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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА

 Свидетельство о регистрации СМИ — ПИ № ФС77-25128 от 7 мая 
2014 г.,ISSN 1994-1471 (Print), ISSN 2782-1862 (Online);

 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 (Print), ISSN 2782-6163 (Online);

 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, 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.
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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 юридиче-
ских наук, профессор, проректор по научно-исследова-
тельской деятельности Московского государственного 
юридического университета 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

ОСМАНОВА  Диана Османовна — кандидат юридиче-
ских наук, старший преподаватель кафедры гражданского 
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

БЛАНДИНИ Антонио — профессор предприниматель-
ского права Университета Федерико II, г. Неаполь, Италия, 
и Свободного международного университета социальных 
наук Гвидо Карли, г. Рим, Италия

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, заведующий кафедрой финансового права 
Московского государственного юридического универси-
тета 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

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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миссии Российской Федерации, г. Москва, Россия

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

МАЛИНОВСКИЙ Владимир Владимирович — канди-
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г. Москва, Россия

МАНТРОВ Вадим Евгеньевич — доктор юридических наук, 
доцент, директор Института юридических наук юридиче-
ского факультета Латвийского университета, г. Рига, Латвия
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г. Белград, Сербия
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ского факультета Тверского государственного универ-
ситета, г. Тверь, Россия 
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Аннотация. Работа посвящена вопросам, связанным с анализом правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности с позиции теории соотношения субъектов конституционного права, разработанной 
автором настоящего исследования. Основываясь на позициях авторитетных ученых, автор планомерно 
доказывает тезис о том, что весь правотворческий процесс на любом из уровней необходимо выстраи-
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ционных мер со стороны публичной власти представляется нецелесообразным и неэффективным.
Имея некоторый опыт работы в федеральном органе исполнительной власти, автор сталкивался с тем, что 
деятельность по созданию новых правил поведения заранее планируется, а по истечении определенного 
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нимающимся определенной деятельностью, стабильность которой только повышает ее эффективность.
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between subjects that already exist. The author considers it impractical and ineffective to change established ties 
by creating new documents and applying organizational measures on the part of the public authorities.
Working for the federal executive authority, the author faced with the fact that creating new rules of conduct is 
planned in advance, and after a certain period of time a relevant report is issued. A planned nature of rulemaking 
also seems to be a vicious practice, since it generates unnecessary requirements and norms for persons on a daily 
basis engaged in certain activities the stability of which only increases its effectiveness.
In addition, a well-established strict positivist approach to the implementation of legislation has positive sides 
and allows ensuring legality and law and order, but citizens should have at their disposal tools to influence legal 
acts in the event that the current norms do not work or do not work as initially intended. The paper provides the 
reader with some suggestions with regard to the issues under consideration.
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Г. Кельзен писал о том, что, находясь в 
обществе, личность осознает необходимость 
наличия определенной модели поведения, со-
блюдения правил, обусловленных непосред-
ственными и опосредованными воздействия-
ми на него со стороны иных субъектов1. Такое 
осознание постепенно унифицируется, обре-
тая форму источников права. Оно же является 
первоначалом правотворчества и реализации 
нормативных предписаний.

В одном из своих выступлений Ю. А. Тихоми-
ров отмечал, что «мы попали под очарование 
нормативных правовых актов», подчинились 
им, тогда как теперь гораздо легче подгото-
вить закон, чем организовать его эффективное 
исполнение. По этой причине нередко целесо-
образность возобладает над законностью2.

Дж. Кин считал, что активная позиция госу-
дарства или иных публично властных институ-
тов по насаждению демократии, ее навязыва-
нию обществу, как и иных правил поведения, 
негативным образом воздействует на те про-
цессы в межличностных отношениях, которые 
существуют и развиваются естественным обра-
зом3. В результате нередко может возникнуть 
диссонанс между желаемым, утверждаемым 

на государственном уровне и тем, что проис-
ходит на практике.

Норма права оценивается некоторыми 
исследователями как диалог между людьми, 
особым образом оформленное соотношение 
субъектов4, воплощающих в жизнь правила 
поведения, исполняя ее.

В настоящее время сложилась практика, со-
гласно которой правоотношения строятся таким 
образом, каким это предписывает конституция 
или иной нормативный правовой акт, хотя еще 
в советское время видный ученый И. Е. Фарбер 
предлагал не делать нормы конституции «мер-
кой общественных отношений», напротив, сами 
общественные отношения должны стать ориен-
тиром для создания статей конституции5. Про-
должая эту мысль, А. К. Черненко отмечает, что 
для формирования действенного нормативного 
правового регулирования необходимо отталки-
ваться даже не от простого правоотношения, а 
от их системы, совокупности причин, которые 
породили соответствующие соотношения. Само 
нормативное регулирование должно отражать 
способы реализации соответствующих связей 
между субъектами6. Кроме того, при разработ-
ке нормативного правового акта должны учи-

1 Чистое учение о праве Ганса Кельзена : сборник переводов. Вып. 1. М. : АН СССР, ИНИОН, 1987. 108 с.
2 Выступление Ю. А. Тихомирова в рамках научно-практической конференции «Московское законо-

дательство — первые 20 лет», прошедшей 28 февраля 2014 г. в Московском городском университете 
управления Правительства Москвы.

3 Кин Дж. Демократия и гражданское общество / пер. с англ., послесл. М. А. Абрамова. М. : Прогресс-
Традиция, 2001. С. 377.

4 Честнов И. Л. Диалогичность нормы права // Конфликтология. 2011. № 4. С. 60.
5 Фарбер И. Е., Ржевский В. А. Вопросы теории советского конституционного права. Вып. 1. Саратов, 1967. 

С. 14–16.
6 Черненко А. К. Теоретико-методологические проблемы формирования правовой системы общества. 

Новосибирск : Наука, 2004. С. 38.
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тываться фактическая идеология, социальная 
психология, правосознание, правовая культура 
и многое другое7.

Если же вспомнить создание российских 
государственных органов с принятием Кон-
ституции Российской Федерации, то ситуация 
выходит совершенно иной. Указанная система 
сформирована не объективно сложившейся 
необходимостью, а на основе выбранной опре-
деленным образом модели, выработанной 
теоретически и нашедшей свое применение в 
практике зарубежных государств. К тому же ре-
шающую роль сыграла существовавшая на тот 
момент общественно-политическая обстановка 
в стране. Противоборствующим общественным 
силам необходимо было завоевать и укрепить 
преимущество, поэтому победившая сторона 
естественным образом упрочивала свои пози-
ции в акте высшей юридической силы.

По указанным и некоторым другим причи-
нам С. А. Авакьян высказывается за принятие 
новой Конституции Российской Федерации, так 
как современная действующая давно выполни-
ла свои исторические функции и не соответству-
ет современным конституционно-правовым 
реалиям8. Однако у данной позиции существует 
немало противников9.

Вместе с тем необходимо отдать должное 
руководителям ключевых государственных ор-
ганов России, которые изменили содержание 
Конституции Российской Федерации в 2014 г., 
по сути, включив Высший Арбитражный Суд РФ 
в состав Верховного Суда РФ10, выведя послед-
ний из системы судов общей юрисдикции. 
По-видимому, такая трансформация конститу-
ционных норм была вызвана именно объектив-
ной необходимостью — определенным обра-

зом сложившимися правоотношениями. Более 
масштабная конституционная реформа прошла 
в 2020 г.11 и охватила собой гораздо больший 
объем соотношений субъектов права.

Так и должно происходить на практике, ведь 
первым этапом любой правотворческой работы 
является анализ правоотношений, который осу-
ществляется при помощи мониторинга право-
применительной практики, научных разработок 
в соответствующем направлении12 для грамот-
ного выстраивания правильных векторов даль-
нейшего развития этих самых правоотношений.

Мировая история полна примеров уста-
новления нового права для регулирования 
общественных отношений. Для собственной 
легитимации власти, пришедшей в результате 
революции или иного переворота, необходимо 
согласовать интересы всех социально активных 
сторон. Делается это различными способами, 
от силовых до встраивания государственных 
структур в деятельность элит только в новом 
формате, используемом победителем. Посте-
пенно формируется и новое право, которое 
ориентировано на удержание власти, в связи с 
чем естественное право нивелируется13.

Возникновение права для регулирования 
общественных отношений западной цивили-
зации Г. Дж. Берман связывает с развитием 
существовавших социальных и экономических 
отношений, которые постепенно перерастали в 
обычаи, а обычаи — в право. Последняя стадия 
зависела от государственной власти, которая 
активным образом воздействовала на выстраи-
вание пирамиды общественных отношений, ис-
пользуя механизм правового регулирования14. 
В этой связи справедливо замечание, согласно 
которому для политического субъекта политика 

7 Черненко А. К. Указ. соч. С. 50.
8 Выступление С. А. Авакьяна в рамках VI Международной научно-практической конференции «Кутафин-

ские чтения» «Гармонизация российской правовой системы в условиях международной интеграции», 
прошедшей 3–4 апреля 2014 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

9 Выступления Б. С. Эбзеева, В. Т. Кабышева, В. В. Полянского на Международной научно-практической 
конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации (в рамках VI Саратовских 
правовых чтений «Конституция Российской Федерации — правовая основа развития современной рос-
сийской государственности», 19–20 сентября 2013 г.).

10 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федера-
ции и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548.

11 Добрынин Н. М. Новеллы конституции России: настоящее и будущее. Работа над ошибками… или на 
результат? // Государство и право. 2021. № 6. С. 124–135.

12 Ивлиев Г. В. Участие Правительства Российской Федерации в законодательной деятельности. М. : Нор-
ма, 2012. С. 60.

13 Рейснер М. А. Государство: Государство и общество. Государственные формы. М. : Ленанд, 2018. С. 69.
14 Берман Г. Д. Западная традиция права: эпоха формирования. М. : МГУ, 1994. С. 521.
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всегда будет выше права15, на которое он бу-
дет воздействовать политическими методами 
в меру своих полномочий.

Именно государство должно учитывать ре-
альную поведенческую составляющую обще-
ственных отношений, исходя из того, что фак-
тически происходит в обществе. Последнее 
обладает большим числом потребностей, на 
которые необходимо реагировать, учитывая 
также существующие обычаи и традиции. В то 
же время на процесс осуществления государ-
ственной политики — и, соответственно, пра-
вотворчество — постоянно оказывает влияние 
большое число внешних факторов16.

Поскольку закон в своей сущности представ-
ляет совокупность интересов различных слоев 
общества17, перед государством стоит сложная 
задача по их консолидации.

Исторически право формировалось совсем 
не с теми задачами, которые стоят перед ним 
в настоящее время. Своим зарождением юрис-
пруденция обязана потребности более в специ-
фическом посредничестве, способе общения, 
нежели в необходимости создания норм и вы-
работки управленческих решений18.

Принятие межгосударственных хартий вос-
принималось как общественный договор, со-
гласно которому подписывающиеся стороны 
выражали свое согласие вступить в постоянные 
отношения по соответствующему предмету их 
реализации19.

Международное право никогда не сможет 
быть актуальным для постоянно развивающих-
ся международных отношений. Поэтому России 

необходимо сконцентрировать свои усилия на 
формировании структурированной, состоятель-
ной системы внутреннего законодательства, 
на основе которой впоследствии выстраивать 
международные отношения20.

Б. Н. Чичерин выделял два вида законов:
— основанные на естественном взаимодей-

ствии субъектов, их свободных воль;
— направленные на ограничение свободных 

воль субъектов, т.е. искусственное правовое 
регулирование.
Первое, по мнению ученого, является более 

эффективным, однако это не означает, что оно 
должно использоваться в 100 % случаев, так как 
некоторые условия и обстоятельства требуют 
ограничительных государственных мер21.

При любых условиях законодатель исполь-
зует определенную логику, по которой развива-
ются общественные отношения, позволяющие 
конструировать будущую реальность для сохра-
нения существующего порядка22. В данном слу-
чае важно, чтобы такое конструирование про-
исходило действительно соответственно той 
самой логике.

Важным обстоятельством является еще то, 
что наиболее эффективное правовое воздей-
ствие государство может оказать на собствен-
ные органы. Поэтому большой объем консти-
туционно-правового регулирования связан с 
установлением правил поведения именно для 
них, организацией эффективного взаимодей-
ствия структурных подразделений между со-
бой23; на это были направлены определенные 
усилия стратегического характера на каждом 

15 Выступление В. И. Крусса в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Конституцион-
но-правовые реформы в Российской Федерации и ее субъектах», прошедшей 28 апреля 2021 г. в Даге-
станском государственном университете.

16 Тонков Е. Е. Модернизация юридических форм государственной деятельности : монография. М. : Юр-
литинформ, 2011. С. 17.

17 Червонюк В. И., Гойман-Калинский В. И. Согласование интересов как вид современных законодатель-
ных технологий // Государство и право. 2004. № 8. С. 30.

18 Берман Г. Д. Указ. соч. С. 87.
19 Берман Г. Д. Указ. соч. С. 368.
20 Выступление Е. Н. Салыгина в рамках IV Всероссийской научно-практической конференции профессор-

ско-преподавательского состава, аспирантов и магистров «Актуальные проблемы сравнительного пра-
воведения», прошедшей 26 апреля 2019 г. на юридическом факультете Таврической Академии Крым-
ского федерального университета.

21 Чичерин Б. Н. Собственность и государство / сост., автор вступ. ст., коммент. А. И. Нарежный. М. : Росс-
пэн, 2010. С. 356.

22 Гребеньков Г. В. Человек в правовом бытии : Введение в правовую персонологию : монография. До-
нецк : Донецкий юридический институт МВД Украины, 2013. С. 190.

23 Тонков Е. Е. Указ. соч. С. 129.
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этапе развития российской государственно-
сти24. Впоследствии данные субъекты самостоя-
тельно принимают различные меры по управ-
лению обществом.

В этом усматривается еще один определен-
ный феномен правотворческой деятельности, 
когда подзаконные нормативные акты, с одной 
стороны, принимаются на основе законов, при-
нятых в процессе противоборства многообра-
зия мнений, а с другой — четко воплощают 
волю государства25. При этом на практике уда-
ется достигнуть искомого баланса. В этой связи 
необходимо констатировать, что правовая си-
стема работает, несмотря на наличие проблем, 
иных вопросов. Отсюда возникает сомнение 
относительно самостоятельности не просто 
парламента, а даже политических партий, кото-
рые являются общественными объединениями 
и в процессе своего создания и до попадания 
в правотворческий орган выражают интересы 
общества. В данном случае напрашивается вы-
вод о единении общества и государства, в чем 
сомневаются практически все юристы, полито-
логи и другие специалисты, изучающие данную 
сферу общественных отношений.

В современной теории государства и пра-
ва устоялся отработанный веками механизм 
правового регулирования. Еще в Средневеко-
вье английские короли прибегали к данному 
способу организации общественной жизни, 
так как там, где люди подчинялись судьям, 
не было необходимости содержать войска26. 
Однако, по замечанию Н. И. Матузова, он да-
леко не всегда применим в конкретных отрас-
лях права, включая конституционное. Поэтому 
данную правовую конструкцию необходимо 
расширять и дорабатывать. Ученый прямо ука-
зывает на его несовершенство в регламентации 
отношений «государство — гражданин», «феде-
рация — субъект федерации», «президент — 
парламент», «депутат — избиратель»27 и т.д. 
Некоторые попытки показать эту специфику в 
конституционном праве будут представлены 
ниже.

Традиционно считается, что государство воз-
действует на правоотношения на своей терри-
тории и само участвует в данных социальных 
процессах путем императивного принуждения, 
возможности для которого закреплены в нор-
мативных правовых актах. По замечанию Г. Ел-
линека, такая публичная власть не смогла бы 
добиться многого, используя только указанные 
методы. Поэтому внутри государства, существо-
вавшего в любой промежуток времени, имели 
место иные социальные силы, определяющие 
порядок осуществления правоотношений, обес-
печивающих права соответствующих субъектов 
и т.д.28 В настоящее время данный тезис под-
тверждается еще более ярко.

Например, любое современное государство 
для формирования и реализации своей поли-
тики использует различные механизмы прежде 
всего информационного воздействия на насе-
ление29 как в процессе проведения выборов, 
так и в повседневной жизни. Оно в своей сущ-
ности превращается в идеологию, которая фор-
мально не является государственной; Консти-
туцией Российской Федерации таковая и вовсе 
прямо запрещена, однако данное обстоятель-
ство имеет место.

Для успешного решения этих и ряда дру-
гих задач, стоящих перед публичной властью 
в настоящее время, необходимо определять и 
внимательным образом анализировать суще-
ствующие соотношения между государством 
в лице его представителей и гражданами. Учи-
тывать при этом необходимо большой объем 
информации: от признания до политического 
молчания, критики и открытого противодей-
ствия. Это объясняется тем, что сам процесс 
правового регулирования предполагает го-
сударственное воздействие, выраженное в 
познавательном ориентировании поведения 
субъектов правоотношений, которое впослед-
ствии формирует общественные процессы и 
явления. Последние представляют циклич-
ность осуществляемых действий в ходе соот-
ношений субъектов конституционно-правовых 

24 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р (ред. от 10.03.2009) «О Концепции админи-
стративной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах» // СЗ РФ. 2005. № 46. Ст. 4720.

25 Рейснер М. А. Указ. соч. С. 200.
26 Берман Г. Д. Указ. соч. С. 458.
27 Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов : Саратовская государственная академия 

права, 2004. С. 120.
28 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб. : Юридический центр-Пресс, 2004. С. 334.
29 Bartlett R. Economic Foundations of Political Power. New York : Cambridge University Press, 1973. P. 145.
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отношений30. Именно поэтому правовое регу-
лирование должно быть направлено не на кон-
кретные действия, а на процессы и явления, 
циклично повторяемые однородными субъ-
ектами правоотношений.

Конституционно-правовое регулирование 
должно оказывать юридическое воздействие в 
большей степени с помощью принципов, а не 
норм, так как последние не имеют нравствен-
ной наполненности, в отличие от принципов31.

Это обязательно даст свои плоды для пуб-
личной власти, так как, по замечанию И. Ю. Коз-
лихина, закон исполняется тогда, когда это 
реальность, а не фантазии органов государ-
ственной власти. Если норма права не соответ-
ствует тому, что происходит в повседневной 
жизни, это вызывает негативное отношение на-
селения к конкретному акту и правовому регу-
лированию в целом32. Еще большие проблемы 
возникают там, где принимаются и вступают в 
действие нормы, противоречащие устоявшимся 
традициям. Они тоже не работают33.

Современное российское правотворчество 
во многом основывается на демократических 
концепциях, предполагающих участие граждан 
в этой деятельности34. В. Остром говорит о цен-
ности основ народовластия в народном право-

творчестве, однако отмечает падение качества 
законодательства при этом35. Данная проблема 
обуславливается также его количеством и неси-
стемностью, что можно наблюдать в настоящее 
время в ряде отраслей права и направлений 
развития общественных отношений. Ситуация 
усугубляется развитием локального нормотвор-
чества, которое нередко происходит в отрыве 
от иного вышестоящего нормативного регули-
рования36.

Важной составляющей правотворческой 
деятельности является правильное понима-
ние смысла слов, используемых в норматив-
ных правовых актах. Единое понимание тер-
минов естественным образом упорядочивает 
взаимоотношения людей и их объединений37. 
При этом с течением времени смысл различных 
слов трансформируется38, в связи с чем отдель-
ные термины становятся предметом детального 
разбора ученых, в том числе занимающихся 
проблемами юриспруденции39.

Не теряют своей актуальности и вопросы, 
касающиеся пробелов в праве. Так, помимо 
пробелов в устоявшемся смысле, имеют место 
диссонансы между формально зафиксирован-
ным правилом и желаемым поведением субъ-
ектов конституционного права. Описанные 

30 Тихомиров Ю. А. Государство : монография. М. : Норма, 2015. С. 41, 97.
31 Выступление А. А. Ливеровского в рамках Уральского форума конституционалистов, проходившего 

10 октября 2019 г. в Законодательном Собрании Свердловской области.
32 Выступление И. Ю. Козлихина в рамках VI Международной научно-практической конференции «Жизнь 

права: правовая теория, правовая традиция и правовая реальность», прошедшей 19 июня 2021 г. в 
Кубанском государственном университете.

33 Выступление В. В. Комаровой в рамках VI Международной научно-практической конференции «Жизнь 
права: правовая теория, правовая традиция и правовая реальность», прошедшей 19 июня 2021 г. в 
Кубанском государственном университете.

34 Вахитов М. М. Конституционно-правовое регулирование участия граждан Российской Федерации в 
региональном правотворчестве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. М. : ИЗиСП при Правительстве РФ, 
2011. 153 с. ; Горелая О. В. Формы участия граждан в правотворчестве // Проблемы становления граж-
данского общества : сборник статей VII Международной научной студенческой конференции. Иркутск : 
Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ, 2019. С. 119–121 ; Япрын-
цев И. М. Система гражданской правотворческой инициативы в Российской Федерации // Российское 
право онлайн. 2017. № 2. С. 45–52.

35 Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество / пер. с англ., 
предисл. А. Оболонского. М. : Арена, 1993. С. 137.

36 Груздев В. В. Автономное гражданско-правовое регулирование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 
12.00.03. Курск : Юго-Западный государственный университет, 2022. С. 5.

37 Остром В. Указ. соч. С. 88.
38 Аллендорф К. А. Значение и изменение значений слов : дис. … д-ра филол. наук : 10.00.00. М., 1966. 

326 с.
39 Шувалова А. А. Способы судебной защиты трудовых прав и правовых интересов : дис. … канд. юрид. 

наук : 12.00.05. М., 2019. 179 с. ; Бурдаева Т. А. Произведения науки как объекты авторских прав : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2019. 215 с.
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обстоятельства создают своего рода лакуны40, 
которые нередко заполняются неправомер-
ными инструментами или злоупотреблениями 
правом. Для избежания таких пробелов необ-
ходимо осуществлять правотворческую дея-
тельность на основе существующих социальных 
связей.

Государство же будет до тех пор крепким, 
пока каждое свое действие органы власти или 
должностные лица могут «прикрыть видимо-
стью права». Этого достичь можно при помощи 
толкования законов41. Если официальное толко-
вание дает какой-либо другой субъект, напри-
мер представитель гражданского общества, то 
власть соответствующих кругов значительно 
ослабевает.

Как отмечает А. В. Корнев, Б. Спиноза сфор-
мулировал интересный и функционирующий 
доныне механизм общественного устройства, 
при котором общество нуждается в государстве 
и неминуемо его создает. Последнее должно 
быть чем-то ограничено, чтобы не овладеть 
всей полнотой власти в ущерб гражданам и 
государству; таким сдерживающим фактором 
являются законы42.

Г. В. Мальцев считал, что правотворчество 
через несколько десятилетий будет основы-
ваться на позициях ученых, которые, деталь-
ным образом исследовав реально существую-
щие общественные отношения, переосмыслят 
сущность общества и тех процессов, которые 
в нем происходят43. С момента написания тех 
строк прошло свыше двух десятков лет, ситуа-
ция кардинальным образом не изменилась, 
хотя расширены возможности общественного 
обсуждения, антикоррупционной экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия и т.д.

На сегодняшний день приходится с сожа-
лением констатировать, что государство при-
нимает свои решения в некотором отрыве от 
общественного интереса, и более того, нередко 
оно даже не рассчитывает на понимание со сто-
роны населения. Многие реформы в современ-
ной России проходят без объективной необхо-
димости, во многих из них общество реально 
не нуждается44.

Правотворчество во многом основывается 
на результатах научного исследования. Сопро-
вождающая любой законопроект документация 
и некоторые судебные прецеденты, по сути, 
представляют собой результат доктринальной 
деятельности. Вместе с тем следует учитывать, 
что сущность заключений ученых — в том, что 
они выдают за истинное или, в лучшем случае, 
вероятные гипотезы то, что сами считают вы-
мышленным45. Только впоследствии, при удач-
ном стечении обстоятельств, данные проектные 
варианты поведения воплощаются на практике, 
но случается и обратное, когда норма так и не 
начинает работать, оказываясь «мертвой».

В любом случае модернизация нормативного 
правового регулирования должна учитывать раз-
работки ученых46, правоприменительную прак-
тику, реальные правоотношения, а в результате 
делать жизнь людей и общества в целом лучше.

Ю. А. Тихомиров отмечает, что в настоя-
щее время в профильных министерствах и 
ведомствах проводится работа по анализу 
эффективности нормативных правовых актов и 
отдельных норм47. Осуществляется оценка регу-
лирующего воздействия, иные подобные дан-
ному механизму процедуры48, направленные 
на то, чтобы максимально качественно урегу-
лировать общественные отношения и получить 

40 Панченко В. Ю. Правовое взаимодействие как вид социального взаимодействия : монография. М. : Про-
спект, 2022. С. 108.

