лее развитой и подвержена самостоятельному 
нормативному правовому регулированию за 
пределами сферы действия Закона об ответ-
ственности за продукцию 1994 г.31 В основе 
таких схем всегда лежит государственное 
страхование жизни и здоровья потребителя. 
К примеру, в соответствии с Законом о про-
филактических прививках 1948 г.32 предусмо-
трена выплата страхового возмещения в счет 
возмещения расходов на лечение при наступ-
лении инвалидности или временной болезни, 
вызванной побочным действием вакцины. Ана-
логичная схема, согласно Закону о фармацев-
тических препаратах и медицинских изделиях 
2002 г.33, устанавливает такие же компенсации 
для случаев побочного действия лекарственных 
препаратов. Наконец, для особой категории 
товаров, которые могут вызывать травмы или 
смерть, предусмотрена система возмещения 
вреда согласно Закону о безопасности потре-

26 Código de Defesa do Consumidor // URL: https://procon.to.gov.br/codigo-de-defesa-do-consumidor/ (дата 
обращения: 01.03.2021).

27 Dyer K. Concentrate Questions and Answers Tort Law: Law Q&A Revision and Study Guide. Oxford : Oxford 
University Press, 2019. P. 178.

28 Hoffman W., Hill-Arning S. Guide to product liability in Europe: The New Strict Product Liability Laws, Pre-
existing Remedies, Procedure and Costs in the European Union and the European Free Trade Association. 
Dordrecht : Springer, 2020. P. 67.

29 Буквально — «возмещение без вины» (англ.), схемы такого рода предполагают полный или частичный 
отказ от применения традиционной конструкции деликтной ответственности в пользу обязательного 
страхования риска причинения вреда.

30 Code de la santé publique // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072665/ 
(дата обращения: 01.03.2021).

31 Product liability act № 85 (1994) // URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/
?vm=04&id=86&re=02 (дата обращения: 01.03.2021).

32 Immunization Act № 68 (1948). URL: URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/
?vm=04&re=02&id=2964&lvm=02 (дата обращения: 01.03.2021).

33 Pharmaceuticals and Medical Devices Act № 192 (2002) // URL: https://elaws.e-gov.go.jp/ (дата обращения: 
01.03.2021).
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бительских товаров 1973 г.34 Ассоциация по 
безопасности потребительских товаров осуще-
ствляет обязательную маркировку выделенного 
диапазона таких товаров знаком SG-Mark, при 
этом в случае причинения вреда товарами с 
такой маркировкой страховая выплата назна-
чается в бесспорном режиме и рассчитывается 
в зависимости от вида травмы и причины по-
вреждения здоровья. Для сравнения, компен-
сация, выплачиваемая производителем соглас-
но закону 1994 г., определяется в соответствии 
с нормами гражданского законодательства и 
включает в себя стандартную сумму компенса-
ции за физические травмы, медицинские рас-
ходы, утраченный заработок и компенсацию 
боли и страданий.

В целом зарубежный опыт свидетельствует 
о том, что для случаев повреждения здоро-
вья критерии определения причинной связи 
между дефектом товара и наступившим вре-
дом могут быть смягчены целым рядом спо-
собов. Во-первых, строгий тест неизбежности 
причинения вреда может заменяться учетом 
комплекса факторов, включая: высокую вероят-
ность причинения вреда в заданных условиях, 
приближенность неблагоприятных последствий 
по времени к приобретению и использованию 
дефектного товара и т.п. Во-вторых, установле-
ние наличия вреда и дефекта товара может счи-
таться косвенным подтверждением причинной 
связи, достаточным для удовлетворения иска, 
согласно позициям высших судебных инстан-
ций. В-третьих, закон и судебная практика могут 
исходить из презумпции наличия причинной 
связи между дефектом товара, опирающейся 
на идею происхождения дефекта из зоны ис-
ключительного контроля производителя. Сам 
дефект товара, независимо от разновидностей, 
может быть определен как необеспечение не-
обходимого уровня безопасности с опорой на 
его восприятие «обычным» потребителем, пре-
зюмироваться по факту неожиданного вредо-
носного воздействия товара либо признаваться 
формально, на основании нарушения нацио-
нальных стандартов.

При предоставлении производителю (про-
давцу) широкого спектра средств правовой 
защиты, позволяющих снижать размер ком-
пенсации или исключать ее полностью исходя 
из субъективных факторов, закон и практика 
редко устанавливают пределы компенсаций и 

даже допускают карательные убытки. Напро-
тив, последовательное внедрение концепции 
строгой ответственности предполагает исклю-
чительно компенсационный характер выплат, а 
также разделение видов потерь, возмещаемых 
по нормам о строгой ответственности, и потерь, 
которые дополнительно могут быть компенси-
рованы пострадавшему исключительно при 
применении конструкции ответственности «за 
вину».

Возвращаясь к российской действитель-
ности, можно заключить, что перспективы раз-
вития законодательства о возмещении вреда, 
причиненного недостатками товаров, работ и 
услуг, предпочтительно связывать не с попыт-
ками внедрения чужеродного института штраф-
ных убытков, а с разработкой специальных пра-
вил определения дефекта товара и причинной 
связи между дефектом и наступившим вредом, 
что составляет более значимую дополнитель-
ную гарантию в случае повреждения здоровья. 
Принимая во внимание невозможность реше-
ния этой задачи исключительно средствами 
судебного толкования, представляется целесо-
образным установление в гражданском законо-
дательстве специальных презумпций наличия 
дефекта товара, происхождения вреда от дей-
ствия такого дефекта для случаев причинения 
вреда жизни и здоровью в процессе эксплуа-
тации отдельных категорий товаров, при усло-
вии, что: 1) обычное потребление таких товаров 
связано с повышенными рисками для указан-
ных благ (лекарства, медицинские изделия, 
сложные механизмы, подпадающие под поня-
тие источника повышенной опасности, и пр.); 
2) предвидение и предупреждение таких рис-
ков затруднительно с учетом современного 
состояния науки и техники; 3) определение 
дефекта и причинной связи требует специаль-
ных познаний. Дополнительным обоснованием 
такого подхода сегодня является сложившаяся 
ситуация, связанная с распространением новых 
вакцин, разработкой лекарственных препара-
тов и изделий, предназначенных для терапии 
ранее неизвестных и малоизученных заболе-
ваний (таких как COVID-19).

При невозможности внедрения универсаль-
ных страховых способов компенсации ввиду 
разнообразия реализуемых товаров и оказы-
ваемых услуг определение размера компен-
сации целесообразно осуществлять согласно 

34 Consumer Product Safety Act № 31 (1973) // URL: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/jap158112.pdf (дата 
обращения: 01.03.2021).



Том 74 № 11 (180) ноябрь 2021154

LEX RUSSICA
сравнИтельно-правовые ИсслеДованИя 

COMPARATIVE STUDIES

гл. 59 ГК РФ. Наряду с этим, установление обо-
значенных специальных презумпций может 
служить отправной точкой для разработки 
частных схем страхования no-fault, а в их отсут-
ствие — для разделения видов потерь, возме-
щаемых по общим и специальным правилам. 
Первоначальные затраты на лечение, утрачен-
ный заработок (доход) за период лечения и 
иные минимальные потери могут возмещаться 

в упрощенном порядке, в свою очередь, при 
назначении периодических выплат за утрату 
трудоспособности, расходов на долгосрочную 
медицинско-социальную реабилитацию и иных 
подобных объемных составляющих вреда здо-
ровью будут подлежать применению общие 
положения о деликтных обязательствах, что 
позволит обеспечить реализацию принципа 
полного возмещения вреда.
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