41 Спиноза Б. Богословско-политический трактат. Минск : Литература, 1998. С. 346.
42 История государственно-правовых учений : учебник / отв. ред. В. В. Лазарев. М. : Спарк, 2006. С. 204.
43 Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М. : Прометей, 1999. С. 408.
44 Васильев С. А. Понимание современного российского конституционализма через призму теории соот-

ношения субъектов конституционного права // Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2018. Т. 4. № 3. С. 253–260.

45 Монтень М. Опыты : в 3 кн. Кн. 2. М. : Наука, 1979. С. 471.
46 Некрасов С. И. Конституционный идеал и повседневная реальность: единство правового и нравствен-

ного в восприятии, пределы несовпадения и трансформации // Конституционализм: идеал и/или ре-
альность : сборник материалов дискуссии за круглым столом (4 февраля 2011 г.) / под ред. Б. А. Стра-
шуна, И. А. Алебастровой. М. : Институт права и публичной политики, 2012. С. 61.

47 Тихомиров Ю. А. Указ. соч. С. 221.
48 Одинокова Е. Ю., Новик Д. А. Правовое регулирование оценки регулирующего воздействия и оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуа-
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искомый результат. При всем этом указанный 
автор отмечает недостаточность проводимой 
работы и необходимость более глубокой кор-
реляции между действием правовых актов и 
конечным результатом49.

Правоприменение в настоящее время выдер-
живает множество критических замечаний со 
стороны общественности и доктрины. Вместе 
с тем теоретики выдвигают всё большее число 
различных методик. Например, В. В. Архипов 
предлагает в соответствующей сфере деятель-
ности учитывать критерий реальности, согласно 
которому если что-то ведет себя так же, как за-
креплено, то можно применять норму права по 
аналогии50, т.е. не создавать новые правила под 
вновь возникшие общественные отношения, а 
постараться детальным образом их проанали-
зировать, чтобы подобрать уже действующие 
регуляторы.

Необходимо учитывать, что даже при самой 
детальной регламентации у правопримените-
ля есть некоторая свобода усмотрения51. Воз-
можно, это и является проблемой и основой 
для злоупотребления правом. В то же время 
постоянное неукоснительное исполнение за-
кона в строжайшем соответствии может быть 
неэффективным.

По справедливому замечанию А. В. Корне-
ва, право выступает не простым регулятором 
общественных отношений, а тем, что создает 

окружающую нас реальность. Поэтому важна 
идея, которая ложится в основу нормы права, 
именно она найдет свое отражение на прак-
тике в процессе реализации права, она даст 
старт развитию будущей жизни людей52. Од-
нако надо учитывать тот факт, что аморальные 
отношения не сможет исправить ни одна, даже 
самая гениальная правовая норма53.

Тем не менее необходимо учитывать реали-
зуемые общественные отношения для старта 
развития путем принятия новых норм права. 
Любое развитие в этой части делается с огляд-
кой на экономику и во благо ее процветания, о 
чем свидетельствуют ежегодные послания Пре-
зидента РФ54 и иные индикаторы современной 
государственной политики. Вместе с тем для 
того, чтобы принимать действительно рабочие 
правовые нормы, необходимо постоянно осу-
ществлять оценку социальной и экономической 
эффективности, качественных методик реализа-
ции которых в настоящее время не сформулиро-
вано55. Это, как правило, приводит к принятию 
«мертвых», или «спящих»56, правовых норм с не-
обходимостью их последующей трансформации.

Постоянное изменение законодательства 
вызывает недоверие со стороны народа, об-
уславливая, в свою очередь, недоверие к на-
роду со стороны государства57. Стабильность 
правовых норм может эту ситуацию изменить 
позитивным образом. А в будущем и вовсе до-

ции. 2018. № 3 (40). С. 38–46 ; Вакулюк Е. А. Методы оценки целесообразности введения нового регу-
лирования в рамках института оценки регулирующего воздействия // Власть и управление на Востоке 
России. 2017. № 1 (78). С. 163–170 ; Алексеева М. В. Мониторинг в рамках институтов оценки регули-
рующего воздействия и оценки фактического воздействия в Российской Федерации // Государственное 
и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2017. № 2. С. 20–25.

49 Тихомиров Ю. А. Указ. соч. С. 221.
50 Выступление В. В. Архипова в рамках VI Международной научно-практической конференции «Жизнь 

права: правовая теория, правовая традиция и правовая реальность», прошедшей 19 июня 2021 г. в 
Кубанском государственном университете.

51 Панченко В. Ю. Указ. соч. С. 52.
52 Выступление А. В. Корнева в рамках III Всероссийской научно-практической конференции «Современ-

ные тенденции развития права в условиях глобализации: сравнительно-правовой аспект», прошедшей 
19 апреля 2018 г. в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского (г. Симферополь).

53 Выступление В. Г. Петухова в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Подготовка 
юридических кадров в традиции ведомственного российского образования: история и современность», 
прошедшей 11 июня 2021 г. в Главном управлении Минюста России по городу Санкт-Петербургу.

54 Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/search?title=послание&type=7 
(дата обращения: 12.10.2018).

55 Лексин И. В. Территориальное устройство России : Конституционно-правовые проблемы. М. : Ленанд, 
2014. С. 87.

56 Васильев С. А. Местные налоги: к вопросу об ограничении конституционных основ народовластия // 
Налоги. 2017. № 1. С. 8–12.

57 Выступление В. В. Комаровой в рамках VI Международной научно-практической конференции «Жизнь 
права: правовая теория, правовая традиция и правовая реальность».
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пустима утрата востребованности правотворче-
ства и правоприменения, когда «осуществится 
торжество морального чувства и благожела-
тельного инстинкта над первобытным эгоиз-
мом и древними страстями». В этом случае на 
смену современным правовым институтам при-
дут совершенно иные, неизвестные ныне58.

Определенную дестабилизацию правопри-
менения создает неизбежное с практической 
точки зрения усмотрение59, которое даже в 
самых узких границах вносит определенную 
субъективную составляющую, несмотря на 
априорную направленность на максимальную 
объективность60. В нормативных правовых ак-
тах нельзя урегулировать абсолютно всё, хотя 
законодатель к этому и стремится. Однако, как 
представляется, делает это напрасно.

Большую важность имеет процесс конститу-
ционно-правового творчества, опирающийся 
на различные факторы, среди которых редко 
присутствует анализ реальных соотношений тех 
субъектов, деятельность которых необходимо 
регламентировать. Современное правовое 
регулирование представляет собой оператив-
ную коррекцию вновь возникших обстоятельств 
или стратегически запланированное создание 
новых правоотношений. Систематическое 
определение ключевых основ, действительно 
требующих своего закрепления, заложено в 
Конституции Российской Федерации, однако 
развивающие ее положения законодательства 
всё больше и больше становятся бессистем-
ными. Более того, с последними изменениями 
2020 г. сам акт высшей юридической силы ска-
тывается в эту плоскость.

Конституционно-правовое регулирование 
в процессе своего формирования должно учи-
тывать соотношение субъектов, которое пла-
нируется регламентировать. Среди средств 
такой деятельности А. К. Черненко выделяет 
рациональный и иррациональный методы. При 
рациональном любая трансформация норма-
тивного акта должна основываться на безбо-
лезненном переходе людей на новые правила, 

все изменения проходят с учетом их интереса, 
а правотворческие процессы являются фактиче-
ски подконтрольными гражданскому обществу, 
в случае же с наиболее часто используемым ир-
рациональным методом государство самостоя-
тельно трансформирует правовую систему так, 
как ему это нужно, без учета мнения населения 
страны. Эта существующая данность вызывает 
социальное напряжение, правовой нигилизм 
и повышает уровень недоверия к власти61. 
Поэтому, исходя из конструкций соотношений 
субъектов конституционного права, необходи-
мо очень точечно подходить к правотворческой 
деятельности. Ни в коем случае нельзя гнаться 
за количеством принятых документов62, не 
нужно показывать свою работу таким образом, 
всегда следует помнить о том, что вся деятель-
ность публичной власти нацелена на улучшение 
жизни общества и отдельного индивида.

Нормативное правовое регулирование в 
России, как и правоприменительная практика, 
продолжает свое развитие. С учетом всей вы-
сказанной критики следует отметить улучшение 
качества законодательства и повышение эффек-
тивности практики его применения. Российская 
Федерация целенаправленно идет к реализа-
ции обозначенных в ст. 1 Конституции РФ целей 
построения демократического, правового, со-
циального государства. При этом ни единого из 
обозначенных качеств невозможно обеспечить 
без привлечения таких субъектов, как народ, 
общество, граждане и т.д. Те успехи, которые 
были достигнуты в рассмотренной сфере, име-
ют место во многом из-за того, что гражданское 
общество всё чаще и чаще становится услышан-
ным, и постепенно выстраивается конструк-
тивный диалог между ним и властью. Тем не 
менее необходимо в таком диалоге выходить 
на всеобъемлющее понимание происходяще-
го в повседневной жизни, а также того, каким 
образом соотносятся между собой его акторы, 
какие незримые, неиспользуемые связи име-
ются между ними. Это и должно становиться 
основой правотворческой деятельности.

58 Котляревский С. А. Правовое государство и внешняя политика. М. : Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 
1909. С. 428.

59 Панченко В. Ю. Указ. соч. С. 51–52.
60 Боннер А. Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М. : Российское пра-

во, 1992. С. 28–29.
61 Черненко А. К. Указ. соч. С. 69.
62 Выступление В. В. Володина в рамках встречи Президента Российской Федерации с руководством па-

лат Федерального Собрания // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/56495 (дата обращения: 18.01.2018).
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attention to the rule-making policy in the regions and determines the role of the RF Constitutional Court decisions 
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From the standpoint of the theory of organization, the author considers lawmaking as a higher stage of 
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study of the concepts of interaction between lawmaking systems of the Republic of Crimea and the Russian 
Federation.
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Введение

Сложность системы правотворчества Россий-
ской Федерации выражается в том, что суще-
ственное влияние на единство правообразую-
щего процесса федеративного государства ока-
зывают многочисленные связи внутри правовой 
системы, специфика формирования российской 
судебной системы, организации взаимодей-
ствия разных уровней публичной власти в Рос-
сийской Федерации.

За прошедшие восемь лет накоплен не толь-
ко богатый опыт взаимодействия систем пра-
вотворчества Республики Крым и Российской 
Федерации, но и во многом опыт уникальный. 
Подходы к разрешению сложных правовых 
ситуаций в Республике Крым требуют система-
тизации и анализа.

Нельзя не сказать и о начале нового кон-
ституционно-правового цикла развития регио-
нального правотворчества, ознаменовавшегося 
качественными изменениями в тексте самой 
Конституции Российской Федерации в 2020 г. 
Учитывая особенности правовой системы Рос-
сийской Федерации, а также требования ч. 1 
ст. 15 Конституции РФ, с середины 2020 г. за-
конодательная деятельность в субъектах Рос-
сийской Федерации связывается прежде всего 
с необходимостью приведения своего законо-
дательства в соответствие с обновленными 
положениями Конституции Российской Феде-
рации. Эти процессы постепенно переросли в 
планомерную законотворческую деятельность 
в регионах к концу 2020 г. С одной стороны, 
очевидно, что предметом изменений стали в 

первую очередь нормы региональных консти-
туций и уставов. Однако некоторые субъекты, 
в числе которых и Республика Крым, пошли по 
пути модернизации текущего законодательства, 
оставив внесение необходимых изменений в 
основной закон субъекта на завершающую 
стадию формирования федерального законо-
дательства об органах и институтах публичной 
власти в свете конституционных поправок.

Теория правотворчества: 
методологические и концептуальные аспекты

Право как социальный регулятор прочно заняло 
свое место в механизме современных правовых 
государств еще с тех пор, как мир преодолел 
средневековый период, когда основными регу-
ляторами были религия и мораль. Акценты в 
праве смещаются в зависимости от принадлеж-
ности к той или иной правовой школе. Несмотря 
на столь длительную историю, сегодня суще-
ствует множество дискуссионных вопросов, свя-
занных с правопониманием, правотворчеством 
и правореализацией. Однако какому бы типу 
правопонимания мы ни отдавали предпочте-
ние, преимущественная роль в регулировании 
общественных отношений в нашем государ-
стве, бесспорно, принадлежит нормативным 
правовым актам, которые являются результатом 
правотворческой деятельности.

Деятельность по установлению общих 
правил поведения, т.е. норм права, именуют 
правотворчеством или правотворческой дея-
тельностью. Чаще всего ее содержание опре-
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деляется как функция государства или форма 
его деятельности.

Анализ научной литературы позволяет вы-
делить несколько групп исследователей с раз-
личными взглядами на обозначенный вопрос. 
Используемые в теоретических исследованиях 
вопросов права термины, характеризующие 
деятельность по созданию и принятию нор-
мативных правовых актов и норм права, не 
являются однозначными, на данный момент 
отсутствует единство в научном сообществе 
относительно содержания и соотношения ис-
пользуемых в данной сфере терминов. Наибо-
лее часто данная деятельность определяется 
как «правотворчество» или «нормотворчество» 
либо как «правотворческая деятельность» и 
«нормотворческая деятельность».

Представители первой группы исследова-
телей хотя и рассуждают о нормотворчестве, 
его содержании, структуре, механизмах, но 
считают, что использование этого термина в 
научном обороте является необоснованным. 
Приверженцы данной позиции определяют 
нормотворчество как организационную дея-
тельность «по созданию правовых норм или 
по признанию правовыми сложившихся, дей-
ствующих в обществе правил поведения»1. Бо-
лее радикальной точкой зрения в рамках этого 
подхода является мнение о нецелесообраз-
ности использования данного термина2. Таким 
образом, содержание, которое понимается под 
нормотворчеством, шире, чем сам термин.

Вторая группа исследователей, используя 
термины «правотворчество» и «правотворче-
ская деятельность», не оперирует вовсе тер-
мином «нормотворчество»3, так как не при-
дает ему самостоятельного содержательного 
значения.

Третья группа ученых активно использует тер-
мины «нормотворчество» и «нормотворческая 

деятельность», указывая на то, что нормотвор-
чество в механизме правового регулирования 
выступает первоначальным этапом его прояв-
ления, строго регламентировано и отнесено в 
основном к деятельности публичных органов и 
должностных лиц4. В результате нормотворче-
ство шире законотворчества, поскольку вклю-
чает в себя принятие нормативных правовых 
актов не только в форме законов, но и путем, 
например, заключения нормативных соглаше-
ний (договоров). В последние годы научная об-
щественность поддерживает идею выделения 
самостоятельной новой науки под названием 
«нормография»5. Данная наука носит приклад-
ной характер, а ее предметом должны стать раз-
личные технологии подготовки нормативных 
правовых актов, теоретические вопросы созда-
ния нормативных правовых актов и современ-
ные проблемы нормотворческой деятельности.

В этом подходе, поддерживаемом и нами, 
система правотворчества обращена к меха-
низму правотворческой деятельности и ее от-
дельным проявлениям — технологиям право-
творчества, а также связям между различными 
технологиями подготовки нормативных право-
вых актов.

На четвертую группу ученых указывает уже 
первичный анализ юридической литературы. 
Большинство трудов о нормотворческой дея-
тельности посвящено конкретным субъектам 
нормотворчества, таким как отдельные мини-
стерства, ведомства, муниципалитеты и т.п. 
В данном случае под нормотворчеством и зако-
нотворчеством понимают два термина, обозна-
чающих две раздельные формы деятельности, 
включенные в общее понятие правотворчества. 
Но при этом нормотворчество не включает в 
себя законотворчество.

Можно выделить еще один взгляд на соот-
ношение анализируемых понятий, согласно 

1 Альбов А. П. Понятие, принципы и виды правотворчества // Правотворчество : учебное пособие для 
вузов / под ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. М. : Юрайт, 2022. С. 16.

2 Шагиева Р. В. Правотворчество // Теория государства и права : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата : в 2 т. Т. 2 : Особенная часть / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Нико-
люкина. М. : Юрайт, 2022. С. 72.

3 Теория государства и права : учебник для вузов / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; 
под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2020. С. 358–361 ; 
Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под ред. В. К. Бабаева. 4-е изд., 
перераб. и доп. М. : Юрайт, 2020. С. 323–324 ; Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права : 
учебник для вузов. 5-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2020. С. 280–281.

4 Нормография: теория и технология нормотворчества : учебник для вузов / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под 
ред. Ю. Г. Арзамасова. 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2020. С. 31.

5 Нормография: теория и технология нормотворчества : учебник для вузов. С. 10.
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которому ученые приходят к выводу о доми-
нировании содержания термина «право-
творчество» над содержанием понятия 
«нормотворчество». Так, эту мысль развивал 
В. С. Нерсесянц, который указывал, что «одной 
из важных форм правоустановления (т.е. “пра-
вотворчества”, понимаемого как установление 
норм действующих источников позитивного 
права) является прямое государственное нор-
мотворчество — издание соответствующими 
государственными органами нормативных 
правовых актов (законов и подзаконных нор-
мативных актов)»6.

В рамках статьи мы будем основываться на 
мысли о том, что механизм правотворческой 
деятельности всегда сложнее, в каждом отдель-
ном случае может иметь различные техноло-
гии подготовки нормативных правовых актов. 
В основе функционирования такого механизма 
лежит объект — технология правотворчества. 
Следовательно, в таких ситуациях система пра-
вотворчества конкретизируется через техно-
логию правотворчества.

С точки зрения структуры будем опираться 
на подход, согласно которому правотворческая 
деятельность включает условные этапы: ини-
циирование, проектировку, согласование, про-
ведение экспертиз, принятие и опубликование.

Влияние судебной практики 
на правотворческую деятельность

Итак, если под нормотворчеством понимать 
определенную форму государственной дея-
тельности, которая направлена на создание, 
дополнение и отмену норм права7, то в контек-
сте приведенного общетеоретического подхода 
можно увидеть важную деталь: правотворче-
ская деятельность определяется конкретным 
содержанием политики государства по управ-
лению обществом. Другими словами, право-
творческая деятельность подчинена и в основе 

своей является одной из сторон функциониро-
вания институтов политической власти.

При этом основная проблема нормотворче-
ства как одной из форм государственной дея-
тельности — это вопрос выбора средств, форм 
и методов юридического воздействия на про-
исходящие в стране процессы.

На наш взгляд, следует привести мнение 
по данной проблеме, высказанное пионерами 
экономического анализа права. Так, рассматри-
вая нормотворческий процесс с точки зрения 
экономики, И. Эрлич и Р. Познер отмечали, что 
основная забота состоит в обеспечении право-
вой определенности (точности закона), а не в 
выборе между правилом и стандартом (вопро-
сах соотношения законности и усмотрения)8.

Этот подход исходит из сложного соотно-
шения нормативного и индивидуального. Как 
известно, нормативные рамки ограничивают 
индивидуальные акты поведения. Но во многих 
случаях — при несовершенстве законов, нали-
чии коллизий правовых норм, норм, содержа-
щих оценочные понятия, и др. — в известной 
мере возрастает регулятивная роль индивиду-
ального над нормативным.

К примеру, В. В. Момотов обращает внима-
ние на то, что сформулированные Пленумом 
Верховного Суда правовые позиции становятся 
основой для дальнейшего развития законода-
тельства и подготовки проектов федеральных 
законов9.

Практика Конституционного Суда РФ как 
органа конституционного контроля, по нашему 
мнению, оказывает влияние не только на един-
ство судебной практики в правовой системе 
путем формулирования собственных правовых 
позиций о единстве судебной практики10, но и 
имеет особое методологическое значение для 
развития законодательства и обеспечения над-
лежащего уровня гарантий права на судебную 
защиту.

Так, в постановлении от 06.07.2018 № 29-П 
Конституционный Суд РФ отметил, что «если 

6 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник для юридических вузов и факультетов. М. : 
Норма, Инфра-М, 1999. С. 417.

7 Нормография: теория и методология нормотворчества : учебно-методическое пособие / под ред. 
Ю. Г. Арзамасова. М. : Академический проект, Трикста, 2007. С. 35.

8 Ehrlich I., Posner R. A. An Economic Analysis of Legal Rulemaking // The Journal of Legal Studies. 1974. Vol. 3, 
№ 1. P. 257–286.

9 Момотов В. В. Толкование правовых норм Верховным Судом Российской Федерации в контексте со-
временной правовой системы (окончание) // Государство и право. 2018. № 5. С. 35.

10 См., например: Гук П. А., Коршунова П. В. Единство судебной практики как особая ценность правосу-
дия // Журнал российского права. 2020. № 12. С. 103–118.
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специальное законодательное регулирование 
ситуаций отсутствует, а судебная практика не 
согласуется с конституционными принципами 
полноценной судебной защиты прав и свобод, 
обеспечение надлежащего уровня гарантий 
права на судебную защиту возможно посред-
ством конституционно-судебного истолкова-
ния соответствующих процессуальных поло-
жений»11.

В свою очередь, большое количество обра-
щений в Федеральный Конституционный Суд и 
множество отказных определений по ним яв-
ляются аргументами в поддержку расширения 
практики солидаризации деятельности Федера-
ции и новых субъектов РФ в сфере нормотвор-
чества по отраслям законодательства, которые 
согласно ст. 72 Конституции РФ относятся к со-
вместному ве́дению РФ и субъектов РФ.

Сказанное позволяет отнести судебную 
практику к особой технологии правотворчества, 
в ходе которой новая правовая норма формули-
руется исходя из разрешения судом конкретных 
дел на основе оценки применения действую-
щего законодательства, содержащего правовые 
неясности либо противоречивости.

Таким образом, главным преимуществом 
технологии правотворчества с использованием 
судебной практики становится приспособляе-
мость создаваемых в данном процессе право-
вых конструкций к меняющимся жизненным 
ситуациям. А рассмотренные выше позиции 
подтверждают актуальность связи совершен-
ствования федеративного устройства государ-
ства с потенциалом, которым располагают суды 
в сфере федеративного строительства, а также 
указывают на растущее значение судебного 
нормоконтроля, осуществляемого в порядке 
конституционного и административного судо-
производств для совершенствования федера-
тивной практики в России и новых шагов к демо-
кратизации сферы федеративных отношений.

С учетом изложенного последователь-
ной представляется трактовка ст. 6 Федераль-
ного конституционного закона от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»12, согласно которой постановления 
КС РФ представляют собой источник права, по-
скольку в ней подчеркивается обязательность 

решений органа конституционного контроля 
на всей территории страны для всех институ-
тов публичной власти, а равно предприятий, 
организаций, должностных лиц, граждан, их 
объединений.

С целью непосредственного обеспечения 
исполнения решений КС РФ Секретариатом 
мониторинга исполнения решений КС РФ осу-
ществляется подготовка двух перечней этого 
высокого Суда, предполагающих изменение 
федерального регулирования и изменение ре-
гионального регулирования.

Так, например, исходя из значения соответ-
ствующего постановления КС РФ для проведе-
ния оценки нормативных правовых актов субъ-
ектов РФ как содержащих такие же положения, 
какие были признаны неконституционными, 
согласно перечню, подготовленному в 2020 г., 
недопустимым КС РФ признано закрепление в 
региональном законодательстве:
— наличия суверенитета субъекта РФ,
— возможности изменения конституционно-

правового статуса региона,
— каких-либо полномочий либо деятельности 

федеральных судебных органов, федераль-
ных органов государственной власти.
Помимо этого, немаловажное значение 

имеют в этом перечне и те позиции, которые 
фиксируют возможность дополнительно регу-
лировать на региональном уровне участие за-
конодательного органа субъекта Федерации в 
системе властно-распорядительных сдержек и 
противовесов.

В частности, закреплено, что региональным 
законодательством могут быть предусмотрены 
положения, устанавливающие право законода-
тельного органа государственной власти субъ-
екта РФ принимать участие в формировании 
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта РФ, утверждать или согла-
совывать назначение на должность отдельных 
должностных лиц высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ, а 
также участвовать в согласовании назначения 
на должность руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом13.

11 URL: http://www.pravo.gov.ru. 09.07.2018 (дата обращения: 08.02.2022).
12 URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102031436 (дата обращения: 08.02.2022).
13 Информационно-аналитический отчет об исполнении решений Конституционного Суда РФ, принятых в 

ходе осуществления конституционного судопроизводства в 2020 г. / Секретариат КС РФ // URL: http://
www.ksrf.ru/ru/Info/Maintenance/Documents/Report_2020.pdf (дата обращения: 08.02.2022).
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бондарчук и. в. 
Правотворчество Республики Крым: состояние и перспективы

Для развития системы правотворчества Рес-
публики Крым в свете использования и приме-
нения технологий правотворчества с опорой 
на судебную практику оптимальной является 
позиция КС РФ относительно введения особен-
ностей переходного периода. Так, по мнению 
КС РФ, это имело целью в том числе упорядоче-
ние отношений собственности при интеграции 
новых субъектов Российской Федерации в рос-
сийские правовую и экономическую системы и 
тем самым поддержание правовой определен-
ности и стабильности гражданского оборота в 
новых для Республики Крым условиях.

Правотворчество Республики Крым 
в современных условиях

В системе правотворчества современного госу-
дарства региональному правотворчеству отво-
дится место в обеспечивающей подсистеме 
государственного управления обществом. Ос-
новное назначение деятельности региональных 
органов в сфере правотворчества — приблизить 
государственную власть к населению. При этом 
ответ на вопрос о том, к какой из подсистем — 
управляющей или обеспечивающей — следует 
отнести правотворческую деятельность субъ-
екта Федерации, в практике построения госу-
дарственной правовой политики современных 
федераций не является однозначным.

Несмотря на универсальность правотвор-
ческой деятельности, формирование и реа-
лизация стратегии и тактики регионального 
правотворчества в разных федерациях могут 
существенно различаться. На эти различия мо-
гут влиять разные факторы как внешнего, так и 
внутреннего характера.

Полагаем, что одним из ключевых факторов, 
определяющих понимание сущности право-
творчества в государстве, является определе-
ние стадии жизненного цикла конституции, в 
системе которой оно осуществляется в конкрет-
ный исторический момент.

Один из парадоксов конституционного раз-
вития современных федеральных государств 
заключается в том, что осуществление коди-
фикационного режима в системе правотвор-
чества центральной власти нередко сопро-
вождается трансформативными состояниями 

в региональном нормотворчестве, и наоборот. 
Нигде парадокс не острее, чем в современных 
процессах конституционно-правовой практики 
постсоветских государств и непосредственно в 
их конституционном законотворчестве. Подоб-
ная цикличность отчетливо просматривается и 
в постсоветский период конституционно-право-
вого развития Крыма.

Интересно предположение американского 
профессора Роберта Шарлета, сделанное им в 
ходе наблюдения за работой над конституция-
ми постсоветских стран в 90-х гг. прошлого века. 
Автор писал: «Создатели конституционных 
законопроектов в постсоветских государствах 
могли, исследуя историю американского права, 
увидеть цикличность американского конститу-
ционализма, в котором стабильность периоди-
чески сменялась кризисом, а затем реформой 
и возвращением к стабильности»14.

В свою очередь, эволюция конституционных 
преобразований в Крыму после распада СССР 
позволяет выделить четыре самостоятельные 
стадии правотворческой политики региона:
1)  стадию «незрелости»;
2)  стадию формирования концепции право-

творческой политики региона;
3)  стадию самостоятельной реализации концеп-

ции  правотворческой политики региона;
4)  стадию конституционной модернизации 

правотворческой политики региона.
Первый период, который охватывает право-

творческую деятельность органов власти Кры-
ма с 1992 по 1997 г., можно охарактеризовать 
как стадию конституционной «незрелости». Для 
этого периода характерно: отсутствие реаль-
ного воплощения положений основных зако-
нов Крыма 1992 и 1995 гг.; сосредоточенность 
правотворчества на решении тактических, а 
не стратегических задач правовой политики; в 
правотворчестве отсутствуют упорядоченность 
и системность; конституционные нормы не 
способны преобразовать политические факты 
в юридические акты; конституционное право-
творчество носит декларативный характер.

Второй период, имевший место с 1998 по 
2013 г., представляет собой в ракурсе цикла 
крымской Конституции 1998 г. стадию фор-
мирования концепции правотворческой по-
литики региона. Несмотря на внешнее угаса-
ние регионального правотворчества на фоне 

14 Шарлет Р. Правовые трансплантации и политические мутации: рецепция конституционного права в 
России и в новых независимых государствах // Конституционное право: восточноевропейское обозре-
ние. 1999. № 2 (27). С. 14–22.
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политики унитарного государства — Украины, 
следует отметить и позитивные тенденции: 
создание конституционного каркаса право-
вого механизма нормотворчества; разработку 
необходимых стандартов в правотворчестве 
и регламентов взаимодействия; унификацию 
правотворческой политики по вертикали от 
центра к регионам.

Третий период — с 2014 по 2019 г. — актив-
ная фаза жизненного цикла Конституции Рес-
публики Крым 2014 г. На этой фазе наблюдается 
оживление правотворчества Республики Крым 
как подсистемы правотворчества Российской 
Федерации. Оценке данного периода посвя-
щена отдельная авторская статья15. Важно под-
черкнуть, что эта стадия представляет собой 
завершенный этап реализации концепции 
правотворческой политики региона, который 
нашел выражение в преодолении проблем 
успешной интеграции систем нормотворчества 
субъекта и Федерации.

Начало четвертого периода — 2020 г. Этот 
период связывается с необходимостью модер-
низации Конституции и законодательства Рес-
публики Крым в связи с принятием Закона Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти»16 (далее — Закон о 
поправке).

Исходя из представленной периодизации 
развития системы правотворчества, отметим 
следующее.

А. Главная цель стадии жизненного цикла 
Конституции Республики Крым 2014 г. — успеш-
ное преодоление проблем правовой интегра-
ции Республики Крым в правовое пространство 
Российской Федерации. Одним из инструмен-
тов реализации этой цели стала реализация 
концепции нормотворческой политики регио-
на, начало формирования которой было зало-
жено на предыдущих конституционных циклах 
развития.

Б. Смена конституционного цикла означает 
лишь запуск новой системы взаимосогласован-
ного и целостного механизма правотворчества, 
первый этап, в ходе которого формируются и 
устанавливаются новые связи между идеями, 
программами и планами, которые направлены 

на последующие более радикальные измене-
ния в самой системе.

В. Конституционный цикл начинается за 
пределами текста самой Конституции и имеет 
продолжение в технологиях правотворчества, 
направленных на реализацию положений Кон-
ституции в законах и иных нормативных актах. 
Это является первой фазой развития системы.

Таким образом, мы можем определить кон-
ституционный цикл как последовательность 
этапов конституционного развития системы 
правотворчества.

По сути, конституционный цикл — это чере-
дующиеся подъем и ослабление активности в 
политико-правовых технологиях, механизме 
действий органов государственной власти и 
местного самоуправления по проведению в 
жизнь новой системы конституционных цен-
ностей и приоритетов в праве.

При этом подчеркнем, что ключевым факто-
ром, определяющим роль политико-правовых 
акций, действий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления по реальному 
воплощению в жизнь конституционных ценно-
стей, которые объективированы в Конституции, 
является стадия ее жизненного цикла.

Правотворчество Республики Крым 
и конституционная реформа

Ведущим исследовательским тезисом на дан-
ном этапе нашей работы выступает положение 
о том, что модернизация российской Конститу-
ции имеет неодинаковое влияние на развитие 
правотворчества в субъектах Федерации, по 
крайней мере относительно тех последствий, 
которые имеют место при приведении законо-
дательства субъектов Федерации в соответствие 
с изменениями в тексте федеральной Консти-
туции. Исследование роли конституционной 
модернизации в правотворчестве Республики 
Крым как относительно новом субъекте Россий-
ской Федерации в этом специальном вопросе 
помогает добавить важные данные в поддержку 
обозначенного тезиса.

Председатель Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ В. В. Володин в своей ав-
торской статье «Живая Конституция развития» 
высказался о конституционной модернизации 

15 Бондарчук И. В. Конституция и законодательство Республики Крым (2014–2018): от проблем интегра-
ции к устойчивому развитию // Журнал российского права. 2019. № 1 (265). С. 142–149.

16 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45280 (дата обращения: 08.02.2022).
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российской правовой системы. По существу, 
автор отметил, что неизменность текста основ-
ных положений Конституции не означает неиз-
меняемость их содержания и смысла. При этом 
сама система законодательства постоянно рас-
ширяется и совершенствуется17.

На наш взгляд, параметры развития право-
вой системы в широком смысле устанавливают 
конституционные ценности и таким образом 
способствуют созданию институционального 
контекста, в котором система законодатель-
ства расширяется и совершенствуется. В свою 
очередь, конституционная модернизация 
представляет собой важный аспект связи си-
стем нормотворчества Федерации и ее субъ-
ектов. Характер и интенсивность нормотвор-
ческой деятельности могут, таким образом, 
пролить свет на силу и тип отношений между 
системами нормотворчества субъекта и Феде-
рации.

Чтобы частично заполнить существующий 
пробел относительно четвертой стадии кон-
ституционной модернизации нормотворческой 
политики региона в контексте вышеобозначен-
ной периодизации, обратимся к анализу усло-
вий и механизма последующей реализации в 
парламентском законодательстве субъекта и 
Федерации Закона о поправке.

Главный вопрос относительно конституцион-
ной модернизации заключается в том, как она 
реализуется в целом. Ее эффективность в долго-
срочной перспективе можно оценить по тому, 
насколько точно она соответствовала замыслу 
и ожиданиям инициаторов, а также по ее ста-
бильности и устойчивости. Данный раздел ста-
тьи призван ответить на вопрос о значении За-
кона о поправке к Конституции для интеграции 
нормотворческой политики центра и региона.

Сведения о результатах конституционной 
модернизации в России за неполных три года 
обеспечивают относительно ограниченные вы-
воды. В этой связи хотелось бы отметить сле-
дующее.

Во-первых, 2020 год стал годом самой мас-
штабной конституционной трансформации за 
весь период действия Основного закона.

Во-вторых, с момента принятия Конститу-
ции Республики Крым в 2014 г. и до середины 
2022 г. ее текст не подвергался изменениям, 
хотя работа по подготовке соответствующего 
проекта закона о внесении изменений в Основ-
ной закон Крыма, как и в большинстве субъ-

ектов Российской Федерации, началась сразу 
после принятия поправок к Конституции Рос-
сийской Федерации в 2020 г.

В-третьих, динамику изменений конституци-
онного регулирования необходимо рассматри-
вать как дорогу с двухсторонним движением. 
С одной стороны, Закон о поправке оказывает 
влияние на конституционное развитие Респуб-
лики Крым. С другой стороны, изменение кон-
ституционного контекста требует вниматель-
ного изучения возможного появления новых 
факторов, препятствующих развитию регио-
нального законодательства, и в частности про-
блемных вопросов в области формирования 
единого правового пространства.

Относительно небольшой объем этих вы-
водов важен для понимания более широкого 
процесса происхождения и последствий кон-
ституционной модернизации как для право-
творчества Республики Крым, так и для всех 
субъектов РФ в целом.

С принятием Закона о поправке правотвор-
чество субъектов Российской Федерации, на 
наш взгляд, еще должно получить необходи-
мый импульс к развитию четырех разных сфер 
жизнедеятельности, государственно-правовой 
политики и законодательства:
— в конституционном (уставном) правотворче-

стве субъекта Российской Федерации;
— в системе организации публичной власти;
— в отраслевом законодательстве, связанном 

с антикоррупционными ограничениями;
— в развитии институтов местного самоуправ-

ления.
На сегодняшний день это разбросанный 

узор разрозненных, но взаимосвязанных пра-
вовых норм, которые образуют сферу приложе-
ния усилий со стороны федерального и регио-
нального законодателей. В отношениях между 
центром и регионами в обозначенных направ-
лениях совершенствования законодательства 
следует ожидать проявления общей тенденции 
к упорядочению и усилению государственного 
управления.

Неслучайно в 2020 г. фаза постепенных 
конституционно-правовых приращений в фе-
деральном законодательстве сменилась ка-
чественным изменением в тексте самой Кон-
ституции Российской Федерации. В этой связи 
можно говорить и о начале нового конституци-
онно-правового цикла развития регионального 
правотворчества.

17 Володин В. В. Живая Конституция развития // Парламентская газета. 19–25.07.2019. № 27 (2893). С. 2–3.
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Так, учитывая особенности правовой систе-
мы Российской Федерации, а также требования 
ч. 1 ст. 15 Конституции РФ, с середины 2020 г. 
законодательная деятельность в субъектах Рос-
сийской Федерации связывается прежде всего 
с необходимостью приведения своего законо-
дательства в соответствие с положениями 
Закона о поправке. Эти процессы постепенно 
переросли в планомерную законотворческую 
деятельность в регионах к концу 2020 г. С одной 
стороны, очевидно, что предметом изменений 
в первую очередь стали нормы региональ-
ных конституций и уставов. Однако некоторые 
субъекты, в числе которых и Республика Крым, 
пошли по пути модернизации текущего зако-
нодательства, оставив внесение необходимых 
изменений в основной закон субъекта на завер-
шающую стадию формирования федерального 
законодательства об органах и институтах пуб-
личной власти, направленного на реализацию 
обновленной версии Конституции Российской 
Федерации. Такой вектор развития региональ-
ной нормативной базы был подсказан логикой 
обновления самой Конституции, которое отча-
сти состоялось на базе уже оформившихся в 
текущем законодательстве институтов18. Кроме 
этого, необходимо учитывать, что федеральный 
законодатель всё еще продолжает работу по 
обновлению федерального законодательства 
в связи с принятием Закона о поправке. Так, 
например, очередной этап работы по приведе-
нию федерального законодательства в соот-
ветствие с Законом о поправке ознаменовался 
внесением 27 сентября и 16 декабря 2021 г. на 
рассмотрение федерального парламента двух 
базовых проектов: № 1256381-7 «Об общих 
принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» и № 40361-8 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной 
власти».

Принятие Государственной Думой 14 дека-
бря 2021 г. Федерального закона от 21.12.2021 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Фе-
дерации»19, по сути, концептуально не меня-
ет основу функционального взаимодействия 
органов государственной власти субъекта и 
Федерации. Тем не менее нельзя не отметить, 
что Федеральный закон № 414-ФЗ выводит на 

новый уровень взаимодействия органов вла-
сти разных уровней в сфере нормотворчества, 
поскольку содержащиеся в нем положения, а 
также принципы деятельности органов, вхо-
дящих в единую систему публичной власти в 
субъекте Российской Федерации, направлены 
на повышение эффективности обеспечения 
устойчивого и комплексного социально-эко-
номического развития в пределах территории 
субъекта Российской Федерации.

Заключение и выводы

1. Правотворчество субъектов Российской Фе-
дерации представляет собой составную часть 
единого правообразующего процесса федера-
тивного государства. Республика Крым, как и 
другие субъекты России, наделена правотвор-
ческой компетенцией. При этом региональное 
правотворчество должно быть логическим про-
должением федерального, должно учитывать 
региональные особенности. И ни в коем случае 
не запутывать, не усложнять, не противоречить, 
не дублировать. Актуальной задачей для всех 
субъектов Федерации является совершенство-
вание регионального правотворчества, которое 
невозможно без соблюдения ряда теоретиче-
ских и практических положений, как то: прин-
ципы, формы, требования и др.

2. На правотворческие технологии субъекта 
Российской Федерации оказывают влияние раз-
личные факторы. Особое значение в правотвор-
ческой деятельности как в масштабах всего го-
сударства, так и в рамках его субъектов имеют 
правовые позиции КС РФ.

3. Конституционный цикл представляет 
последовательность этапов конституционного 
развития государства. Конституционный цикл 
начинается за пределами текста самой консти-
туции. Внесение изменений в конституционные 
акты не всегда указывает на наличие смены 
конституционного цикла. В Крыму после рас-
пада СССР можно выделить четыре самостоя-
тельные стадии правотворческой деятельности 
региона:
1)  стадию «незрелости» (1992–1997 гг.);
2)  стадию формирования концепции право-

творческой деятельности региона (1998–
2013 гг.);

18 Хабриева Т. Я. Конституционная реформа в России в координатах универсального и национального // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2021. Т. 17. № 1. С. 6–12.

19 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47393 (дата обращения: 08.02.2022).
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3)  стадию самостоятельной реализации кон-
цепции правотворческой деятельности ре-
гиона (2014–2019 гг.);

4)  стадию конституционной модернизации 
правотворческой деятельности региона 
(с 2020 г.).
4. Правотворчество Республики Крым в 

рамках жизненного цикла Конституции Рес-
публики Крым 2014 г. связывается с периодом 
интеграции систем правотворчества субъекта и 
Федерации, в ходе которого стала возможной 

реализация концепции собственной правовой 
политики региона.

5. Главной целью стадии жизненного цикла 
Конституции Республики Крым 2014 г. было 
успешное преодоление проблем правовой 
интеграции Республики Крым в правовое про-
странство Российской Федерации. Одним из 
инструментов реализации этой цели стала реа-
лизация концепции правовой политики региона, 
начало формирования которой было заложено на 
предыдущих конституционных циклах развития.
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Аннотация. Целью исследования является выработка рекомендаций, направленных на устранение не-
достатков современной международной валютной системы. Предложен проект ее реформирования, 
во-первых, обеспечивающий объективное отражение курсом национальной валюты экономического 
состояния эмитирующего ее государства и, во-вторых, позволяющий устранить непропорциональное 
использование доллара США в международной торговле. При его разработке автор исходил из пред-
положения о том, что реформа международной валютной системы на основе консенсуса невозможна: 
«бенефициары современного валютного порядка» будут активно защищать свои национальные инте-
ресы в ущерб интересам большинства членов международного сообщества. В сложившихся условиях 
единственным способом преобразования международной валютной системы являются односторонние 
действия отдельных государств. При этом двигателем реформы должна стать коммерческая выгода част-
ных субъектов внешнеэкономической деятельности: скорректировать международную валютную си-
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устранив ее основные недостатки, в том числе свести роль доллара США в международной торговле до 
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Abstract. The purpose of the study is to develop recommendations aimed at eliminating shortcomings of the 
modern international monetary system. The author suggests a draft of its reform. The draft provides, firstly, 
an objective reflection of the economic state of the issuing state in compliance with the exchange rate of the 
national currency and, secondly, allows eliminating disproportionate use of the US dollar in international trade. 
When developing the draft of the reform, the author proceeded from the assumption that the reform of the 
international monetary system based on consensus is impossible: «beneficiaries of the modern monetary order» 
will actively defend their national interests to the detriment of the interests of the majority of members of the 
international community. Under the current conditions, the only way to transform the international monetary 
system is to take unilateral actions of individual States. At the same time, the «engine of the reform» should 
include the commercial benefit of private participants of foreign economic activity: it is unrealistic to adjust 
the international monetary system by establishing new rules that do not ensure additional (at least minimal) 
profit for international trade agents. Based on these prerequisites, the author formulates a model of unilateral 
modernization of the settlement system and the system of customs and tariff regulation when importing goods 
that can be applied by an individual state. Implementation of this model should generate demand on the domestic 
foreign exchange market for the national currency of the importing state proportional to its share in international 
trade. A consistent increase in the number of states using this model will allow, based on market principles, 
creating a new international monetary system, eliminating its main drawbacks, including reducing the role of 
the US dollar in international trade to an adequate value reflecting the current state of the American economy. 
The author relied in the study on analytical and statistical methods, the method of economic and legal modeling.
Keywords: international monetary system; Bretton Woods Agreement; Jamaica Agreement; foreign exchange 
market; exchange rates; US dollar; special drawing rights; import of goods; customs and tariff regulation; 
de-dollarization of international trade.
Cite as: Konductorov AS. Reforma mezhdunarodnoy valyutnoy sistemy: otkaz ot dollara i spravedlivyy valyutnyy 
kurs [The International Monetary System Reform: Refusal to Use the Dollar and Fair Exchange Rate]. Lex russica. 
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Действующий порядок формирования ва-
лютных курсов является общепризнанным и, 
кажется, само собой разумеющимся. Для каж-
дого из нас привычно видеть, как котировки ва-
лют обновляются каждый день. Подавляющее 
большинство даже не задумывается над тем, 
почему так происходит и может ли быть иначе. 
Хотя ответ на данный вопрос достаточно бана-
лен: валютные курсы изменяются ежедневно 
только потому, что человечество договорилось 
устанавливать их определенным способом. До-
говоренность эта выражена в так называемом 
Ямайском соглашении (заключено в г. Кинг-
стоне в 1976 г.), сформировавшем Ямайскую 
валютную систему1. Ямайское соглашение при-

шло на смену Бреттон-Вудскому соглашению 
1944 г., устранив его недостатки и накопившие-
ся за почти три десятилетия использования дис-
балансы. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что «недостатки и дисбалансы» Ямайского 
соглашения тоже могут быть исправлены новой 
межгосударственной конвенцией. Выработать 
ее основные положения (а тем более согла-
совать их на международном политическом 
уровне) непросто, но необходимо. В своем вы-
ступлении на заседании дискуссионного клу-
ба «Валдай» 27 октября 2022 г. Президент РФ 
В. В. Путин отметил: «Россия считает неизбеж-
ным процесс формирования новых междуна-
родных финансовых платформ, в том числе для 

1 Строго говоря, достигнутые на Ямайке договоренности предоставляют государствам-членам свободу 
выбора режима валютного курса (п. «b» разд. 2 ст. IV Статей соглашения Международного валютного 
фонда). То есть национальные органы финансового управления вправе установить фиксированный 
валютный курс, осуществив привязку собственной валюты к «якорной валюте», которой выступает 
валюта одного или нескольких иностранных государств. Однако ведущие и основные развивающиеся 
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целей международных расчетов… Это исключит 
возможность злоупотреблений в сфере новой 
глобальной финансовой инфраструктуры, по-
зволит эффективно, выгодно и безопасно обхо-
диться при международных сделках без долла-
ра и других так называемых резервных валют… 
Переход к расчетам в национальных валютах 
будет активно набирать обороты… Такова ло-
гика суверенной экономической и финансовой 
политики многополярного мира»2.

В связи с изложенным целью работы яв-
ляется определение ключевых недостатков 
Ямайской международной валютной системы 
и выработка механизма, позволяющего их 
устранить.

Следует специально отметить, что междуна-
родная валютная система представляет собой 
многокомпонентное явление. Правила ее функ-
ционирования как минимум включают в себя:
— избрание базового стандарта — определе-

ние роли золота, а также условий конверти-
руемости/неконвертируемости националь-
ных валют в золото;

— установление режима валютных курсов — 
порядка определения взаимной стоимости 
валют;

— формирование институциональной струк-
туры — состава, функций и полномочий 
наднациональных организаций (Междуна-
родного валютного фонда (МВФ), Между-
народного банка реконструкции и развития 
и пр.).
Настоящее исследование концентрируется 

главным образом на втором ее компоненте — 
режиме валютных курсов. Базовый стандарт и 
институциональная структура международной 
валютной системы не являются предметом дан-
ной работы.

История проблемы. Упомянутое Бреттон-
Вудское соглашение было заключено по итогам 

международной финансовой конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций, проходившей 
с 1 по 22 июля 1944 г. в малоизвестном курорт-
ном городе Бреттон-Вудс (штат Нью-Гэмпшир, 
США). Основной ее задачей стало создание 
механизма: 1) не допускающего так называе-
мых конкурентных девальваций валют (раз-
рушавших систему международной торговли в 
1930-е гг.3) и 2) обеспечивающего стабильность 
курсов национальных валют в условиях разо-
ренного Второй мировой войной международ-
ного хозяйства.

Главные условия Бреттон-Вудского соглаше-
ния относительно порядка определения валют-
ных курсов и осуществления международных 
расчетов сводились к следующему:

1. Доллар США объявлялся единственной 
валютой, свободно конвертируемой в золото. 
Стоимость одной унции золота была установ-
лена равной 35 долларам. Соединенные Штаты 
принимали на себя обязательство по первому 
требованию центральных банков государств — 
членов МВФ обменивать доллары на соответ-
ствующее количество золота.

2. Курсы всех прочих валют объявлялись не-
изменными, были определены их фиксирован-
ные паритеты к доллару США. Это позволило 
через посредство доллара создать квазиобес-
печенность золотом тех валют, государства-
эмитенты которых в действительности резервов 
монетарного золота не имели.

Таким образом, Соединенным Штатам Аме-
рики фактически была поручена особая роль в 
обеспечении международной валютно-финан-
совой стабильности4.

На протяжении некоторого времени Брет-
тон-Вудская система действительно неплохо 
функционировала, оправдывая возложенные 
на нее надежды. «Режим фиксированных ва-
лютных курсов способствовал их относительной 

экономики перешли к режиму свободного рыночного курсообразования. В результате даже фиксиро-
ванные валютные курсы в своей сути становятся «плавающими», так как покупательная способность 
«фиксированной валюты» повторяет динамику избранной «якорной валюты». Таким образом, между-
народную валютную систему, сформированную на базе Ямайского соглашения, можно считать осно-
ванной на рыночном (биржевом) определении валютных курсов.

2 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69695 (дата обращения: 02.11.2022).
3 Моисеев С. Р. Валютные соглашения в Бреттон-Вудсе: история, факты, судьбы // Финансы и кредит. 

2003. № 17. С. 76–77.
4 Следует отметить, что СССР подписал, но не ратифицировал Бреттон-Вудские соглашения и вскоре 

попытался организовать альтернативную (недолларовую) систему международных расчетов в рамках 
Совета экономической взаимопомощи (см.: Беленчук С. И. СССР после Победы: отказ от Бреттон-Вудса и 
начало формирования бездолларовой экономической зоны // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управ-
ление. Право». 2020. № 2. С. 105–114).
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стабилизации и послевоенному восстановле-
нию экономики»5. По крайней мере, в усло-
виях разрушенного народного хозяйства уда-
лось сохранить стоимость национальных валют 
(следует полагать, что без привязки к золоту 
через посредство доллара большинство из них 
мгновенно обесценились бы). Это позволило 
обеспечить нормальное денежное обращение, 
которое явилось важным фактором успешного 
развития послевоенной экономики.

Но с течением времени стало очевидно, что 
Бреттон-Вудская система имеет и ряд недостат-
ков, проявившихся в процессе ее функциони-
рования.

Главный из них — искусственное возвеличи-
вание единственной избранной валюты (дол-
лара США), сопровождающееся возложением 
на правительство эмитирующего ее государства 
необоснованной ответственности за финансо-
вую устойчивость всего мира. Уже в 1960-е гг. 
стало понятно, что Соединенные Штаты не 
справились с ролью «страны-гаранта» между-
народной валютно-финансовой стабильности: 
«Их внешняя краткосрочная задолженность 
увеличилась в 8,5 раза за 1949–1971 гг., а офи-
циальные золотые резервы сократились в 
2,4 раза»6. Конечно, свою роль в кризисе Брет-

тон-Вудской системы сыграли и экономические 
процессы — либерализация международной 
торговли, свобода движения капитала, стреми-
тельный рост мировой экономики, — которые 
привели к тому, что даже при строгом соблюде-
нии США своих Бреттон-Вудских обязательств 
количества золота просто не хватило бы для 
покрытия международного торгового оборота7. 
С теоретической точки зрения эффективному 
функционированию Бреттон-Вудской междуна-
родной валютной системы препятствовал еще и 
так называемый парадокс Триффина8 (который 
отчасти актуален и по сей день9).

Считается, что Бреттон-Вудская валютная 
система окончательно прекратила свое суще-
ствование после того, как 15 августа 1971 г. 
президент США Р. Никсон фактически заявил об 
отказе от выполнения Бреттон-Вудских соглаше-
ний10, тем самым обязательство Соединенных 
Штатов производить свободную конвертацию 
доллара в золото было аннулировано в одно-
стороннем порядке.

В результате длительных международных 
консультаций было выработано новое — Ямай-
ское — международное валютное соглашение. 
Его основные положения сводились к следую-
щему:

5 Красавина Л. Н. Реформы мировых валютных систем: ретроспективный и актуальный анализ // Деньги 
и кредит. 2017. № 4. С. 21.

6 Иванущенко А. В. Предложения по построению новой архитектуры мировой финансовой системы по-
сле Бреттон-Вудса. Позиция Джозефа Стиглица // Экономика. Право. Инновации. 2018. № 5. С. 14.

7 Науменко Е. Н. Особенности трансформации мировых финансовых институтов в 1960–1970-е гг. // Вест-
ник Московского университета. Серия 27, Глобалистика и геополитика. 2016. № 1. С. 84–86.

8 В общем виде парадокс, сформулированный Р. Триффином в 1960 г., заключается в следующем: с од-
ной стороны, развитие мировой экономики вызовет спрос на международную ликвидность, который 
опередит накопление золотых резервов Соединенными Штатами Америки. Единственным способом 
удовлетворения этого спроса будет рост предложения (эмиссия) доллара. В результате рано или поздно 
встанет вопрос о способности США выполнять обязательства по конвертации доллара в золото. В этот 
момент система фиксированных паритетов станет нежизнеспособной. С другой стороны, ограничение 
Соединенными Штатами роста предложения долларов (с целью соблюдения его паритета к золоту) 
затормозит общемировой процесс экономического развития. «Иными словами, Бреттон-Вудские дого-
воренности ставили монетарные власти США перед выбором: либо наращивать свои внешние обя-
зательства, стимулируя восстановление мировой экономики, и ставить под удар фиксированный курс 
доллара к золоту, либо сохранять принятый официальный паритет на уровне 35 долларов за тройскую 
унцию, сдерживая рост предложения национальной валюты, а вместе с тем и развитие мировой эконо-
мики» (Нестеров И. О. Резервные валюты — источник нестабильности мировой валютной системы? // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2012. № 4. С. 117).

9 Например, специалисты МВФ уже указывают на формирование «новой дилеммы Триффина» (см.: Гу-
ринша П. Смещение геополитических тектонических пластов // Финансы и развитие. 2022. № 6. С. 10–
11. URL: https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/issues/2022/06/shifting-geopolitical-tectonic-plates-
straight-talk (дата обращения: 08.10.2022)).

10 Крутаков Л. В. О политической природе «рыночного доминирования» в энергетической сфере (кризис 
1973 года) // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2021. № 2. С. 74.
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1. Отказ от золотого обеспечения доллара 
США и отмена фиксированных паритетов валют 
к доллару.

2. Переход к использованию в межгосудар-
ственных расчетах и при формировании резер-
вов специальных прав заимствования (далее 
также — СПЗ11), учрежденных еще в 1969 г.12

3. Свобода выбора режима валютных кур-
сов, в результате чего ведущие государства 
перешли к их установлению по результатам 
торгов на валютных биржах.

По состоянию на 1976 г. Ямайская валютная 
система была, в принципе, неплохо сконструи-
рована. Однако и она не лишена существенных 
недостатков13. Первый из них проявился сра-
зу после заключения Ямайского соглашения: 
специальные права заимствования не смогли 
вытеснить доллар США из международного 
обращения. Участники расчетов сохранили 
приверженность американской валюте даже 
несмотря на то, что «первоначально стоимость 

СПЗ была определена как эквивалент 0,888671 г 
чистого золота»14. Почему так произошло — во-
прос дискуссионный. Многие экономисты ука-
зывают, с одной стороны, на недостатки специ-
альных прав заимствования, не позволяющие 
им в полной мере выполнять функцию надна-
циональной валюты15, а с другой — на свойства 
доллара, обусловленные развитием экономики 
и государственных институтов США16. Сторон-
ники иных взглядов подчеркивают политиче-
ское влияние Соединенных Штатов на реше-
ния Ямайской конференции17 и последующую 
деятельность МВФ, намекают на использова-
ние неэкономических методов в конкурентной 
борьбе между долларом и специальными пра-
вами заимствования (например, арест дирек-
тора-распорядителя МВФ Д. Стросс-Кана18) или 
даже применение «военно-политического при-
нуждения» на межгосударственном уровне19.

Второй недостаток Ямайской валютной 
системы проявился лишь со временем, его 

11 В литературе употребляется также аббревиатура СДР — от Special Drawing Rights (SDR).
12 Следует отметить, что использование специальных прав заимствования исключительно в межгосу-

дарственных расчетах — не принципиальное ограничение. Например, 7 января 2011 г. Департамент 
стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда опубликовал доклад Enhancing 
international monetary stability — a role for the SDR?, в котором предложил использовать их при рас-
четах за поставки ключевых товаров, в том числе нефти (URL: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2016/12/31/Enhancing-International-Monetary-Stability-A-Role-for-the-SDR-PP4523 (дата об-
ращения: 20.09.2022)). Таким образом, расширение международного значения и сферы использования 
СПЗ — лишь вопрос политической воли.

13 Для объективности следует отметить, что широко распространены и противоположные мнения, под-
черкивающие устойчивость и эффективность функционирования сложившейся международной валют-
ной системы, отрицающие необходимость ее реформирования (см., например: Веретенникова О. Б., 
Мамин Д. В. Международный валютный рынок и перспективы его развития в условиях мирового фи-
нансового кризиса // Известия Уральского государственного экономического университета. 2010. № 1. 
С. 82–87).

14 Кузнецов А. В. Специальные права заимствования: нереализованный потенциал наднациональных де-
нег // Теоретическая экономика. 2020. № 9. С. 63.

15 Красавина Л. Н. Реформы мировых валютных систем: ретроспективный и актуальный анализ. С. 17–18.
16 Исследователи утверждают, что позиции ведущих мировых валют (в первую очередь доллара США) 

обеспечиваются: 1) экономическим потенциалом государства-эмитента; 2) превалирующим положени-
ем государства-эмитента в мировой торговле; 3) стабильностью курса; 4) доверием агентов мирового 
обмена (определятся частотой использования валюты); 5) доверием к институтам государства-эмитен-
та, гарантирующим стабильность и доступность валюты (см.: Минакир П. А., Изотов Д. А. Мировые 
деньги во времени и пространстве: удар по доллару или удар долларом? // Пространственная эконо-
мика. 2022. № 1. С. 14).

17 «Из-за межгосударственных противоречий, в первую очередь позиции США, которые стремились со-
хранить за долларом роль доминирующей мировой валюты, концепция стандарта СДР получила отра-
жение в ямайском уставе МВФ лишь в самом общем, декларативном виде» (Смыслов Д. В. Перспек-
тивы реформы международной валютной системы: современные подходы // Деньги и кредит. 2016. 
№ 10. С. 26).

18 Кузнецов А. В. Указ. соч. С. 64.
19 Минакир П. А., Изотов Д. А. Указ. соч. С. 18.
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было действительно трудно спрогнозировать 
в 1976 г. Дело в том, что в процессе развития 
валютный рынок, по результатам торгов на 
котором предполагалось определять курсы 
валют, приобрел, если можно так выразиться, 
новое качество. Он сам по себе стал инструмен-
том извлечения дохода для участников торгов. 
Первоначально валютный рынок использо-
вался в основном для обмена одной валюты 
на другую субъектами внешнеэкономической 
деятельности. «В послевоенные годы основ-
ной формой международных экономических 
отношений являлась внешняя торговля. Вслед-
ствие этого валютный механизм приспосаб-
ливался главным образом к обслуживанию 
ее потребностей»20. Например, французский 
импортер, желая приобрести товар у британ-
ского экспортера, покупал на имеющиеся 
у него франки фунты стерлингов или иную 
согласованную валюту (например, доллары 
США), в которой экспортер согласен принять  
платеж.

Со временем же основная масса сделок на 
валютных биржах стала совершаться не для 
обслуживания внешнеторговых операций, а 
в целях извлечения прибыли за счет разницы 
курсов, сформировавшихся на момент покупки 
и момент продажи валюты: «Обороты между-
народного валютного рынка в десятки раз 
превышают объем международной торговли 
товарами и услугами. По оценке экспертов, 
свыше 90 % оборота мирового валютного 
рынка составляют спекулятивные операции»21. 
Действительно, купив некоторую сумму той 
или иной валюты, можно неплохо заработать, 
вскоре продав ее по возросшей цене22. То есть 

на современном рынке национальные валюты, 
эмитируемые разными государствами мира, 
приобрели новое свойство и сами стали това-
рами.

Именно этот факт породил главное проти-
воречие современной международной валют-
ной системы: курсообразование по-прежнему 
осуществляется по итогам торгов на валют-
ных рынках23, но рыночная стоимость той или 
иной валюты формируется главным образом 
в результате совершения разнообразных бир-
жевых — в основном спекулятивных — опе-
раций, не связанных с обслуживанием тор-
гового оборота (либо иных экономических 
процессов, направленных на создание новой 
стоимости). Таким образом, спрос на валюту 
конкретного государства никак не коррели-
рует со спросом на товары (работы, услуги), 
произведенные этим государством, а значит, 
не отражает уровень развития его националь-
ной экономики.

Убедительной иллюстрацией данного тезиса 
является, например, дисбаланс между дина-
микой курса рубля и показателями экономиче-
ской статистики в 2014–2015 гг. Если 1 октября 
2014 г. по официальному курсу Центрального 
банка РФ 1 доллар США стоил 39,3836 россий-
ских рублей, то к 31 марта 2015 г. официаль-
ный курс доллара составлял уже 58,4643 руб.24 
(возрос на 48,4 %). Однако экономическая ста-
тистика за тот же период (IV квартал 2014 г. — 
I квартал 2015 г.) показывает, что произведен-
ный в РФ валовой внутренний продукт снизился 
лишь на 1,6 % (ВВП в III квартале 2014 г. соста-
вил 16 044,3 млрд руб., по итогам IV кварта-
ла 2014 г. — 16 027,6 млрд руб., в I квартале 

20 Смыслов Д. В. Указ. соч. С. 22.
21 Хлыпалов В. М. Недостатки современной Ямайской мировой валютной системы и необходимость со-

здания единой мировой валюты // Фундаментальные исследования. 2018. № 5. С. 119.
22 Именно поэтому «среднегодовой темп роста операций на мировом валютном рынке (30 %) обогнал 

темп роста мирового ВВП (6 %) в 5 раз» (Красавина Л. Н. Концептуальные подходы к реформированию 
мировой валютной системы // Деньги и кредит. 2010. № 5. С. 49).

23 Например, в соответствии с п. 4–5.2 указания Банка России от 14.03.2019 № 5094-У «О порядке уста-
новления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов ино-
странных валют по отношению к рублю» (Вестник Банка России. 2019. № 31) курсы доллара США, евро 
и юаня устанавливаются на основе данных о средневзвешенных курсах этих валют по отношению к 
рублю, рассчитанных по сделкам, заключенным на торгах ПАО «Московская биржа» в период с 10:00 
по 15:30 по московскому времени.

24 Центральный банк Российской Федерации: динамика официального курса заданной валюты // URL: http://
www.cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.
date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01235&UniDbQuery.From=01.10.2014& 
UniDbQuery.To=31.03.2015 (дата обращения: 05.10.2022).
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2015 г. — 15 786,6 млрд руб.25 Таким образом, 
снижение ВВП в I квартале 2015 г. по сравне-
нию с III кварталом 2014 г. равно 257,7 млрд 
руб., или 1,6 %).

Динамика валютного курса также продемон-
стрировала несоответствие динамике фондо-
вого рынка за тот же промежуток времени: 
индекс широкого рынка Московской биржи 
(RUBMI) на закрытии торгов 1 октября 2014 г. 
составил 801,86 пункта, а 31 марта 2015 г. — 
633,68 пункта26, т.е. снизился на 20,9 %.

Таким образом, падение курса рубля за рас-
сматриваемый период в 2,3 раза опередило 
снижение показателей фондового рынка и в 
30,2 раза превзошло снижение валового вну-
треннего продукта. Иными словами, динамика 
валютного курса не была объективно обуслов-
лена ни ситуацией в производственном секторе 
экономики, ни положением на фондовом рын-
ке. Это позволяет констатировать необъектив-
ность (или даже полный отрыв от реальности) 
валютных курсов, определяемых по правилам, 
сложившимся в рамках Ямайской валютной 
системы. Поэтому некоторые исследователи 
прямо именуют ее «мировой валютный беспо-
рядок»27.

Решение проблемы. Для исправления опи-
санного недостатка действующей международ-
ной валютной системы необходимо обеспечить 
взаимосвязь между спросом на ту или иную ва-
люту, формирующимся на валютном рынке, и 
реальным участием государства, эмитирующего 
данную валюту, в производстве материальных 
благ и последующем международном обмене 
ими.

Такая взаимосвязь может быть без труда 
установлена, если товары, произведенные в 
государстве, будут оплачиваться иностранны-
ми импортерами в валюте данного государ-
ства. Это вызовет на валютном рынке спрос 

на соответствующую валюту, пропорциональ-
ный участию эмитирующего ее государства в 
международной торговле. В результате рыноч-
ное формирование курса валюты конкретного 
государства будет поставлено в прямую зависи-
мость от уровня его экономического развития.

Но как убедить импортеров оплачивать то-
вары в национальной валюте государства-экс-
портера?28 Использование административных 
мер в этих целях весьма ограниченно. Импера-
тивное принуждение применимо здесь лишь к 
исключительным товарам (реализуемым, как 
правило, в порядке централизованного экс-
порта) и возможно, только если государство-
экспортер занимает доминирующее положение 
на соответствующем рынке, что позволяет ему 
навязывать свои требования торговым партне-
рам. Наверное, лучшим примером принужде-
ния импортеров к использованию при расчетах 
национальной валюты государства-экспортера 
является Указ Президента РФ от 31.03.2022 
№ 172 «О специальном порядке исполнения 
иностранными покупателями обязательств 
перед российскими поставщиками природно-
го газа»29. Однако применение аналогичного 
механизма к иным группам товаров (на рын-
ках которых государство-экспортер не занима-
ет доминирующего положения, а сами рынки 
являются высококонкурентными) невозможно. 
По крайней мере, трудно представить, чтобы 
российские экспортеры, например мебели, ав-
томобилей или мороженого, требовали от сво-
их иностранных контрагентов осуществления 
платежей в порядке, предусмотренном данным 
Указом. В этом случае соответствующий внеш-
ний рынок в условиях свободной конкуренции 
будет просто потерян для отечественных про-
изводителей.

Переход к расчетам в национальных валю-
тах государств-экспортеров должен быть доб-

25 Федеральная служба государственной статистики: Национальные счета. Валовой внутренний продукт. 
Произведенный ВВП. ВВП кварталы (с 1995 г.). В ценах 2011 г. с исключением сезонного фактора (2011–
2016 гг.) // URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата обращения: 05.10.2022).

26 Московская биржа: индекс широкого рынка // URL: http://moex.com/ru/index/RUBMI/archive/#/
from=2014-10-01&till=2015-03-31&sort=TRADEDATE&order=desc (дата обращения: 05.10.2022).

27 Кузнецов В. С. Перспективы реформы Ямайской системы // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 3. 
С. 88–90.

28 Применяя термин «национальная валюта государства-экспортера», автор имеет в виду как центра-
лизованный экспорт, осуществляемый от имени государства, так и (даже в первую очередь) экспорт, 
производимый частными негосударственными организациями — участниками внешнеэкономической 
деятельности. В рамках работы «государство-экспортер» — обобщающее понятие, не предполагающее 
дифференциацию экспортеров по признаку формы собственности.

29 СЗ РФ. 2022. № 14. Ст. 2244.
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ровольным, что предполагает решение как 
минимум двух задач:

I. Ликвидация рисков, возникающих у им-
портера при использовании конкретной валю-
ты. О каких рисках идет речь? Дело в том, что 
необходимость производить оплату за товар в 
валюте государства-экспортера требует от им-
портера создания оборотных средств, номини-
рованных в соответствующей валюте. Однако 
если данная валюта является нестабильной, 
ее курсовые колебания способны причинить 
импортеру значительные убытки. Именно по-
этому каждый участник внешнеэкономической 
деятельности заинтересован в использовании 
при расчетах наиболее стабильной — наименее 
подверженной изменениям курса — валюты 
(например, доллара США).

II. Создание экономических стимулов, де-
лающих расчеты в валюте экспортера более 
выгодными для импортера по сравнению с рас-
четами в иных валютах.

Попытаемся найти решение каждой из по-
ставленных задач.

I. Итак, для перехода к использованию на-
циональных валют государств-экспортеров в 
международной торговле необходимо учре-
дить механизм, который устранит риск наступ-
ления убытков импортера в результате колеба-
ния валютных курсов. Подобный механизм уже 
описан автором статьи в контексте реализации 
денежно-кредитной политики РФ30. Однако он 
носит универсальный характер и может исполь-
зоваться любым государством для перехода на 
оплату экспорта в национальной валюте.

Кратко напомним его основные положе-
ния: на базе национального банка (или иного 
контролируемого им учреждения) должен 
быть создан механизм предоставления орга-
низациям-импортерам денежных средств в 
национальной валюте государства-экспортера 

в обмен на эквивалентную сумму иностранной 
валюты (далее — механизм предоставления 
ликвидности31 в национальной валюте). Следу-
ет отметить, что с апреля 2022 г. ПАО «Газпром-
банк» исполняет в целом аналогичные функции 
при реализации газа.

Однако для успешного функционирования 
механизм должен действовать максимально 
быстро: импортер должен иметь возможность 
конвертировать необходимую сумму иностран-
ной валюты в национальную валюту и неза-
медлительно произвести оплату по контракту 
в адрес организации-экспортера. В этом случае 
период, в течение которого импортер распо-
лагает денежной суммой, номинированной в 
национальной валюте экспортера, становится 
минимальным, а риск изменения валютного 
курса в этот промежуток — ничтожным.

То есть механизм предоставления ликвид-
ности в соответствующей национальной валюте 
должен обеспечивать краткосрочную конвер-
тацию иностранной валюты, которой распо-
лагает импортер, в национальную валюту экс-
портера с немедленным проведением платежа 
по контракту в национальной валюте. Поэтому 
предоставление ликвидности в национальной 
валюте должно производиться по запросу им-
портера для осуществления оплаты по конкрет-
ной внешнеторговой сделке. Ситуация, когда 
денежные средства импортера, номинирован-
ные в национальной валюте экспортера, просто 
хранятся на открытом импортеру счете, недо-
пустима. (Если импортер не видит курсовых 
рисков в использовании валюты экспортера, он 
может открыть счет в соответствующей валюте 
в любом коммерческом банке. В этом случае 
использование описанного механизма стано-
вится для него излишним.)

В результате импортер получает возмож-
ность осуществлять платежи в национальной 

30 Кондукторов А. С. Замещение доллара США рублем РФ при оплате российского экспорта: финансово-
правовой механизм реализации и последствия для денежно-кредитной политики // Lex russica. 2022. 
№ 2. С. 24–33.

31 Следуя правилам терминологической точности, необходимо специально отметить, что термин «ликвид-
ность» применяется в различных, часто не совпадающих между собой значениях (см.: Кучкаров З. А., 
Дербенцев Д. Д., Лебедева В. А. Логический анализ понятия «ликвидность» в нормативной правовой 
базе РФ // Управление экономическими системами : электронный научный журнал. 2017. № 7. С. 13–
33). Однако в практике Банка России «ликвидность» почти тождественна понятию «денежные сред-
ства». В частности, Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 
2021 год и период 2022 и 2023 годов, говоря об операциях по абсорбированию рублевой ликвидности, 
предполагают изъятие с рынка денежных средств, номинированных в рублях (URL: http://www.cbr.ru/
about_br/publ/ondkp/on_2021_2023/ (дата обращения: 01.10.2022)). В рамках настоящей статьи термин 
«ликвидность» будет использоваться в аналогичном значении.
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валюте экспортера, но хранить оборотные 
средства в любой удобной для него валюте, не 
опасаясь их обесценения из-за курсовых коле-
баний.

Иными словами, механизм предоставления 
ликвидности в национальной валюте должен 
работать в качестве государственного «пункта 
обмена» иностранной валюты на националь-
ную валюту (но ни в коем случае не наоборот), 
обеспечивающего возможность перечисления в 
адрес экспортера приобретенной импортером 
национальной валюты в минимально корот-
кий срок. Конвертацию следует производить 
без взимания комиссии, по официальному 
курсу, установленному национальным банком 
государства, в валюте которого производятся 
расчеты. Иностранная валюта, поступающая в 
результате применения механизма предостав-
ления ликвидности, должна использоваться для 
приобретения соответствующей национальной 
валюты на внутреннем валютном рынке.

Доступ к механизму предоставления ликвид-
ности в национальной валюте должны иметь 
только импортеры — иностранные приобрета-
тели экспортируемых товаров. Участники спеку-
лятивных торгов на валютном рынке не должны 
иметь возможности использовать механизм.

Описанный механизм, как упоминалось 
выше, может быть организационно создан либо 
в структуре национального банка соответствую-
щего государства, либо в форме самостоятель-
ного учреждения, контролируемого последним.

II. Для обеспечения экономической заин-
тересованности организаций-импортеров в 
использовании национальной валюты госу-
дарства-экспортера последнее должно диффе-
ренцировать ставки экспортных таможенных 
пошлин:
а)  установить более низкую ставку при про-

даже за рубеж товаров по внешнеторговым 
контрактам, которыми предусмотрена опла-
та в национальной валюте экспортера;

б)  установить более высокую ставку при про-
даже за рубеж товаров по внешнеторговым 
контрактам, которыми предусмотрена опла-
та в иностранной (по отношению к государ-
ству-экспортеру) валюте.
Императивное принуждение к использова-

нию механизма предоставления ликвидности 
в национальной валюте недопустимо — у орга-
низации-импортера останется возможность по 
своему усмотрению (при желании или ввиду 
необходимости) осуществлять оплату в ино-
странной валюте. Однако изложенные меры 

таможенно-тарифного регулирования позво-
лят экономически стимулировать импортеров 
к использованию национальной валюты экс-
портера.

Таким образом, описанный механизм позво-
ляет решить обе поставленные выше задачи: 
во-первых, устранить для импортера необхо-
димость хранить оборотные средства в валюте 
экспортера (а значит, нивелировать риск не-
благоприятного изменения ее курса); во-вто-
рых, сформировать рыночные экономические 
стимулы к осуществлению расчетов в валюте 
экспортера.

Заключение международного соглашения. 
Однако для устранения выявленных недостат-
ков современной валютной системы мало 
справиться с двумя изложенными задачами. 
Необходимо решить еще и третью, не менее 
значимую: внедрить механизм предоставления 
ликвидности в национальных валютах и сопут-
ствующие его использованию меры таможен-
но-тарифного регулирования в практику между-
народной торговли.

Следует сразу же отметить поэтапность дан-
ного процесса. Конструкция описанного меха-
низма не противоречит Ямайской валютной 
системе и не отвергает ее основные постулаты 
(в том числе об установлении курсов валют по 
результатам биржевых торгов), а только лишь 
дополняет и модифицирует последние. Поэто-
му для применения механизма предоставле-
ния ликвидности в национальных валютах и 
сопутствующих ему мер таможенно-тарифного 
регулирования не требуется общемирового 
консенсуса — предложенный механизм может 
успешно функционировать в рамках отдельного 
государства или группы государств. Следова-
тельно, описанный механизм способен поэтап-
но внедряться в действующую международную 
валютную систему.

На первом этапе необходимо организовать 
возможность его полноценного использова-
ния в Российской Федерации (результаты этого 
процесса для денежно-кредитной политики РФ 
проанализированы автором в уже упомянутой 
статье).

На втором этапе следует инициировать 
заключение международного договора, пред-
усматривающего использование механизма 
предоставления ликвидности в национальных 
валютах и соответствующих мер таможенно-
тарифного регулирования как можно бо́льшим 
числом государств. Вполне очевидно, что под-
писание нового всеобъемлющего международ-
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ного валютного соглашения на данный момент 
осложнено причинами как политическими, так и 
экономическими: ведущие страны Запада будут 
активно ему противодействовать, пытаясь сохра-
нить преимущества собственных валют. Поэтому 
необходимо начать с консультаций среди дру-
жественных Российской Федерации государств, 
заинтересованных в снижении роли доллара 
США в международной торговле и установлении 
справедливого курса своих национальных валют 
(например, в рамках БРИКС и ЕАЭС).

Заключенное же соглашение должно быть 
открыто для дальнейшего присоединения иных 
участников, оценивших его преимущества.

С увеличением числа присоединившихся 
государств спрос на ту или иную националь-
ную валюту на валютных рынках всё в большей 
мере будет определяться долей эмитирующе-
го ее государства в международной торговле: 
если объем экспорта невелик (государство име-
ет отрицательное сальдо платежного баланса), 
то и спрос на валюту данного государства будет 
низким, что предопределит ее невысокий курс; 
если же объем экспорта значителен (государ-
ство имеет положительное сальдо платежного 
баланса), спрос на валюту данного государства 
будет выше, следствием чего станет ее высокий 
биржевой курс.

В итоге это позволит сформировать новую 
международную валютную систему, в рамках 
которой (в отличие от Ямайской и Бреттон-Вуд-
ской) рыночным путем будут определяться 
справедливые валютные курсы, отражающие 
реальное развитие экономик национальных 
государств. Кроме того, по мере увеличения 
числа участников соглашения произойдет по-
степенная дедолларизация международной 
торговли.

Вместо заключения необходимо сделать 
еще два замечания.

1. Вполне вероятно, что некоторые органи-
зации-экспортеры, привыкшие к получению 
валютной выручки, номинированной исклю-
чительно в долларах и евро, могут противо-
действовать использованию национальной ва-
люты. Для предотвращения «внутреннего 
саботажа» расчетов в национальной валюте с 
их стороны следует законодательно установить 
обязанность организации-экспортера осущест-
влять реализацию товаров за рубеж не только 
за доллары (или иные согласованные сторо-
нами внешнеторгового контракта валюты), но 
и, если импортер изъявит такое желание, за 
национальную валюту государства-экспортера. 
Это сделает недопустимым уклонение орга-
низаций-экспортеров от совершения сделок, 
номинированных в их национальной валюте.

2. Предложения, изложенные в настоящей 
работе, вступают в противоречие с широко 
распространенными идеями создания нового 
наднационального актива (валюты), призван-
ного заменить доллар США при осуществлении 
расчетов и накоплении резервов. Исследова-
тели предлагают различные варианты таких 
активов: обновленные специальные права 
заимствования32, криптовалюты33, цифровые 
валюты национальных банков34, международ-
ные расчетные единицы, обеспеченные набо-
ром сырьевых товаров35, и пр. Автор статьи не 
поддерживает идею создания наднациональ-
ной валюты, соглашаясь, с одной стороны, с 
мнением о технических трудностях реализации 
данного проекта36 и осознавая, с другой, поли-
тическую неспособность современного мира к 
сотрудничеству настолько тесному, насколько 
это необходимо для справедливой (не в инте-

32 Многие специалисты во главе с лауреатом Нобелевской премии Джозефом Стиглицем считают исполь-
зование в качестве главной резервной валюты доллара США, а не специальных прав заимствования 
одним из основных недостатков сложившейся международной валютной системы (см., например: 
Прексин О. М. Бреттон-Вудс: следующие 70 лет? // Деньги и кредит. 2017. № 10. С. 64–65).

33 Алексеенко О. А. Криптовалюты как катализатор процесса реформирования Ямайской валютной систе-
мы // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2018. № 1. С. 529–
531 ; Шмелев В. В. Криптовалюты как итог и перспектива развития денег // Финансовая жизнь. 2017. 
№ 4. С. 70–73.

34 Бобрышев А. Н., Смагин А. А. Современные проблемы международной валютной системы // Эконо-
мика и управление: проблемы и решения. 2019. № 2. С. 58–63.

35 Роженцова Е. В. Обеспеченная международная валюта в современном мире: возможно ли это? // Жур-
нал экономической теории. 2012. № 3. С. 114–122 ; Ишханов А. В., Линкевич Е. Ф. Обновление мировой 
валютной системы как основы преодоления глобальных финансовых дисбалансов // Финансы и кре-
дит. 2012. № 48. С. 58–63.

36 Нестеров И. О. Указ. соч. С. 122.
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ресах отдельных государств или их групп) орга-
низации международной валютной системы. 
Формирование односторонних механизмов, 
использование которых будет обеспечено же-
ланием частных субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности извлечь дополнительную 
прибыль, представляется единственным пер-
спективным путем модернизации международ-
ной валютной системы.

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, 
следует заключить, что основным недостат-
ком современной международной валютной 
системы является отсутствие корреляции между 
спросом на товары (работы, услуги), экспорти-
руемые конкретным государством, и спросом 
на его национальную валюту, формирующимся 
на валютном рынке. В результате курс нацио-

нальной валюты не отражает реальный уровень 
развития экономики государства-эмитента.

Устранить данный недостаток рыночным 
способом (без административного принуж-
дения) позволяет внедрение предложенного 
выше механизма предоставления ликвидности 
в национальной валюте в сочетании с описан-
ными мерами таможенно-тарифной политики.

Заключение международного соглашения, 
предусматривающего применение указанного 
механизма и открытого для присоединения 
всех заинтересованных государств, позволит 
создать новую международную валютную 
систему, которая, с одной стороны, обеспечит 
справедливое определение валютных курсов 
и, с другой, приведет к дедолларизации между-
народной торговли.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы привлечения к административной ответственности за 
рекламу услуг по подготовке и написанию работ, предусмотренных государственной системой научной 
аттестации. В последние годы происходит увеличение количества организаций, осуществляющих неза-
конную деятельность по подготовке курсовых и дипломных работ, научных статей, кандидатских диссер-
таций. К сожалению, как показывает практика, территориальные органы Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации не всегда выявляют состав правонарушения в действиях подобных 
организаций.
В качестве причин названы отсутствие высокого уровня квалификации специалистов на местах; слож-
ности проведения лингвистической экспертизы, обязательной при фиксации и выявлении скрытой рекла-
мы; отсутствие отработанного механизма привлечения к административной ответственности. Авторами 
предлагаются меры, необходимые для устранения указанных проблем и совершенствования деятель-
ности правоприменительных органов государственной власти.
В частности, авторы убеждены, что в отдельном письме Федеральная антимонопольная служба РФ долж-
на обязать свои территориальные органы устанавливать признаки противоправной рекламы в ходе про-
ведения проверок по соблюдению Федерального закона «О рекламе» и привлекать к административной 
ответственности граждан, должностных и юридических лиц, осуществляющих рекламу услуг по написа-
нию научных работ. К данной работе сто́ит также привлекать органы полиции и Федеральной налоговой 
службы, наделив их соответствующими полномочиями.
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Актуальные проблемы привлечения к административной ответственности за рекламу услуг по подготовке и написанию работ…

Генеральной прокуратуре Российской Федерации целесообразно дать указание нижестоящим прокурату-
рам субъектов, городов, районов осуществлять проверки обоснованности привлечения и непривлечения 
антимонопольными органами к административной ответственности граждан, должностных и юридиче-
ских лиц за рекламу услуг по выполнению и написанию работ, предусмотренных государственной систе-
мой научной аттестации.
Для выявления признаков завуалированной рекламы предлагается использовать разъяснение Президиу-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которому суды могут принимать к сведению информацию, 
которая ассоциируется у потребителей с товаром, находящимся в обращении. Применительно к про-
блеме распространения рекламы услуг по выполнению и написанию научных работ антимонопольные 
органы могут использовать данные социологических опросов обучающихся и преподавателей и заклю-
чения лингвистической экспертизы.
Ключевые слова: образование; административная ответственность; противоправная реклама; реклама 
научных работ; пробел в праве; административная ответственность.
Для цитирования: Киселев А. С., Ледащев С. В., Петров А. М. Актуальные проблемы привлечения к ад-
министративной ответственности за рекламу услуг по подготовке и написанию работ, предусмотренных 
государственной системой научной аттестации // Lex russica. — 2023. — Т. 76. — № 2. — С. 46–55. — DOI: 
10.17803/1729-5920.2023.195.2.046-055.
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Abstract. The paper examines actual problems concerning administrative responsibility for advertising services in 
the field of preparation and writing papers provided for by the state scientific certification system In recent years, 
there has been an increase in the number of organizations engaged in illegal preparation of term (year) papers 
and theses, research articles and Cand. Sci. dissertations. Unfortunately, as practice shows, territorial bodies of 
the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation (FAS territorial bodies) do not always identify the 
elements of the crime in the activities of such organizations.
FAS territorial bodies refer to the lack of a high level of experts in the field, difficulties associated with conducting 
linguistic forensic expertise mandatory for fixing and detecting hidden advertising, the lack of a well-developed 
mechanism for bringing to administrative responsibility. The authors propose measures necessary to eliminate 
these problems and improve the work of law enforcement agencies.
In particular, the authors are convinced that in a separate letter, the Federal Antimonopoly Service of the Russian 
Federation should oblige its territorial authorities to identify elements of illegal advertising during their inspections 
aimed at checking compliance with the Federal Law on Advertising and to bring to administrative responsibility 
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citizens, officials and legal entities advertising services for writing scientific papers. The police bodies, as well as 
the Federal Tax Service agencies should also be involved in this work, and they should be given the appropriate 
powers.
It is advisable for the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation to instruct subordinate prosecutor’s 
offices of constituent entities, cities, districts to carry out monitoring regarding situations when antimonopoly 
authorities impose or fail to impose administrative responsibility on citizens, officials and legal entities for 
advertising services for writing papers provided for by the state system of scientific certification.
To identify signs of veiled advertising, it is proposed to use clarifications of the Presidium of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation, according to which courts can take into account information that consumers 
associate with goods in circulation. In relation to the problem of advertising services for the implementation and 
writing of scientific papers, antimonopoly authorities can use the data of sociological surveys of students and 
teachers and the conclusions of linguistic expertise.
Keywords: education; administrative responsibility; illegal advertising; advertising of scientific works; gap in law; 
administrative responsibility.
Cite as: Kiselev AS, Ledashchev SV, Petrov AM. Aktualnye problemy privlecheniya k administrativnoy otvetstvennosti 
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Одним из базисных элементов построения 
сильного государства и цивилизованного обще-
ства является образование, которому челове-
чество обязано всеми достижениями научно-
технического прогресса, культуры и искусства.

Определение понятия «образование» имеет 
различные варианты. Толковый словарь рус-
ского языка С. И. Ожегова объясняет значение 
слова «образование» как получение системати-
зированных знаний и навыков, обучение, про-
свещение («право на образование», «народное 
образование»), а также совокупность знаний, 
полученных в результате обучения1.

Право на образование является одним из 
фундаментальных прав человека, закреплен-
ных в международном и национальном законо-
дательствах. Так, в ст. 26 Всеобщей декларации 
прав человека закреплены положения о том, 
что «каждый человек имеет право на образова-
ние…»2. Статьей 13 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных пра-
вах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.), вступившего 
в силу для СССР с 3 января 1976 г., признается 
«право каждого человека на образование. Стра-
ны — участники данного пакта соглашаются, что 

образование должно быть направлено на пол-
ное развитие человеческой личности…»3.

Российская Федерация, являющаяся участ-
ником ОНН, следуя нормам ратифицирован-
ных международных договоров и нормативных 
правовых актов, закрепила в национальном 
законодательстве конституционное право граж-
дан на образование. Конституция Российской 
Федерации выделяет право на образование 
как элемент конституционного статуса чело-
века. Помимо этого, в Федеральном законе 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»4 закреплена система 
гарантий указанного права.

Важнейшими источниками подзаконного 
правового регулирования являются: указы и 
распоряжения Президента РФ, постановления 
и распоряжения Правительства, нормативные 
правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления. Перечисление столь большого количе-
ства источников права неслучайно, поскольку 
это будет необходимо для того, чтобы сделать 
в дальнейшем комплексный вывод о степени 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М. : ООО «ИТИ Техно-
логия», 2007.

2 Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН) // Со-
циальная газета. 1995. № 11. С. 10.

3 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16 декабря 1966 г. 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831).

4 Российская газета. 2012. № 303.
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соблюдения в Российской Федерации права 
человека на образование.

На сегодняшний день важнейшим значени-
ем образования является его качество, одним 
из критериев которого является получение об-
учающимся навыков в написании различного 
рода научных работ, иллюстрирующих степень 
его подготовленности к практической деятель-
ности.

Согласно п. 12 приказа Минобрнауки Рос-
сии от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалав-
риата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры»5, выпускная квалификаци-
онная работа представляет собой выполненную 
обучающимся (несколькими обучающимися 
совместно) работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятель-
ной профессиональной деятельности.

Несмотря на это, по оценкам специалистов, 
рынок услуг по написанию научных работ ак-
тивно развивается6. Как отмечает А. А. Самой-
лов, «услуги по написанию таких работ снижа-
ют мотивацию студентов к самостоятельному 
обучению»7. Тем не менее отсутствие четкого 
правового регулирования и сформированной 
правоприменительной практики привлечения 
к ответственности позволяет неблагонадежным 
лицам практически легально осуществлять не 
только написание таких работ, но и их рекламу, 
которая производится в том числе и через сеть 
Интернет, социальные сети, по радио и с помо-
щью других средств массовой информации, 
вследствие чего рынок рекламы подвержен по-
стоянной динамике8. Это обеспечивает доступ-
ность таких работ для каждого обучающегося.

При этом способы такой рекламы могут быть 
как открытыми, так и завуалированными. От-
крытые способы рекламы заключаются в том, 

что рекламодатель прямо заявляет неограни-
ченному кругу лиц о своей деятельности по 
написанию научных работ. Завуалированных 
форм достаточно много, ярким примером явля-
ется распространение информации об услуге 
«Консультирование в написании научных ра-
бот». О. Е. Репетева и Д. В. Малиночка указы-
вают, что «во многих странах мира скрытая 
реклама либо запрещена, либо допускается с 
большими оговорками, предостерегающими 
производителей товаров о невозможности ма-
нипулирования общественным потребитель-
ским сознанием через скрытую рекламу»9. 
В этой связи сто́ит принимать во внимание 
проблему, выявленную Л. А. Шестак: «Семан-
тическая проблема — одна из самых значимых 
в экспертизах рекламы, поскольку современ-
ный рекламодатель решает сразу две задачи: 
зацепить взгляд и слух потребителя и не нару-
шить закон, одним словом намекнуть, но не 
сказать»10.

В практической деятельности у правопри-
менительных органов возникают сложности в 
привлечении к административной ответствен-
ности граждан, должностных и юридических 
лиц, производящих рекламу в такой форме. 
Это связано с тем, что только в 2018 г. законо-
датель внес ясность в вопрос запрета распро-
странения рекламы услуг по подготовке и на-
писанию выпускных квалификационных работ, 
научных докладов об основных результатах 
подготовленных научно-квалификационных 
работ (диссертаций) и иных работ, предусмо-
тренных государственной системой научной 
аттестации или необходимых для прохождения 
обучающимися промежуточной или итоговой 
аттестации (далее — научных работ; работ, 
предусмотренных государственной системой 
научной аттестации).

Ю. В. Явинская полагает, что «фирмы, за-
нимающиеся продажей курсовых и диплом-

5 URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.11.2022).
6 Миронова А. В., Антонов В. П. Не всё дозволено в рекламе, или проблемы нарушения российского 

законодательства о рекламе (на материале региональной рекламной продукции) // Вестник Хакасского 
государственного университета имени Н.Ф. Катанова. 2019. № 3 (29). С. 90–91.

7 Самойлов А. А. Исследование рынка услуг по написанию студенческих работ: анализ сегментов рын-
ка // Universum: психология и образование. 2019. № 2 (56). С. 34–35.

8 Бутаева Е. М., Виговская К. А. Теоретико-правовые концепты института административной ответствен-
ности за нарушение законодательства о рекламе // Гражданин и право. 2022. № 10. С. 79.

9 Репетева О. Е., Малиночка Д. В. Правовые последствия нарушения законодательства о рекламе субъ-
ектами предпринимательских отношений // Молодой ученый. 2020. № 38 (328). С. 135.

10 Шестак Л. А. Лингвистическая экспертиза современных рекламных текстов: задачи и решения // Знак: 
проблемное поле медиаобразования. 2020. № 4 (38). С. 111.
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ных работ, не являются участниками образо-
вательных отношений, субъектами научной 
и (или) научно-технической деятельности. Они 
представляют собой агентов так называемого 
рынка параллельных образовательных услуг. 
Следовательно, реклама услуг компаний, про-
дающих курсовые и дипломные работы, может 
быть признана недостоверной, так как несет 
информацию о результатах исследований и 
испытаний, которые эти компании не вправе 
проводить, не обладая статусом участника 
образовательных отношений либо субъекта 
научно-технической деятельности»11.

Так, 30 октября 2018 г. был принят Федераль-
ный закон № 383-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона “О рекламе”»12. 
Согласно п. 10 ст. 7 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»13 и письму 
ФАС России от 07.11.2018 № АК/89827/18 
«О внесении изменений в статью 7 Федераль-
ного закона “О рекламе”»14, реклама таких 
услуг не допускается. В соответствии со ст. 14.3 
КоАП РФ за нарушение законодательства о ре-
кламе предусмотрена ответственность не толь-
ко для рекламодателя, но также для рекламо-
производителя и рекламораспространителя15. 
Таким образом, законодатель ограничил воз-
можность распространения рекламной инфор-
мации о предоставлении услуг по подготовке и 
написанию работ, на основании которых оцени-
вается уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятель-
ности, сторонними лицами.

Хотелось бы отметить, что до введения им-
перативного запрета на рекламу услуг по под-
готовке и написанию научных работ в различ-
ных общественных местах (на подъездах жилых 
домов и нежилых строений, остановках и даже 
на рекламных стендах в некоторых городах 
страны) присутствовала подобного рода рекла-
ма. Тем не менее после этого рынок выполне-
ния подобного рода услуг сместился в теневую 
плоскость, а число авторов и заказчиков работ 
остается по-прежнему на стабильно высоком 
уровне.

Огромное количество рекламы услуг по 
подготовке и написанию научных работ раз-
мещается сейчас на специально созданных 
сайтах в сети Интернет, в социальных сетях 
и мессенджерах. Как отмечают экономисты, 
рынок данных услуг в настоящее время вырос 
настолько, что представлен несколькими цено-
выми сегментами (низкий, средний, высокий). 
Низкий сегмент составляет бо́льшую часть дан-
ного рынка и представлен более чем 120 ком-
паниями. Точное количество частных лиц, ока-
зывающих услуги по написанию научных работ, 
установить не представляется возможным. 
Низкое качество научных работ соответствует 
дешевизне представляемых услуг по их под-
готовке и написанию.

Пробелы законодательного регулирования 
и проблемы правоприменительной практики 
в этом направлении обуславливают распро-
странение такой рекламы через сеть Интернет. 
Выделим некоторые из них. Так, антимонополь-
ный орган в соответствии с предоставленными 
Федеральным законом «О рекламе» полномо-
чиями осуществляет государственный надзор 
за соблюдением законодательства о рекламе 
и проводит проверки рекламы на соответствие 
требованиям законодательства Российской 
Федерации. При этом практика рассмотрения 
направленных в органы ФАС РФ жалоб граж-
дан на нарушение требований федерального 
законодательства о запрете рекламы услуг по 
выполнению и написанию научных работ скла-
дывается не в лучшую сторону.

В своих ответах на такие жалобы органы 
ФАС РФ ссылаются на письмо ФАС России от 
28.08.2015 № АК/45828/15 «О рекламе в сети 
“Интернет”». Согласно абзацам 5–6 указанного 
письма «не является рекламой информация о 
производимых или реализуемых товарах, раз-
мещенная на сайте производителя или продав-
ца данных товаров или на страницах в социаль-
ных сетях производителя или продавца данных 
товаров, если указанные сведения предназна-
чены для информирования посетителей сайта 
или страницы в социальной сети о реализуе-

11 Явинская Ю. В. К вопросу об актуальности гуманитарной экспертизы рекламы // PR и реклама в изме-
няющемся мире: региональный аспект. 2015. № 13. С. 125.

12 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43694 (дата обращения: 20.11.2022).
13 Российская газета. 2006. № 51.
14 Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. URL: https://fas.

gov.ru/documents/666244 (дата обращения: 20.11.2022).
15 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Рос-

сийская газета. 2001. № 256.
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мых товарах, ассортименте, правилах пользо-
вания…»16, а следовательно, по их мнению, на 
такую информацию положения Федерального 
закона «О рекламе» не распространяются. Та-
ким образом, направленные в антимонополь-
ные органы жалобы граждан на нарушение тре-
бований закона остаются без удовлетворения. 
Кроме того, по результатам рассмотрения таких 
жалоб органы ФАС отказывают в возбуждении 
дела об административном правонарушении 
в связи с отсутствием признаков нарушения 
законодательства Российской Федерации о ре-
кламе. Как отмечают исследователи, «главной 
проблемой при квалификации таких правона-
рушений является доказательная база»17.

Подобные ответы и бездействие территори-
альных органов ФАС РФ, на наш взгляд, порож-
дают формирование нежелательной право-
применительной практики, направленной на 
ущемление национальных интересов страны, 
снижают авторитет органов государственной 
власти и подрывают доверие граждан к их 
работе. При этом антимонопольные органы не 
определяют, направлено распространение све-
дений об услуге по написанию научных работ 
на формирование интереса потенциальных 
клиентов или носит сугубо информационный 
характер. Это влечет субъективизм при при-
нятии решений и последующие ошибки право-
применительных органов.

Помимо того, бывают случаи, когда инди-
видуальные предприниматели пренебрегают 
требованиями федерального законодательства 
и размещают недостоверную рекламу услуг по 
подготовке и написанию научных работ.

Как отмечается в постановлении Пленума 
ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопро-
сах практики применения арбитражными суда-
ми Федерального закона “О рекламе”»18, судам 
при рассмотрении дел о признании рекламы не-
достоверной необходимо исходить из того, что 
информация, содержащаяся в рекламе, должна 
отвечать критериям достоверности, в том числе 
в целях формирования у потребителя верного, 
истинного представления о товаре (услуге), его 
качестве, потребительских свойствах.

Так, на одном из сайтов компаний, осущест-
вляющих рекламу услуг по подготовке и напи-

санию научных работ, сообщается: «Магазин 
полезных услуг И. более 10 лет помогает школь-
никам и студентам в написании контрольных, 
курсовых, рефератов и дипломных работ! 
В ваши сроки и только на отлично!». Гарантия 
отличной оценки является признаком недосто-
верной рекламы, так как результат оценивания 
не зависит от поставщика услуги, а связан непо-
средственно с образовательной деятельностью 
и последующей оценкой работы (например, 
комиссией, научным руководителем). Следо-
вательно, услугодатели вводят в заблуждение 
своих потенциальных клиентов. Кроме того, в 
рекламе не раскрывается, в чем именно выра-
жена помощь в написании работы. Достовер-
ной информации об услуге не приводится. 
Несмотря на это, на сайте компании при оформ-
лении заявки клиенту необходимо указывать 
срок выполнения работы и ее оригинальность. 
В этом случае речь идет не о консультировании 
или помощи в написании работы, а о полном 
написании работы, что запрещает закон. Это 
является ярким примером завуалированного 
способа подготовки и написания научных работ.

К сожалению, правоприменительные органы 
в ходе проведения своих проверок (в том числе 
в ходе проверки сайтов, репостов в социальных 
сетях и т.д.) не устанавливают признаки завуа-
лированной рекламы, не учитывают доказа-
тельства, а именно факты, указывающие на вы-
полнение такой научной работы, и используют 
формальный подход при принятии решений 
по результатам таких проверок. Таким обра-
зом, на различных сайтах, в социальных сетях 
и мессенджерах любое лицо может разместить 
информацию об услугах по консультирова-
нию обучающихся в написании научных работ, 
фактически осуществляя деятельность по под-
готовке и написанию научных работ. Завуали-
рованная реклама во многих случаях является и 
способом привлечения будущих потенциальных 
клиентов. Информация о лицах и компаниях, 
занимающихся деятельностью по выполнению 
и написанию научных работ, распространяется 
моментально в кругу обучающихся. Для сти-
мулирования такой активности услугодатели 
нередко предоставляют скидки тем лицам, 
которые приводят к ним «друга», т.е. потенци-

16 Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. URL: https://fas.
gov.ru/documents/575608 (дата обращения: 20.11.2022).

17 Филатова В. И. Проблемы правового регулирования рекламы, распространяемой по сетям электро-
связи // Инновации. Наука. Образование. 2020. № 22. С. 815.

18 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2012. № 12.
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ального клиента, используя тем самым один из 
элементов финансовой пирамиды.

Согласимся с позицией И. С. Иванчика и 
Ю. И. Чернова, которые полагают, что «для 
борьбы с незаконной рекламой необходимо 
наделить правом рассматривать дела о нару-
шении законодательства о рекламе органы 
полиции и налоговые органы»19. Данная 
мера позволит снизить нагрузку на органы 
ФАС и обеспечит возможность привлечения к 
ответственности большего количества право-
нарушителей. Сейчас из-за отсутствия четко 
проработанного механизма привлечения к ад-
министративной ответственности многие орга-
низации и частные лица имеют возможность 
де-факто организовывать противоправный 
бизнес. Особую тревогу вызывает тот факт, что 
фирмы и лица, занимающиеся подобного рода 
незаконной деятельностью, располагаются в 
непосредственной территориальной близости 
к образовательным организациям, что суще-
ственно вредит системе образования Россий-
ской Федерации в целом, и в частности — каче-
ству подготовки студентов.

Хотелось бы отметить и нежелательные по-
следствия заказов таких научных работ для об-
учающихся. Вследствие того, что договор между 
услугодателем и заказчиком не заключается 
либо заключается договор на оказание консуль-
тационных услуг, инкриминировать авторам 
работ и индивидуальным предпринимателям 
(распространителям таких услуг), например, 
мошенничество, незаконное предприниматель-
ство практически невозможно из-за отсутствия 
соответствующих доказательств.

Анализ судебной практики подтверждает 
нашу позицию о нежелательности заключения 
обучающимися подобного рода сделок. Так, со-
гласно решению Алапаевского городского суда 
Свердловской области по гражданскому делу от 
27.01.2014 № 2-41/14 по исковому заявлению 
А. А. Данильченко к ИП Шкляру Д. Л. о защите 
прав потребителей, компенсации морального 
вреда, истец заключил договор на оказание 
возмездных услуг с ответчиком, на основа-
нии которого ответчик должен был выполнить 
дипломную работу. Тем не менее ответчик не 
смог осуществить выполнение работы в указан-
ный в договоре срок, в результате чего истец 
был отчислен из образовательной организации.

Суд в ходе судебного заседания признал 
договор на оказание возмездных услуг, заклю-
ченный между А. А. Данильченко и ИП Шкля-
ром Д. Л., недействительным (ничтожным) как 
сделку, заведомо противную основам право-
порядка и нравственности. В удовлетворении 
требований истцу судом было отказано в пол-
ном объеме, а также определено взыскание с 
истца в доход государства денежных средств, 
недоплаченных им по договору, а с ответчи-
ка — полученных им по договору20.

Помимо этого, на практике складываются 
и другие нежелательные для обучающихся 
ситуации. Рассмотрим одну них. Так, в ходе 
заключенной сделки заказчик А. должен был 
уплатить организации Б., занимающейся оказа-
нием услуг по написанию научных работ, опре-
деленную сумму денежных средств в два этапа: 
сначала (после подготовки чернового варианта) 
внести аванс, оставшуюся часть — после завер-
шения корректировок. Получив от исполнителя 
черновую работу, обучающийся А. самостоя-
тельно доработал дипломный проект, заявив 
организации Б., что остаток платить не собира-
ется. В результате возникла конфликтная ситуа-
ция, в ходе которой исполнитель обратился с 
претензией в образовательную организацию, 
где обучался заказчик, представив в качестве 
доказательства заключенный договор о напи-
сании (подготовке) научной работы — дипло-
ма и сам текст черновика с датой и временем 
пересылки, а также переписку в мессенджере. 
Таким образом, обучающийся не смог пред-
ставить квалификационной комиссии диплом, 
который заказал у организации Б., поскольку 
тот, по мнению руководства образовательной 
организации, не являлся оригинальным. Отсю-
да следует вывод, что последствия для обучаю-
щегося в случае нарушения им договора могут 
быть плачевными, даже если в дальнейшем суд 
признает сделку недействительной. Наиболь-
ший вред подобные конфликты наносят репута-
ции студентов и образовательных организаций.

В то же время основная проблема, по наше-
му мнению, заключается в сложившейся прак-
тике непривлечения территориальными анти-
монопольными органами к ответственности 
граждан, должностных и юридических лиц за 
распространение рекламы услуг по подготовке 
и написанию научных работ.

19 Иванчик И. С., Чернов Ю. И. Административная ответственность юридических лиц за нарушение законо-
дательства о рекламе // Эпомен. 2019. № 23. С. 157.

20 URL: https://sudact.ru/regular/doc/uFHZrsRgyClX/ (дата обращения: 20.11.2023).
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В целях противодействия распространению 
рекламы услуг по подготовке и написанию ра-
бот, предусмотренных государственной систе-
мой научной аттестации, считаем необходи-
мым принятие следующих мер:

1. Мы полагаем, что в отдельном письме 
ФАС РФ должна дать разъяснения своим тер-
риториальным органам об обязательности 
установления признаков рекламы (в том числе 
в сети Интернет) в ходе проведения проверок 
по соблюдению Федерального закона «О ре-
кламе» и обоснованного привлечения к адми-
нистративной ответственности граждан, долж-
ностных и юридических лиц, осуществляющих 
рекламу услуг по написанию научных работ.

Отсутствие четкого законодательного за-
крепления данных признаков в российском 
законодательстве обусловило обращение к су-
дебной практике, анализ которой позволил их 
выделить. С учетом этого к признакам рекламы 
можно отнести следующее:
— рекламная информация должна содержать 

указание на конкретный объект рекламиро-
вания и одновременно привлекать потреби-
телей;

— рекламная информация должна быть адре-
сована неопределенному кругу лиц;

— распространяемая информация предна-
значена для поддержания и формирования 
интереса к товарам и услугам;

— распространяемая информация не является 
обязательной для распространения;

— распространение рекламы осуществляется 
с помощью любых средств, форм и спосо-
бов21.
Поддерживая позицию Европейского Суда 

по правам человека, отражающуюся в его ре-
шениях, можно выделить основной квалифи-
цирующий признак рекламной информации, 
а именно ее коммерческую составляющую22 и 
платный характер.

2. По нашему мнению, Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации целесообразно 
дать указание нижестоящим прокуратурам 
субъектов, городов, районов осуществлять 
проверки обоснованности (с учетом указан-

ных признаков рекламы) привлечения и не-
привлечения антимонопольными органами к 
административной ответственности граждан, 
должностных и юридических лиц за рекламу 
услуг по выполнению и написанию работ, пред-
усмотренных государственной системой науч-
ной аттестации.

3. Для выявления признаков завуалирован-
ной рекламы предлагаем использовать разъ-
яснение Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ, который указал, что суды, помимо 
информации о самом товаре, признают иную 
информацию. К иной относится такая инфор-
мация, которая ассоциируется у потребителей с 
товаром, находящимся в обращении. Примени-
тельно к проблеме распространения рекламы 
услуг по выполнению и написанию научных ра-
бот антимонопольные органы могут использо-
вать данные социологических опросов обучаю-
щихся и преподавателей. Такое доказательство 
принимается судами как допустимое23.

4. Необходимо ужесточить административ-
ную ответственность за распространение ре-
кламы услуг по подготовке и написанию работ, 
предусмотренных государственной системой 
научной аттестации.

По нашему мнению, ввиду незначитель-
ности сумм штрафы, назначаемые гражданам, 
должностным и юридическим лицам и уста-
новленные частью 1 ст. 14.3 КоАП РФ за рас-
пространение рекламы услуг по подготовке 
и написанию работ, предусмотренных госу-
дарственной системой научной аттестации, 
не помогут добиться реализации цели адми-
нистративного наказания, заключающейся в 
предотвращении совершения новых правона-
рушений, а также несоразмерны вреду, причи-
ненному правонарушением.

Полагаем возможным ввести часть 6.1 в 
ст. 14.3 КоАП РФ и изложить ее в следующей 
редакции:

6.1. Распространение рекламы услуг по под-
готовке и написанию выпускных квалификаци-
онных работ, научных докладов об основных 
результатах подготовленных научно-квалифи-
кационных работ (диссертаций) и иных работ, 

21 Головин А. Ю. Правовое регулирование рекламы в гражданском праве : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2002. С. 29–30.

22 Постановление Европейского Суда по правам человека от 25.03.1985 по делу «Бартхольд против Феде-
ративной Республики Германии». Серия А, т. 90. С. 26, п. 28.

23 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.1998 № 37 «Обзор 
практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе» // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. № 2.
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предусмотренных государственной системой 
научной аттестации или необходимых для 
прохождения обучающимися промежуточной 
или итоговой аттестации, влечет наложение 
административного штрафа: на граждан — в 
размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — в размере от 
семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на 
юридических лиц — от трехсот тысяч до девяти-
сот тысяч рублей.

Таким образом, негативные последствия рас-
пространения рекламы услуг по выполнению и 
написанию работ, предусмотренных государ-
ственной системой научной аттестации, выра-
жаются в причинении существенного вреда как 
системе образования страны, так и в целом инте-

ресам государства. Опасность таких последствий 
особенно проявляется после трудоустройства 
дипломированных специалистов — выпускников 
образовательных организаций без соответствую-
щих знаний и профессиональных компетенций. 
Кроме того, нарушается и конституционное 
право человека на образование, так как факти-
чески образование становится услугой, которую 
можно купить у частных лиц. В этой связи науч-
ное сообщество, образовательные организации, 
правоприменительные и законодательные орга-
ны государственной власти должны проводить 
планомерную политику по противодействию 
распространению рекламы услуг по подготовке 
и написанию работ, предусмотренных государ-
ственной системой научной аттестации.
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порождает целый ряд правовых вопросов, от решения которых зависит стабильность торговых отноше-
ний, доступность товаров на рынках разных государств, соблюдение интеллектуальных прав правообла-
дателей. Авторы анализируют правовые подходы к параллельному импорту и проблематике исчерпания 
прав в государствах евразийского региона на примере России, Армении, Казахстана, Азербайджана, а 
также в ЕАЭС. Отмечается, что какое-либо нормативное закрепление понятия «параллельный импорт» на 
международно-правовом уровне отсутствует. Каких-либо международно-правовых основ, позволяющих 
правообладателю воспрепятствовать введению международного принципа исчерпания прав в полном 
объеме в конкретном государстве, нет. Стандарты существенного различия при реализации междуна-
родного принципа исчерпания прав представляются допустимыми к нормативному закреплению лишь в 
случаях, когда существенно различающиеся товары правообладателем распространяются как минимум 
в двух государствах и когда-либо ввозились правообладателем или с его согласия для распространения 
в государство, вводящее параллельный импорт. Даже в этом случае введение стандартов существенного 
различия остается на усмотрение государства, вводящего международный принцип исчерпания прав.
Региональный принцип исчерпания исключительных прав в рамках ЕАЭС, как представляется, может слу-
жить важным механизмом комплектования рынков товаров и услуг в государствах — членах ЕАЭС, воспол-
нения недостающих товаров на рынке государств — членов ЕАЭС, повышения конкуренции и оптимизации 
цен на товары в регионе.
В то же время следует обязательно предусмотреть возможность использования международного прин-
ципа исчерпания исключительных прав, четко устанавливая перечень товаров (товарных знаков), под-
падающих под его действие.
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Трансграничная торговля и оказание услуг в 
современном мире представляются неотъем-
лемыми общественными процессами, в кото-

рые вовлечены практически все государства, 
независимо от юрисдикции. Принцип развития 
торговли (свободы торговли) в обозначенном 
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контексте как принцип, закрепленный в между-
народных и региональных соглашениях, в пер-
вую очередь ориентирован на удовлетворение 
запросов потребителей во всем мире, широ-
кое распространение товаров различных кате-
горий и их доступность в разных странах. При 
этом соответствующие торговые отношения не 
должны приводить к нарушению интеллекту-
альных прав правообладателей. Здесь важно 
достижение баланса интересов потребителей, 
правообладателей и государства.

В свою очередь, параллельный импорт как 
инструмент развития международной торгов-
ли и повышения доступности товаров в разных 
странах, а также в каком-то смысле инструмент 
международной конкуренции порождает це-
лый ряд правовых вопросов, от решения кото-
рых зависит стабильность торговых отношений, 
доступность товаров на рынках разных госу-
дарств, а также соблюдение интеллектуальных 
прав правообладателей.

Параллельный импорт, предполагая вероят-
ность ввоза оригинальных товаров в государство 
без согласия правообладателя интеллектуаль-
ной собственности, может осуществляться и в 
целях компенсации отсутствия определенных 
товаров на товарных рынках в силу ряда субъ-
ективных причин (нежелание правообладателя 
вести деятельность в определенном государ-
стве, приостановление и прекращение деятель-
ности правообладателя или уполномоченных им 
лиц на территории конкретного государства по 
политическим основаниям, включая санкцион-
ные ограничения, и др.).

В целях уяснения правовой природы отно-
шений в сфере параллельного импорта и вы-
работки оптимальной модели правового регу-
лирования таких отношений представляется 
целесообразным проанализировать термино-
логические аспекты рассматриваемой пробле-
матики.

Какое-либо нормативное закрепление поня-
тия «параллельный импорт» на международно-
правовом уровне отсутствует.

Международная ассоциация правооблада-
телей товарных знаков (International Trademark 
Association) определяет параллельный импорт 
как ввоз маркированных товарным знаком то-
варов на рынок определенного государства, в 
отношении которого правообладатель товар-
ного знака не дал согласие на продажу таких 
товаров1. В обозначенном контексте Ассоциа-
цией используется также термин «серый ры-
нок товаров» (gray market goods). Приведенное 
определение представляется довольно ясным 
и конкретным, при этом оно не является пол-
ным, поскольку параллельный импорт может 
быть связан не только с ввозом товаров, мар-
кированных товарным знаком, но и с ввозом 
товаров, в которых выражены иные объекты 
интеллектуальной собственности, прежде 
всего объекты патентных прав или даже ав-
торских прав, если эти отношения отдельно 
регулируются законодательством конкретного 
государства.

Важно отметить, что при реализации отно-
шений в сфере параллельного импорта речь 
идет о товарах, которые были произведены 
правообладателем выраженного в товаре объ-
екта интеллектуальной собственности или с его 
согласия (закрепленного, как правило, в лицен-
зионном договоре). Такие товары не являются 
контрафактными, поддельными, но при этом 
они могут отличаться определенными харак-
теристиками в зависимости от юрисдикции, 
страны сбыта, например разработаны с учетом 
определенных императивных требований кон-
кретного государства, снабжены определен-
ными опциями, востребованными в конкрет-
ном государстве, или упакованы определенным 
образом. Параллельный импорт не распростра-
няется на отношения по ввозу контрафактных 
товаров, что подтверждается и современной 
судебной практикой2. Сто́ит отметить, что в 
релевантной российской судебной практике 
можно встретить определение параллельного 
импорта через ввоз на территорию Российской 
Федерации без согласия правообладателей 

1 Parallel Imports / Gray Market // International Trademark Association. URL: https://www.inta.org/topics/
parallel-imports/ (дата обращения: 06.10.2022).

2 Так, например, в постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2022 № 05АП-
4880/22 по делу № А51-4937/2022 отмечается, что, вопреки доводам апеллянта, акты, регулирующие 
параллельный импорт в РФ (в частности, постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506, приказ 
Министерства промышленности и торговли РФ от 19.04.2022 № 1532) не подлежат применению к спор-
ным правоотношениям, так как касаются ввоза оригинальных иностранных товаров, которые введены 
в гражданский оборот за рубежом, в то время как материалами дела подтверждается, что был ввезен 
контрафактный товар.
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оригинальных иностранных товаров, которые 
введены в гражданский оборот за рубежом3.

Параллельный импорт с точки зрения под-
ходов, закрепленных непосредственно в праве 
интеллектуальной собственности, выражается 
в институте исчерпания прав. Исчерпание прав 
в обозначенном контексте влияет на способ-
ность правообладателя контролировать ввоз и 
распространение произведенных им или с его 
согласия товаров в той или иной юрисдикции. 
Правомочие разрешения ввоза, перепродажи 
товаров в той или иной юрисдикции относится 
по общему правилу к исключительным правам 
правообладателя, ввиду чего ограничение та-
кого правомочия правообладателя при дозво-
лении параллельного импорта в конкретном 
государстве должно быть закреплено на нор-
мативно-правовом уровне. Термин «исчерпа-
ние» относится к прекращению действия прав 
правообладателя на конкретный объект интел-
лектуальной собственности (например, товар-
ный знак или изобретение) применительно к 
конкретному товару, который однажды уже 
был правомерно введен в гражданский оборот 
правообладателем или с его согласия. Соответ-
ственно, в зависимости от того, где первона-
чально был введен в оборот товар, различают 
национальный (введение в оборот только на 
территории искомого государства, устанавли-
вающего соответствующий режим исчерпания 
прав), региональный (введение в оборот толь-
ко на территории определенного региона, как 
правило, в рамках региональных организаций 
(в частности, ЕАЭС, ЕС)) и международный ре-
жим исчерпания прав (для того, чтобы права на 
объект интеллектуальной собственности были 
признаны исчерпанными в отношении опре-
деленного товара, достаточно его правомер-
ного введения в оборот в любом государстве). 
При этом введение регионального или между-
народного режима исчерпания прав означает, 
по сути, разрешение параллельного импорта в 
региональном или международном масштабе 
соответственно.

Особое внимание в обозначенном контексте 
сто́ит уделить и проблематике существенных 

отличий между товарами одного правооблада-
теля, поставляемыми в разные государства. Та-
кие существенные отличия могут быть вызваны 
целым рядом причин, от императивных требо-
ваний конкретного государства до предпочте-
ний потребителей на соответствующем рынке. 
При этом, как правило, запрещается ввоз това-
ров по параллельному импорту, если они суще-
ственно отличаются от товаров, которые пра-
вообладатель разрешил поставлять на рынок 
(производить на территории) данного государ-
ства. Критерии «существенных отличий» могут 
варьироваться в зависимости от юрисдикции.

Некоторыми представителями индустрии 
(в частности, Международной ассоциацией 
правообладателей товарных знаков) отмеча-
ется, что в юрисдикциях, которые в настоящее 
время следуют международному принципу 
исчерпания прав или планируют его введение 
и в которых политические или иные условия 
делают крайне маловероятным применение 
национального режима исчерпания прав, 
представляется целесообразным вводить стан-
дарт существенных различий, чтобы исключить 
параллельный импорт товаров, которые суще-
ственно отличаются от тех товаров, которые 
разрешены правообладателем к продаже4.

На первый взгляд обозначенный подход вы-
глядит разумным, однако если принять во вни-
мание то обстоятельство, что правообладатель 
прекращает свою деятельность на определен-
ных рынках или поставляет товар с определен-
ным существенным различием лишь в конкрет-
ную юрисдикцию, то параллельный импорт в 
принципе становится невозможным. Таким 
образом, стандарты существенного различия 
при реализации международного принципа 
исчерпания прав представляются допустимыми 
к нормативному закреплению лишь в случаях, 
когда существенно различающиеся товары 
правообладателем распространяются мини-
мум в двух государствах и когда-либо ввозились 
правообладателем или с его согласия для рас-
пространения в государство, вводящее парал-
лельный импорт. Даже в этом случае введение 
стандартов существенного различия остается на 

3 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2022 № 07АП-6704/22 по делу 
№ А27-7053/2022 ; постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2022 № 05АП-
4634/22 по делу № А51-4027/2022 ; постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 
22.09.2022 № 05АП-4880/22 по делу № А51-4937/2022 ; постановление Второго арбитражного апелля-
ционного суда от 26.07.2022 № 02АП-5391/22 по делу № А17-8645/2021.

4 Parallel Imports / Gray Market // International Trademark Association. URL: https://www.inta.org/topics/
parallel-imports/ (дата обращения: 06.10.2022).



Том 76 № 2 (195) февраль 202360

LEX RUSSICA
чаСтное Право 

JUS PRIVATUM

усмотрение государства, вводящего междуна-
родный принцип исчерпания прав. Каких-либо 
международно-правовых основ, позволяющих 
правообладателю воспрепятствовать введению 
международного принципа исчерпания прав в 
полном объеме в конкретном государстве, нет.

Так, Парижская конвенция по охране про-
мышленной собственности 1883 г. не решает 
вопрос об исчерпании прав, не устанавливает 
положения, прямо разрешающие или запре-
щающие параллельный импорт. Соглашение 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности 1994 г. (Соглашение ТРИПС) в 
ст. 6 практически исключает проблематику ис-
черпания прав из сферы действия Соглашения, 
не распространяя свои положения на решение 
вопроса об исчерпании прав. Таким образом, 
проблематика исчерпания прав и параллель-
ного импорта остается на усмотрение госу-
дарств — членов ВТО.

При этом на региональном уровне можно 
привести примеры введения регионального 
принципа исчерпания прав (ЕС, ЕАЭС). В ЕС 
региональный принцип исчерпания прав пер-
воначально был закреплен в Директиве от 
21.12.1988 № 89/14/ЕЕС о сближении законо-
дательств государств-членов о товарных знаках, 
а в дальнейшем в Директиве Европейского пар-
ламента и Совета ЕС от 22.10.2008 № 2008/95/
ЕС и Директиве от 16.12.2015 № 2015/2436. Со-
глашением о Европейской экономической зоне 
от 01.01.1994 применяемый в ЕС региональный 
принцип исчерпания прав распространен на 
страны Европейской экономической зоны, в 
которую, помимо государств — членов ЕС, во-
шли Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Регио-
нальный принцип исчерпания также зафикси-
рован в Регламенте № 2017/1001 Европейского 
парламента и Совета ЕС «О товарном знаке 
Европейского Союза» (EUTMR) (кодификация) 
(Страсбург, 14 июня 2017 г.) (ранее в Регламенте 
ЕС от 26.02.2009 № 207/2009)5.

В ЕАЭС основу введения регионального 
принципа исчерпания прав составляет Дого-
вор о Евразийском экономическом союзе (п. 16 
приложения № 26 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе 2014 г.), который до это-
го регламентировался Соглашением «О еди-
ных принципах регулирования в сфере охраны 
и защиты прав интеллектуальной собственно-

сти» (прекратило действие с 1 января 2015 г.). 
Согласно упомянутому положению Договора 
о ЕАЭС на территориях государств-членов при-
меняется принцип исчерпания исключитель-
ного права на товарный знак, товарный знак 
Союза, в соответствии с которым не является 
нарушением исключительного права на товар-
ный знак, товарный знак Союза использование 
этого товарного знака, товарного знака Союза в 
отношении товаров, которые были правомерно 
введены в гражданский оборот на территории 
любого из государств-членов непосредствен-
но правообладателем товарного знака и (или) 
товарного знака Союза или другими лицами с 
его согласия.

Примечательно расширение регионального 
принципа исчерпания прав на товарный знак 
ЕАЭС, охрана которого предусмотрена всту-
пившим 26 апреля 2021 г. в силу Договором от 
03.02.2020 «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения 
товаров Евразийского экономического союза». 
Договор представляет собой основополагаю-
щий акт по формированию региональной си-
стемы товарных знаков, знаков обслуживания 
и наименований мест происхождения товаров 
ЕАЭС.

Необходимо отметить, что и для ЕАЭС, и 
для всего евразийского региона, принимая во 
внимание востребованность, например, Евр-
азийской патентной системы в контексте того 
обстоятельства, что проблематика параллель-
ного импорта затрагивает и объекты патентных 
прав, эффективное правовое регулирование в 
сфере исчерпания прав является крайне важ-
ным направлением развития национальной и 
региональной экономик.

В России воспринят дифференцированный 
подход к исчерпанию прав применительно к 
разным объектам интеллектуальной собствен-
ности. Так, применительно к географическим 
указаниям, наименованиям места происхожде-
ния товара (п. 5 ст. 1519 ГК РФ в совокупности с 
положениями п. 3 ст. 1516 ГК РФ), топологиям 
интегральных микросхем (пп. 3 ст. 1456 ГК РФ), 
селекционным достижениям (пп. 6 ст. 1422 
ГК РФ) реализован международный принцип 
исчерпания прав, что представляется оправдан-
ным и справедливым в контексте свободы тор-
говли, особого значения международной кон-

5 См.: Хусаинов Р. И. Оттенки серого: тенденции в спорах о параллельном импорте // Хозяйство и право. 
2019. № 2. С. 103–109. URL: https://www.gorodissky.ru/publications/articles/ottenki-serogo-tendentsii-v-
sporakh-o-parallelnom-importe/ (дата обращения: 07.10.2022).
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куренции для экономики государств, а также 
обоснованного ценообразования продаваемой 
правообладателями (или с их согласия) в раз-
ных странах продукции.

В то же время применительно к ключевым 
объектам интеллектуальной собственности 
возможность параллельного импорта в России 
при сохранении в целом национального режи-
ма исчерпания прав (ст. 1487 ГК РФ примени-
тельно к товарным знакам, п. 6 ст. 1359 ГК РФ 
применительно к объектам патентных прав) 
и регионального принципа исчерпания прав 
на товарные знаки с учетом рассмотренных 
выше норм ЕАЭС закрепляется, по сути, рядом 
отдельных нормативных правовых актов, при-
нятых в 2022 г., прежде всего в контексте санк-
ционных ограничений и приостановления, пре-
кращения деятельности на территории РФ ряда 
иностранных компаний. Речь идет о п. 13 ст. 18 
Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»6, со-
гласно которому Правительство РФ получило 
право ограничивать действие положений ГК РФ 
о защите исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, выраженные 
в определенных товарах (группах товаров), и 
средства индивидуализации, которыми такие 
товары маркированы по перечню товаров, 
утверждаемому Правительством РФ; а также не 
является нарушением исключительного права 
на результаты интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации использова-
ние результатов интеллектуальной деятель-
ности, выраженных в таких товарах (группах 
товаров) из перечня. Далее было принято по-
становление Правительства РФ от 29.03.2022 
№ 506 «О товарах (группах товаров), в отноше-
нии которых не могут применяться отдельные 
положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации о защите исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, 
выраженные в таких товарах, и средства инди-
видуализации, которыми такие товары мар-
кированы»7. И уже на основании этого поста-
новления 7 мая 2022 г. вступил в силу приказ 
Министерства промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации от 19.04.2022 № 1532 «Об 
утверждении перечня товаров (групп товаров), 
в отношении которых не применяются положе-
ния пп. 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации при условии 
введения указанных товаров (групп товаров) в 
оборот за пределами территории Российской 
Федерации правообладателями (патентообла-
дателями), а также с их согласия»8. Минпром-
торг утвердил и опубликовал перечень товаров, 
допустимых к параллельному импорту, кото-
рый содержал 96 пунктов (групп товаров). Этот 
перечень впоследствии не раз видоизменялся. 
Например, приказом Министерства промыш-
ленности и торговли РФ от 03.06.2022 № 22999 
из списка исключены товары правообладате-
лей, гарантировавших поставки в Россию (на-
пример, Duracell, Merries). Одновременно в 
список были включены товары компаний, пре-
кративших поставки (BMW, Siemens, Komatsu, 
Isuzu и др.). Далее был предложен еще ряд 
изменений в перечень на основании приказа 
Минпромторга России от 21.07.2022 № 304210; 
приказа Министерства промышленности и 
торговли РФ от 21.10.2022 № 445611 (в полном 
объеме вступает в силу через три месяца со дня 
его официального опубликования).

Важно отметить, что обозначенные выше 
нормативные правовые акты не устанавли-
вают международного принципа исчерпания 
прав напрямую, а лишь вводят ограничение 
некоторых положений ГК РФ и устанавливают 
действия, не являющиеся нарушением исклю-
чительных прав правообладателей (на основе 
ведения перечня товаров).

Как представляется, именно введение меж-
дународного принципа исчерпания прав на то-
варные знаки и объекты патентных прав в граж-
данское законодательство РФ позволило бы 
создать четкую систему правового регулирова-
ния отношений в сфере параллельного импорта 
и избежать возможных проблем, связанных с 
интерпретацией и соотношением новых норм 
и действующих положений ГК РФ (в целом фор-
мально с точки зрения права интеллектуальной 
собственности в РФ сохранены национальный 
принцип исчерпания прав и региональный 

6 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47600 (дата обращения: 07.10.2022).
7 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003 (дата обращения: 07.10.2022).
8 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001 (дата обращения: 07.10.2022).
9 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040023 (дата обращения: 07.10.2022).
10 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011 (дата обращения: 07.10.2022).
11 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020043 (дата обращения: 07.10.2022).



Том 76 № 2 (195) февраль 202362

LEX RUSSICA
чаСтное Право 

JUS PRIVATUM

принцип исчерпания прав применительно к 
товарным знакам в рамках ЕАЭС).

При этом международный принцип исчерпа-
ния прав в случае введения на внутригосудар-
ственном уровне перечня товаров, в отноше-
нии которых он действует, важно закреплять 
именно применительно к конкретизированным 
и четко обозначенным объектам интеллекту-
альной собственности (в частности, товарный 
знак, изобретение, полезная модель, промыш-
ленный образец), которые выражены в таких 
товарах с тем, чтобы избежать неоднозначного 
толкования при реализации, в том числе защи-
те исключительных прав правообладателями.

В обозначенном контексте также важно под-
черкнуть, что международный принцип исчер-
пания прав при выборе формата его введения 
применительно к определенному перечню то-
варов может сосуществовать с региональным 
принципом исчерпания прав (который, как пра-
вило, вводится в целом применительно к исклю-
чительным правам на объект интеллектуальной 
собственности, прежде всего на товарный знак, 
без ограничения по перечню товаров) и лишь 
дополняет его применительно к конкретным 
товарам, в которых выражен конкретизирован-
ный объект интеллектуальной собственности.

Для целей уяснения различных внутригосу-
дарственных подходов к правовому регулиро-
ванию отношений в сфере параллельного им-
порта в евразийском регионе целесообразно 
рассмотреть и релевантный опыт других госу-
дарств региона.

Так, например, в Армении подход к исчер-
панию прав интеллектуальной собственности 
при параллельном импорте изменился в янва-
ре 2018 г., когда в государстве вступило в силу 
приложение № 26 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе. Отмечается, что до при-
соединения к договору о ЕАЭС Армения следо-
вала принципу международного исчерпания 
прав (т.е. разрешала «параллельный импорт»), 
когда любое лицо могло ввозить в Армению 
любые брендовые товары, произведенные и 
продаваемые на законных основаниях в любом 
иностранном государстве12. Таможенная служ-
ба имела полномочия (ex officio) на изъятие 
любых товаров, подозреваемых в том, что они 
являются контрафактными. Это полномочие 

осталось без изменений, но таможенная служ-
ба практически никогда не использовала его 
для изъятия каких-либо контрафактных товаров 
в силу своих должностных обязанностей. Это 
привело к тому, что на местном рынке появи-
лось значительное количество контрафактных 
товаров. После присоединения к Евразийскому 
таможенному союзу принцип международного 
исчерпания прав был заменен на региональное 
исчерпание прав интеллектуальной собствен-
ности (т.е. право на «параллельный импорт» 
было ограничено). Исключительное право 
распространяется на любые (в том числе под-
линные) товары, на которые нанесен товарный 
знак правообладателя, при условии, что товар-
ный знак охраняется в Армении посредством 
национальных или международных регистра-
ционных процедур и зарегистрирован тамо-
женной службой Армении. Правообладатели 
могут предоставить таможенной службе имя 
и адрес своего официального дистрибьютора 
в Армении, чтобы таможенная служба не кон-
фисковывала какие-либо товары, ввозимые их 
официальными дистрибьюторами, и могла за-
держивать любые товары, ввозимые третьими 
лицами, не требуя авторизации или получения 
разрешения правообладателя. Отмечается, 
что в качестве положительного эффекта регио-
нальное исчерпание прав интеллектуальной 
собственности расширяет возможности право-
обладателей по борьбе с контрафактной про-
дукцией на местном рынке13.

В Армении в контексте действия региональ-
ного принципа исчерпания прав таможенная 
служба задерживает любой ввоз товаров с 
товарными знаками правообладателя, если 
такие товары ввозятся без его согласия. Соот-
ветственно, таможенная служба проводит про-
верку ввозимых товаров на наличие правообла-
дателей, задерживает как контрафактные, так и 
подлинные товары и оперативно информирует 
правообладателей о любых изъятиях. Основная 
проблематика с точки зрения армянского регу-
лятора здесь — это разграничение «подлинно-
го» и «контрафактного» импорта, выявление 
контрафактных товаров, что усложняется, по 
мнению армянской стороны, при региональном 
и международном режиме исчерпания прав и 
усложняет реализацию и защиту прав право-

12 См.: State of intellectual property protection and enforcement in Armenia / Department for International 
Trade, 2020 // URL: https://mineconomy.am/media/11601/Report%2029-June-2020%20%28Edited%29.pdf 
(дата обращения: 07.10.2022).

13 См.: State of intellectual property protection and enforcement in Armenia.
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обладателей. Как представляется, установле-
ние должных требований к подтверждению 
оригинальности ввозимой продукции (в част-
ности, представление стандартизированных 
доказательств подтверждения правомерного 
введения в оборот конкретного товара) позво-
лит минимизировать значение проблематики 
разграничения оригинальных и контрафактных 
товаров, поступающих на рынок государства.

Согласно п. 68 Договора о присоединении 
Республики Армения к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе от 29.05.2014 (под-
писан в г. Минске 10 октября 2014 г., ред. от 
14.04.2020) Республика Армения разработала 
и утвердила План мероприятий по адаптации 
хозяйствующих субъектов к осуществлению 
деятельности в условиях действия в Республи-
ке Армения регионального принципа исчерпа-
ния исключительного права на товарный знак. 
В План входили: проведение информационных 
мероприятий для хозяйствующих субъектов об 
условиях действия в Республике Армения ре-
гионального принципа исчерпания исключи-
тельного права на товарный знак (семинары, 
круглые столы, пресс-конференции), консуль-
тативная и методологическая помощь, орга-
низация горячей линии по вопросам действия 
регионального принципа исчерпания исключи-
тельного права на товарный знак и др.

В соответствии с обязательствами, приняты-
ми Республикой Армения в рамках присоеди-
нения к Договору о ЕАЭС, Республика Армения 
утвердила постановление Правительства Рес-
публики Армения от 25.12.2014 № 1525-Ն, уста-
навливающее порядок контроля за вывозом 
товаров, обозначенных товарными знаками, 
включенными в единый таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собственности 
государств-членов и таможенный реестр объ-
ектов интеллектуальной собственности страны 
назначения товаров.

Кроме того, Республика Армения ежеквар-
тально представляла в Евразийскую экономи-
ческую комиссию статистические данные об 
объемах товарооборота между Республикой 
Армения и государствами-членами. Впослед-

ствии данная информация направлялась Комис-
сией для рассмотрения в государства-члены14.

Все эти меры, как представляется, позво-
ляют усилить международную конкуренцию, 
расширить товарный ассортимент и в конечном 
итоге замедляют рост цен, а в определенных 
случаях позволяют и вовсе понизить цены на 
определенные товары ввиду дополнительных 
логистических возможностей.

Отдельного внимания в контексте пробле-
матики параллельного импорта заслуживает и 
взаимодействие Армении с Европейским Сою-
зом. Так, Армения и Европейский Союз в 2017 г. 
подписали новое рамочное соглашение, полу-
чившее название Всеобъемлющего и расши-
ренного соглашения о партнерстве (CEPA), за-
менившее прежнее Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве (PCA) с 1999 г. Соглашение 
вступило в силу 1 марта 2021 г. Примечательно, 
что ст. 211 Соглашения устанавливает правило 
об исчерпании прав, согласно которому каждая 
сторона должна предоставить режим нацио-
нального или регионального исчерпания прав 
интеллектуальной собственности15.

В науке отмечается, что еще одно государ-
ство — член ЕАЭС — Казахстан — договорилось 
об этом с ЕС еще раньше — 26 октября 2015 г., 
заключив Соглашение о расширенном партнер-
стве и сотрудничестве между Европейским Сою-
зом и Республикой Казахстан, согласно ст. 64 
которого каждая сторона применяет националь-
ный или региональный режим исчерпания прав 
интеллектуальной собственности в соответствии 
со своим внутренним законодательством в отно-
шении авторских и смежных прав, дизайнов и 
товарных знаков (при этом термин «региональ-
ный» относится к региональным организациям 
экономической интеграции, которые создают 
внутренний рынок, обеспечивающий свободное 
перемещение товаров и услуг). Таким образом, 
сходное положение Соглашения Казахстана с ЕС 
содержит более конкретные положения о ре-
жиме исчерпания прав с уточнением объектов 
интеллектуальной собственности и распростра-
нением режима исчерпания прав даже на объ-
екты авторских и смежных прав16.

14 См.: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/Обязательства 
РА на сайт.pdf (дата обращения: 08.10.2022).

15 См.: Comprehensive and enhanced partnership agreement between the European Union and the European 
Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and the Republic of Armenia, of the 
other part // URL: https://www.mfa.am/filemanager/eu/CEPA_ENG_1.pdf (дата обращения: 04.12.2022).

16 См.: Семенов А. В. Комментарий к статье А. Сысоевой «Санкции? …параллельно!» // URL: https://zakon.
ru/blog/2018/06/06/sankcii__parallelno (дата обращения: 04.12.2022).
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Опыт Республики Казахстан по регулирова-
нию отношений в сфере параллельного импор-
та в обозначенном контексте также вызывает 
интерес.

Закон Республики Казахстан от 07.04.2015 
№ 300-V «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты по вопросам правового 
регулирования интеллектуальной собственно-
сти» заменил национальный принцип исчер-
пания права региональным принципом (ст. 19.7 
Закона Республики Казахстан «О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях 
места происхождения»). Эти изменения позво-
лили привести национальное законодательство 
Казахстана в соответствие с положениями, уста-
новленными Договором от 29.05.2014 о ЕАЭС.

Для эффективной защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности требуется их 
регистрация в таможенном реестре объектов 
интеллектуальной собственности Республики 
Казахстан.

В Казахстане действуют таможенные меры 
по защите прав интеллектуальной собствен-
ности, аналогичные российским мерам: веде-
ние реестра объектов интеллектуальной соб-
ственности и меры ex officio (ст. 58 Соглашения 
ТРИПС)17.

Глава 53 Кодекса Республики Казахстан 
«О таможенном деле» предусматривает воз-
можность приостановки товаров, ввоз которых 
может нарушить права на товарный знак, на 
10 рабочих дней с возможностью дальней-
шего продления на следующие 10 рабочих 
дней. В период приостановления ввоза право-
обладатель принимает меры по защите прав 
на товарный знак — предъявляет иск о воз-
буждении административного или граждан-
ского судопроизводства. В противном случае, 
при непредставлении документов, подтверж-
дающих возбуждение административного или 
гражданского судопроизводства и наложение 
ареста на товары, таможенные органы выпу-
скают приостановленные товары в свободное 
обращение.

В соответствии со ст. 19.7 Закона «О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения» Республики Казах-

стан, использование товарного знака другими 
лицами в отношении товаров, которые были 
законно введены в гражданский оборот на 
территории государств — членов ЕАЭС право-
обладателем или с его согласия, не является 
нарушением исключительного права на товар-
ный знак. Учитывая положения ГК РК и выше-
указанной статьи 19.7, использование товар-
ного знака в отношении товаров, введенных в 
гражданский оборот на территории Республики 
Казахстан и других государств — членов ЕАЭС 
не по инициативе правообладателя или без его 
согласия, считается нарушением прав на товар-
ный знак.

Исходя из вышеизложенного, в Казахстане 
наиболее эффективными средствами защиты 
от ввоза и иного введения в оборот товаров, 
маркированных товарными знаками, исклю-
чительное право на которые не исчерпано, в 
настоящее время являются: регистрация то-
варного знака в таможенном реестре объектов 
интеллектуальной собственности Республики 
Казахстан с тем, чтобы таможенные органы 
приостановили выпуск незаконно ввезенных 
товаров в обязательном порядке; подача исков 
в суды к параллельным импортерам о запрете 
на использование товарного знака каким-либо 
образом в будущем, а кроме того, на изъятие и 
уничтожение товара.

В качестве показательного примера государ-
ства, также вовлеченного в процессы евразий-
ской интеграции, но уже не в рамках ЕАЭС, и 
регулирующего отношения в сфере параллель-
ного импорта, сто́ит привести Азербайджан 
(Азербайджан — член Евразийской патентной 
организации).

На практике обычно возникает вопрос, раз-
решен ли параллельный импорт в соответствии 
с законодательством Азербайджана. Действую-
щее законодательство Азербайджанской Рес-
публики не регулирует вопросы параллель-
ного импорта; следовательно, он практически 
не запрещен, а это означает, что он в целом 
разрешен в стране18. В отсутствие отдельного 
правового регулирования именно вопросов па-
раллельного импорта азербайджанское законо-
дательство предусматривает меры по борьбе с 

17 См.: Dianova Y., Akhmetova S., Berekmoinov T. Parallel import remedies: Russia and Kazakhstan // URL: https://
gratanet.com/laravel-filemanager/files/3/parallel_import_remedies.pdf (дата обращения: 22.11.2022).

18 См. об этом: Sadigova-Huseynova S., Tagiyeva N. Parallel imports vs Counterfeits: Mechanisms of preventing 
Intellectual Property Rights infringement in Azerbaijan // The Trademark Lawyer. 2022. Iss. 2. P. 38–40. URL: 
https://gratanet.com/publications/parallel-imports-vs-counterfeits-intellectual-property-azerbaijan (дата 
обращения: 14.11.2022).
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ввозом контрафактных товаров. Одной из таких 
мер является таможенное оформление.

Основные положения, касающиеся тамо-
женного оформления ввозимых товаров, изло-
жены в гл. 49 Таможенного кодекса Азербай-
джанской Республики от 24.06.2011 № 164-IVQ. 
Таможенный кодекс предусматривает, что в 
целях предотвращения выпуска контрафакт-
ных товаров правообладатель или иное упол-
номоченное лицо может подать заявление о 
регистрации товаров, содержащих права интел-
лектуальной собственности, в Государственный 
таможенный комитет Азербайджанской Респуб-
лики. Таможенный комитет рассматривается 
как орган, ответственный за ведение реестра 
товаров, содержащих права интеллектуальной 
собственности, в целях обеспечения осущест-
вления таможенного контроля. В отличие от 
процедуры в соседних странах, в Азербайджане 
таможенная регистрация осуществляется не в 
отношении товарных знаков, патентов или дру-
гих объектов интеллектуальной собственности, 
а в отношении товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. Иными сло-
вами, регистрации в таможенном реестре в ка-
честве средств защиты прав интеллектуальной 
собственности подлежат только товары, в кото-
рых реализованы результаты интеллектуальной 
деятельности, и приравненные к ним средства 
индивидуализации: изобретения, товарные 
знаки и др.

Таким образом, Таможенный кодекс Азер-
байджанской Республики содержит положения, 
регулирующие ведение специального реестра 
товаров, включающих объекты интеллектуаль-
ной собственности, и устанавливающие соот-
ветствующие меры по борьбе с контрафактной 
продукцией. Этот механизм основан на воз-
можности приостановки ввоза, если товары 
вызывают сомнения в их подлинности. Право-
обладатели защищены на срок до пяти лет с 
момента включения их товаров в реестр Тамо-
женным комитетом. Этот срок может быть про-
длен еще на пять лет на основании заявления 
правообладателя. Заявитель может предоста-
вить таможне конфиденциальные данные для 
выявления пиратской и контрафактной продук-
ции, а также представить образцы оригиналь-
ной и контрафактной продукции19.

Еще одним эффективным средством борь-
бы именно с распространением контрафакт-
ной продукции в Азербайджане является пре-
сечение недобросовестной конкуренции. Так, 
распространенной формой недобросовестной 
конкуренции признается введение в заблуж-
дение потребителей в отношении прав интел-
лектуальной собственности. Антимонопольная 
служба в случае признания действия правона-
рушителя актом недобросовестной конкурен-
ции может принять решение о привлечении к 
ответственности согласно положениям Закона 
«О недобросовестной конкуренции». Лица, 
производящие контрафактную продукцию и 
осуществляющие поставку товаров, маркиро-
ванных товарными знаками без разрешения 
правообладателя, должны прекратить такие 
незаконные действия по требованию право-
обладателя и возместить ущерб, причиненный 
правообладателю товарного знака. При рассмо-
трении споров в гражданском судопроизвод-
стве суд может принять решение об отзы́ве из 
торгового оборота и (или) безвозмездно уни-
чтожить следующие товары: товары, являю-
щиеся предметом контрафакта; товары с целью 
предупреждения правонарушений, которые 
могут быть совершены в будущем; материалы и 
оборудование, используемые непосредственно 
при изготовлении контрафактной продукции. 
Выявление рисков, которые могут возникнуть 
в результате нарушения прав потребителей 
посредством параллельного импорта, является 
отдельным направлением в контексте защиты 
интересов правообладателей. Например, если 
во время гарантийного срока потребитель об-
наруживает дефект в купленном продукте, он 
вправе требовать от продавца или производи-
теля на свое усмотрение: заменить купленный 
товар на идентичный; снизить цену; устранить 
дефекты купленного товара за счет продавца, 
при этом, что важно, зачастую раскрываются 
содержащиеся в товаре объекты интеллекту-
альной собственности20.

Законодательство Азербайджана не содер-
жит конкретных положений или процедур, по-
зволяющих правообладателю предотвратить 
параллельный импорт в собственном понима-
нии. При этом азербайджанское законодатель-
ство обеспечивает механизмы предотвращения 

19 См.: Bashirov E. Problems of parallel importing and import of counterfeit products in Azerbaijan // URL: 
https://en.trend.az/azerbaijan/business/3106769.html (дата обращения: 22.11.2022).

20 См.: Sadigova-Huseynova S., Tagiyeva N. Op. cit. P. 38–40.
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распространения контрафактной продукции. 
Правообладатель товарного знака может об-
ратиться в суд с иском в порядке гражданского 
судопроизводства, инициировать принятие 
таможенных мер, установить факт недобро-
совестной конкуренции.

В азербайджанской юридической науке 
отмечается, что иностранные производители 
и местные дистрибьюторы ввиду отсутствия 
эффективных правовых механизмов, препят-
ствующих параллельному импорту, не могут 
прогнозировать успех своей коммерческой 
деятельности в регионе, что ставит под угро-
зу соответствующие инвестиции21. Поскольку 
маркетинг «серых товаров» не влечет за собой 
дополнительных затрат, таких как выплата ро-
ялти владельцу товарного знака, продвижение 
на рынке и обслуживание сети обслуживания, 
фактические расходы в основном ниже, чем на 
«белые товары», что часто является основным 
фактором, влияющим на выбор потребителей 
в Азербайджане.

Отмечается также, что маркетинг «серых 
товаров» на азербайджанском рынке может 
не сопровождаться инструкциями на местном 
языке и информацией для азербайджанских 
потребителей о жалобах производителям. 
Учитывая тот факт, что компаний, предостав-
ляющих международную гарантию и право на 
сервисное обслуживание в любой стране неза-
висимо от места покупки, очень мало, потре-

битель может потерять право на гарантийное 
обслуживание приобретенного товара. Законо-
дательством Азербайджанской Республики не 
предусмотрены эффективные меры по борьбе 
с параллельным импортом, поэтому большое 
количество «серой» продукции легко попадает 
в Азербайджан.

Резюмируя проведенный анализ националь-
ных подходов к решению вопросов параллель-
ного импорта в разных странах евразийского 
региона, сто́ит отметить, что при решении под-
нятых проблем важно исходить из необходимо-
сти баланса интересов в первую очередь право-
обладателей и потребителей соответствующих 
товаров на том или ином рынке. Региональный 
принцип исчерпания исключительных прав в 
рамках ЕАЭС, как представляется, может служить 
важным механизмом комплектования рынков 
товаров и услуг в государствах — членах ЕАЭС, 
восполнения недостающих товаров на рынке 
государств — членов ЕАЭС, повышения конку-
ренции и оптимизации цен на товары в регионе. 
Большое значение в обозначенном контексте 
имеет и эффективное функционирование Еди-
ного таможенного реестра объектов интеллек-
туальной собственности государств — членов 
ЕАЭС. В то же время следует обязательно преду-
смотреть возможность использования междуна-
родного принципа исчерпания исключительных 
прав, четко устанавливая перечень товаров (то-
варных знаков), подпадающих под его действие.
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Abstract. Theoretical ideas about the balance between private law and public law in the activities of autonomous 
institutions today are not obvious, which often generates biased scientific judgments on many relevant issues. In 
the doctrine, the issue concerning the search for the optimal balance between public and private legal aspects 
and their correlation in relation to autonomous institutions has not actually been raised and has not been 
resolved. The ability to independently provide property for their current activities through participation in civil 
law relations, as a rule, is studied separately from the norms of public law, creating an unmistakable scientific idea 
of the exclusively civilistic content of the normative rules that determine the legal personality of autonomous 
institutions. The author addresses the problem of dualism in determining their status, making a theoretical 
attempt to coordinate public and private law in this area.
In the course of the study, the author demonstrates systemic interweaving of private and public principles when 
analyzing the status of autonomous institutions. At the same time, there is a lack of well-established theoretical 
guidelines for the study of relations in which the analyzed entities participate. This, according to the author, is the 
main reason for the negative nature of scientific research in recent years devoted to the study of such a subject 
of legal relations.
At the same time, realizing that the purpose of any research is to detect advanced and progressive problems, 
the author sees it necessary to take into account the dichotomy and convergence of the provisions of public and 
private law in the subsequent analysis and study of such a subject of legal relations as an autonomous institution.
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Введение. Любое цивилистическое иссле-
дование, посвященное автономным учреж-
дениям, базируется на том, что они являются 
носителями статуса юридического лица. Это 
предрешает ход дальнейших рассуждений, 
обычно выстраиваемых по модели граждан-
ско-правовой характеристики любого юриди-
ческого лица, чья фигура исторически форми-
ровалась под воздействием товарно-денежных 
отношений. В этом нет какой-либо теоретиче-
ской ошибки, поскольку «функционирование 
любого юридического лица ни при каких об-
стоятельствах не может осуществляться пол-
ностью вне предмета гражданских правоот-
ношений»1, но применительно к автономным 
учреждениям при такой постановке вопроса 
возникает теоретическая проблема. Кратко ее 
можно сформулировать как рассогласование 
публичного и частноправового аспектов при 
научном описании всего того, что имеет отно-
шение к статусу автономного учреждения как 
субъекта правоотношений.

Алгоритм научного исследования правового 
статуса юридического лица конкретной органи-
зационно-правовой формы давно обрел фор-
мат теоретического шаблона, заданного общей 
систематикой норм действующего Гражданско-

го кодекса РФ о юридических лицах (§ 1 гл. 4): 
правоспособность, порядок учреждения, ор-
ганы юридического лица, ответственность по 
долгам и обязательствам, реорганизация через 
правопреемство, ликвидация, возможность 
признания банкротом.

Согласимся, что подчинение исследова-
тельского анализа автономных учреждений 
этим подходам позволяет увидеть правовые 
границы, с помощью которых эти учреждения 
отделяются от других разновидностей юриди-
ческого лица, однако признаем, что общепри-
нятый частноправовой подход необоснованно 
оставляет за пределами исследования адми-
нистративные предпосылки формирования их 
правового статуса, влияние которых находит 
при этом самое непосредственное отражение 
в нормах гражданского права.

Значительные перемены, коснувшиеся 
гражданско-правовых норм о государственных 
(муниципальных) учреждениях и института 
юридического лица в целом, дают основания 
для частичного видоизменения прижившегося 
в доктрине традиционного алгоритма научного 
описания статуса автономных учреждений. Тем 
более что в нормах ГК РФ появилось не суще-
ствовавшее прежде нормативное правило о 

1 Синицын С. А. Публично-правовой и частноправовой статус некоммерческих организаций: границы 
правового регулирования (на примере общественных движений) // Гражданское право. 2019. № 6. С. 8.
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том, что «к отношениям по осуществлению не-
коммерческими организациями своей основ-
ной деятельности, а также к другим отношени-
ям с их участием, не относящимся к предмету 
гражданского законодательства (ст. 2), прави-
ла настоящего Кодекса не применяются, если 
законом или уставом НКО не предусмотрено 
иное» (п. 6 ст. 50 ГК РФ)2.

Новизна этой нормы, закрепляющей пра-
вило о том, что на пространстве гражданского 
права могут существовать юридические лица, 
статус которых в значительной степени опреде-
ляется нормами публичного права, пока оста-
ется не до конца осознанной в цивилистике.

Исследованию гражданско-правового ста-
туса государственных и муниципальных учреж-
дений посвящено весьма значительное число 
статей гражданско-правовой тематики, объеди-
ненных общей идеей обоснования возможно-
сти участия публичных учреждений в граждан-
ском обороте наряду с иными юридическими 
лицами. При этом их административно-право-
вой статус исследуется нечасто, не говоря уже 
об исследованиях, которые носили бы интегра-
тивный характер и имели бы целью координа-
цию этих статусов.

Представляется необходимым и верным 
предпринять попытку исследования статуса та-
ких субъектов на примере автономного учреж-
дения, исходя из их дуалистичной природы, на 
основе координации частного и публичного в 
его содержании.

Автономные учреждения в простран-
стве гражданского права (общие вводные 
положения). Как показало время, устойчивые 
законодательные посылы в отношении орга-
низационно-правовой формы учреждений, не 
являющихся собственниками имущества, были 
заложены в 1991 г., при принятии Основ граж-
данского законодательства Союза ССР и союз-
ных республик3. Тогда законодатель поместил 
норму об учреждениях в раздел II «Право соб-
ственности и другие вещные права», заключив 
в ней легальное определение понятия «учреж-
дение» с указанием на вид правового режима 

имущества, закрепляемого за ним, а также пра-
вомочия собственника по перераспределению 
и изъятию этого имущества (ст. 48 Основ).

Несмотря на то что термин «учреждение», 
используемый в тексте Основ 1991 г., в большей 
степени обозначал порядок образования, неже-
ли соответствующую организационно-право-
вую форму юридического лица, отражающуюся 
на характере деятельности и объеме его пра-
воспособности, доктринальные суждения об 
учреждениях стали с того времени строиться на 
соотношении трех основополагающих понятий: 
«учредитель», «право оперативного управле-
ния», «специальная правоспособность».

Базовые цивилистические категории, несо-
мненно, остаются значимыми, но уже недо-
статочны для раскрытия того дихотомического 
статуса, которым фактически наделено авто-
номное учреждение. Учет публичной состав-
ляющей необходим, именно такой подход со-
ответствует европейским стандартам участия 
публичных учреждений в государственном 
управлении на фоне его эволюции и отвечает 
потребностям развития прогрессивного знания 
о государственных (муниципальных) учрежде-
ниях в российской правовой действительности.

Цивилистическое учение об этой группе 
участников гражданского оборота развивалось 
циклично и на первых порах не без явного сме-
шения публичного с частным. Слишком новым 
и на первых порах неординарным для пост-
советской юриспруденции оказался вопрос 
о существовании в нем публичных и частных 
начал и их взаимопроникновении. Сказался и 
недостаток предыдущего опыта регулирования 
правовых отношений с участием учреждений, 
которые для гражданского права стали факти-
чески новыми субъектами4.

Особенно наглядно это проявилось в слу-
чае с автономными учреждениями. Базовая 
структура законодательного массива, частью 
которого являлись государственные (муници-
пальные) учреждения, серьезно изменилась с 
появлением такой самостоятельной правовой 
единицы, как автономное учреждение. И хотя 

2 Норма действует в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации» (СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2304).

3 Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733.
4 Об истории вовлечения учреждений в число субъектов гражданского права см.: Горелик А. П. Эволюция 

учреждений в российском гражданском законодательстве // Вестник Московского университета МВД 
России. 2013. № 9. С. 164–167 ; Комиссарова Е. Г. Комментарий к Федеральному закону от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» // СПС «Гарант», 2014.
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принятие Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «Об автономных 
учреждениях»5 (далее — Закон об автоном-
ных учреждениях) как специального статут-
ного закона было связано с необходимостью 
урегулировать правовой статус автономных 
учреждений, не связанный с их гражданской 
правосубъектностью, теоретическая проблема 
гражданско-правовых возможностей этого вида 
публичных учреждений при их самостоятель-
ном участии в гражданском обороте обрела 
собственные масштабы. Вплоть до принятия 
в 2010 г. Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ (ред. от 21.112022) «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»6 нормы Зако-
на об автономных учреждениях подвергались 
многообразным толкованиям, направленным 
на уяснение тех целей законодателя, которыми 
было обусловлено выделение этих учреждений 
в самостоятельный тип, но при этом сохранение 
за ними статуса бюджетных.

После принятия Закона № 83-ФЗ этот иссле-
довательский этап сменился другим, пройдя 
путь от сравнений/отличий между разными 
типами бюджетных учреждений до сегодняш-
ней точки, в которой должны быть изучены и 
скоординированы две составляющие статуса 
всех публичных учреждений — гражданско-
правовая и административно-правовая (ст. 50 
ГК РФ). Постижение этой дихотомии, постро-
енной на сочетании норм права публичного и 
частного, требует серьезного теоретического 
обоснования на фоне кропотливой аналитиче-
ской работы с публичными и частноправовыми 
нормами в целях их сопоставления и после-
дующей интерпретации этого сопоставления. 
Не исключено, что именно поэтому исследова-
тельский уровень проблемы на сегодняшний 
день не относится к сколько-нибудь заметным. 
Проблема административно-правового статуса 
автономных учреждений крайне редко стано-

вится предметом внимания7, и еще реже иссле-
дуется проблема соотношения этого статуса со 
статусом гражданско-правовым.

Аккумулируя выводы имеющихся адми-
нистративно-правовых исследований, можно 
увидеть, что классическими признаками этих 
субъектов как участников административных 
отношений являются их коллективный харак-
тер, порядок создания, условия реализации 
прав и обязанностей в сфере государственного 
управления, возложенных на них учредителем, 
а также порядок получения бюджетных средств 
для осуществления целевых функций.

Порядок создания автономного учрежде-
ния. Вопрос о том, каких норм в регулирова-
нии правового статуса автономных учреждений 
должно быть больше, в доктрине не ставится 
по причине очевидной некорректности такой 
его постановки, тогда как вопрос о том, какие 
нормы являются приоритетными в регулиро-
вании статуса этих субъектов, поднимается. Как 
полагает Ф. К. Мамбетов, рассуждая о неком-
мерческих организациях в целом, «в системе 
правового регулирования некоммерческих ор-
ганизаций центральная роль должна оставаться 
за общими нормами ГК РФ»8. Этому научному 
взгляду противостоит взгляд, основанный на 
том, что «в своем большинстве некоммерче-
ские организации создаются для достижения 
публично значимых целей и задач, которых 
они достигают, будучи в основном участниками 
административно-правовых отношений, а не 
гражданских, которые являются “вторичными” 
по отношению к административно-правовым»9.

Применительно к целям настоящего иссле-
дования автору ближе второй взгляд, науч-
ные предпосылки которого лежат еще в совет-
ской доктрине, где было высказано вполне 
обоснованное суждение о том, что «в непро-
изводственных сферах юридическое лицо ис-
пользуется в основном в качестве пассивного 
правового средства, с помощью которого про-
исходит главным образом закрепление извест-
ной имущественной обособленности органи-

5 СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.
6 СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.
7 Палагин Д. Н. Административно-правовой статус государственных автономных учреждений : дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2010. 225 с. ; Спиридонов П. Е. Некоммерческие организации как субъекты 
административного права // Lex russica. 2019. № 1. С. 61.

8 Мамбетов Ф. К. Система некоммерческих организаций России // Право и экономика. 2015. № 6. 
С. 8–15.

9 Спиридонов П. Е. Указ. соч. С. 59.
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зации для достижения непроизводственных 
целей»10.

Рассмотрим в связи с этим публичные со-
ставляющие в процессе создания автономных 
учреждений.

Как установлено в Законе об автономных 
учреждениях, в зависимости от статуса имуще-
ства, передаваемого автономному учреждению 
на праве оперативного управления, решение 
о создании автономного учреждения при-
нимается соответственно Правительством РФ, 
региональным исполнительным органом госу-
дарственной власти, местной администрацией 
муниципального образования11. В этом доста-
точно логичном и ставшем ординарным прави-
ле заключена первичная особенность автоном-
ных учреждений, находящая свое продолжение 
в нормах права публичного и частного. Наи-
более емко эту особенность сформулировал 
В. В. Залесский, указавший на то, что «авто-
номное учреждение всегда создается внешним 
учредителем, остающимся за его пределами»12. 
Дополним это суждение необходимыми норма-
тивными аргументами.

Цель создания автономного учреждения 
производна от известных функций публичного 
собственника, которому законом предоставле-
но право учреждать учреждения такого типа. От 
этой идеи берет свое начало административ-
ная история создания данного субъекта права. 
Наиболее значимым компонентом отражения 
публичного интереса в его создании является 
цель, преследуемая учредителем. Эта самая 
цель в административно-правовом контексте 
выступает обеспечением определенной соци-
альной потребности, которая конкретизируется 
в перечне задач автономного учреждения и вы-
полняемых им функциях, фиксирующих в своей 
совокупности исходные элементы его админи-
стративно-правового статуса.

Цель создания автономного учреждения 
закреплена в п. 1 ст. 2 Закона об автономных 
учреждениях. Согласно ему, создание учреж-

дений этого типа предопределено политико-
правовыми запросами на выполнение работ, 
оказание услуг в целях осуществления пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государствен-
ной власти, полномочий органов местного са-
моуправления в сферах науки, образования, 
здравоохранения, культуры, средств массовой 
информации, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а 
также в иных сферах в случаях, установленных 
федеральными законами (в том числе при про-
ведении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в указанных сферах). Как отмечает 
Д. Н. Бахрах, ключевой критерий организации 
всякой государственной администрации — ее 
эффективность13, отсюда и задача учредителя 
автономного учреждения, состоящего в струк-
туре вертикали власти: с опорой на эти цели 
создать эффективное учреждение — такое, ко-
торое в основе своего создания и функциони-
рования имеет политическую, экономическую 
и финансовую стратегии.

Анализ подзаконного акта, в содержании 
которого прописаны действия учредителя на 
стадии создания автономного учреждения14, 
сквозь презюмируемую политическую страте-
гию о социальной эффективности функциони-
рования таких субъектов позволяет вычленить 
и две другие стратегии: экономическую и фи-
нансовую.

Экономическая выражена в создании нового 
субъекта права, способного выполнять работы, 
оказывать услуги в целях осуществления преду-
смотренных законодательством Российской Фе-
дерации полномочий органов государственной 
власти «на базе имущества, находящегося в фе-
деральной собственности» (п. 1 Постановления 
№ 662), в той его части, которая будет закрепле-
на за автономным учреждением. Ориентир на 
нормы Закона об автономных учреждениях и 
п. 6 ст. 123.22 ГК РФ дает понимание того, что в 
основе экономической стратегии лежит режим 

10 Якушев B. C. Институт юридического лица в теории, законодательстве и на практике // Антология ураль-
ской цивилистики. 1925–1989 : сборник статей. М. : Статут, 2001. С. 391, 392.

11 Далее анализ законодательства будет проходить на примере автономных учреждений федерального 
уровня.

12 Залесский В. В. Новое юридическое лицо (автономное учреждение) // Журнал российского права. 2007. 
№ 4. С. 63.

13 Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник для вузов. М. : Норма, Инфра-М, 2000. С. 162.
14 Постановление Правительства РФ от 10.10.2007 № 662 (в ред. от 28.02.2029) «Об утверждении Положе-

ния об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учре-
дителя федерального автономного учреждения» // СЗ РФ. 2007. № 42. Ст. 5056.
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права оперативного управления как наиболее 
ограниченного вещного права, устанавливае-
мого в отношении чужих вещей, собственни-
ком которых является государство. Этот момент 
предопределил наличие в Постановлении 
№ 662 императивного правила о том, что устав 
автономного учреждения должен быть согла-
сован «с федеральным органом исполнитель-
ной власти, на который возложено управление 
федеральным имуществом» (пп. «а» п. 3).

Дальнейшее существует на уровне предпо-
ложений, поскольку каких-либо нормативных 
критериев относительно объема и количества 
имущества, передаваемого учреждению на 
стадии его создания, нет и, скорее всего, быть 
не может. Дело не только в нежелательных и 
искусственных казуистичных ограничениях, но 
и в том, что на учредителе лежит обязанность 
обеспечить эффективное распределение иму-
щества, то есть обеспечить его достаточность, 
возможность его полного использования по це-
левому назначению и в соответствии с целями 
уставной деятельности автономного учрежде-
ния. Немаловажно учесть при этом такие эко-
номические факторы, как затраты на его содер-
жание и возможность получения учреждением 
дополнительных доходов от использования 
распределенного ему имущества. Таким обра-
зом, очевидно, что основополагающие правила 
об имуществе учреждения и его составе заклю-
чены в ст. 3 Закона об автономных учреждени-
ях, при этом остальное лежит в сфере админи-
стративного усмотрения учредителя.

Нормы ГК РФ о праве оперативного управле-
ния как ином вещном праве охватывают боль-
шинство гражданско-правовых аспектов этого 
вида иного вещного права (его объем, границы, 
запрет на необоснованное изъятие имущества, 
момент возникновения права оперативного 
управления), однако часть административно-
правовых аспектов, касающихся юридических 
процедур такой передачи, право возможного 
отказа автономного учреждения от части тако-
го имущества и процедура отказа остаются не 
в полной мере прозрачными и требующими, 
таким образом, уточнения.

Финансовая стратегия учредителя автоном-
ного учреждения отражена в пп. «в» п. 3 По-
становления № 662 в виде указания на то, что 
«учредитель формирует и утверждает государ-

ственное задание федеральному автономному 
учреждению в соответствии с видами деятель-
ности, отнесенными к его основной деятельно-
сти». Термин «государственное задание» явля-
ется частью бюджетно-правовой терминологии 
и указывает на то, что данное задание является 
одним из инструментов эффективного расходо-
вания бюджетных средств, то есть публичных 
финансов.

Как заметил американский ученый-эконо-
мист Роберт Шиллер, «в самом широком смыс-
ле финансы — это наука об архитектуре цели, 
о структурировании экономических механиз-
мов, необходимых для достижения комплек-
са замыслов, и об ответственном управлении 
активами, используемыми для решения про-
межуточных и основной задач… Выстроенная 
должным образом и устремленная в будущее 
конфигурация финансов способна стать мощ-
нейшей силой, направленной на обеспечение 
благосостояния и удовлетворение потреб-
ностей растущего мирового населения и на 
достижение еще более великих целей идеаль-
ного государства»15. Закрепление за финансами 
такой роли на мировом уровне позволило при-
близиться к рассуждениям о финансовом ме-
неджменте и в сфере государственного управ-
ления. Одним из основных участников такого 
менеджмента на стадии создания и функцио-
нирования автономного учреждения является 
его учредитель.

Россия не относится к тем странам, где стан-
дарты финансового менеджмента в государ-
ственном секторе закреплены законодательно, 
как, например, в США и Австралии16. На прак-
тике это означает, что учредитель при создании 
автономного учреждения ориентируется на по-
казатели его финансовой устойчивости, кото-
рые в науке финансового права применительно 
к автономным учреждениям принято выражать 
с помощью следующих критериев: деятель-
ность учреждения должна обеспечить стабиль-
ность и постоянство на рынке государственных 
услуг, в связи с чем учреждение должно обла-
дать способностью вести основную и дополни-
тельную деятельность в долгосрочном режиме; 
степень зависимости автономного учреждения 
от государственных субсидий должна быть от-
носительно низкой (в отличие от бюджетных и 
казенных учреждений); учредитель не вправе 

15 Шиллер Р. Финансы и идеальное государство // Экономическая социология. 2014. Т. 15. № 1. С. 49–50.
16 Грачева М. В. Финансовый менеджмент в органах государственного управления: международный 

опыт // Государственное управление. Электронный вестник. 2010. № 23. С. 3.
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допускать ситуаций возникновения имуще-
ственной зависимости автономного учрежде-
ния от его кредиторов, способных привести к 
его неплатежеспособности.

Именно указанная стратегия определяет как 
вид и перечень основных видов деятельности, 
так и диверсификацию дополнительных видов 
деятельности, разрешение на осуществление 
которых учредитель дает создаваемому или 
уже действующему учреждению.

Известность политической, экономической 
и финансовой стратегий учредителя позволя-
ет конкретизировать цели, задачи и функции 
автономного учреждения, фиксируемые в его 
уставе, — это уже обратное влияние публично-
правовой составляющей на частноправовые 
нормы и институты.

Единые требования к уставу как акту учреж-
дения любого юридического лица закреплены 
в нормах ГК РФ (ст. 52), что, однако, как пред-
ставляется, не говорит о безусловной граж-
данско-правовой природе этого акта в случае 
с публичным учреждением как потому, что 
их учредитель является внешним лицом по 
отношению к создаваемым учреждениям, так 
и потому, что на деле это акт публичной воли 
учредителя, реализуемой конкретным адми-
нистративным органом в рамках его полномо-
чий. Обращение к ст. 7 Закона об автономных 
учреждениях позволяет увидеть, что содержа-
ние его устава далеко от понимания устава «как 
документа, регулирующего внутреннюю жизнь 
юридического лица»17. Оно во многом основа-
но на императивных предписаниях закона. По-
этому в науке административного права устав 
государственного (муниципального) учрежде-
ния рассматривается как источник администра-
тивного права, которому присущи собственная 
форма, внутреннее содержание и реквизиты и 
который определяет административно-право-
вой статус государственных учреждений и пред-
приятий18.

О деятельности автономного учрежде-
ния, приносящей доход (публично-правовой 
аспект). Вопрос о том, какие виды деятель-
ности могут попасть в разряд дополнительных 
для автономных учреждений как типа государ-
ственных и муниципальных учреждений, кото-

рые имеют бо́льшую экономическую свободу, 
нежели учреждения бюджетного и казенного 
типа, вызывает устойчивое беспокойство в 
гражданско-правовой науке, тогда как наука 
административного права относится к нему 
фактически индифферентно. Между тем пол-
номочия на определение видов дополнитель-
ной деятельности для создаваемого учрежде-
ния — это часть административной дискреции 
его учредителя. На нем лежит право и обязан-
ность оценить критерии финансовой устойчи-
вости будущего субъекта права и на ее основе 
закрепить в уставе разрешение на выполнение 
дополнительных видов деятельности граждан-
ско-правового характера по оказанию услуг, 
выполнению работ.

Представляется, что на уровне граждан-
ско-правового регулирования вопрос о праве 
некоммерческих организаций на осуществле-
ние деятельности, приносящей доход, решен 
вполне удовлетворительно. Согласно п. 4 ст. 50 
ГК РФ, «некоммерческие организации могут 
осуществлять приносящую доход деятельность, 
если это предусмотрено их уставами, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы, и если это 
соответствует таким целям». Остальное уста-
новлено в нормах, относящихся к утверждению 
устава учредителем автономного учреждения. 
Как указано в п. 5 ст. 7 Закона об автономных 
учреждениях, устав должен содержать «исчер-
пывающий перечень видов деятельности, кото-
рые автономное учреждение вправе осущест-
влять в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано».

С того момента, как законодатель зафик-
сировал за некоммерческими юридическими 
лицами право на осуществление деятельности, 
приносящей доход, в доктрину вошла пробле-
ма соответствия/несоответствия этой деятель-
ности основной. Теоретический исход в основ-
ном единообразен: законодатель неточно, 
неполно, без каких-либо критериев прописал 
в законе связь этих видов деятельности с дея-
тельностью основной19.

На вопрос о том, возможно ли это для за-
конодателя, и если возможно, то какие нормы 
должны обеспечить эту полноту, единства 

17 Корпоративное право : учеб. курс / отв. ред. И. С. Шиткина. М. : Кнорус, 2015. С. 63.
18 Ордина О. Н. Локальные нормативные административно-правовые акты // Теория и практика сервиса: 

экономика, социальная сфера, технология. 2013. № 2. С. 219.
19 Сойфер Т. В. Некоммерческие организации: проблемы гражданской правосубъектности // Журнал рос-

сийского права. 2018. № 1. С. 30–39.
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мнений нет. Е. А. Суханов, к примеру, утверж-
дает, что такие виды деятельности должны 
быть исчерпывающим образом перечислены 
в их уставах (учредительных документах)20. По 
мнению О. В. Гутникова, «никаких четко уста-
новленных критериев такого соответствия нет 
и быть не может, на практике это соответствие 
всегда будет устанавливаться произвольно, по-
этому данную конструкцию следует исключить 
из законодательства»21. В. А. Болдырев считает, 
что, «по всей видимости, ограничения должны 
быть связаны не с организационно-правовой 
формой или типом юридического лица, а со 
сферой его основной деятельности (образова-
ние, медицина, культура и т.д.)»22.

Этот далеко не полный перечень существую-
щих мнений вполне наглядно отражает сферу 
доктринальной неопределенности в части 
установления того, какой субъект и в каком 
акте должен фиксировать этот перечень для 
конкретного типа учреждений. И хотя из норм 
ГК РФ вполне определенно следует, что для ав-
тономных учреждений это задача учредителя 
(абз. 2 п. 2 ст. 298 ГК РФ), в эту сферу админи-
стративно-правового регулирования цивилисты 
не заходят.

Как представляется, одним из теоретических 
посылов в этом вопросе должно стать понима-
ние того, что право на занятие дополнительной 
деятельностью, приносящей доход, вовсе не 
системообразующий признак государственных 
и муниципальных учреждений и автономного 
учреждения, в частности23 даже несмотря на то, 
что законодатель указал на право осуществлять 
такую деятельность. При этом если коснуться 
публично-правовой составляющей этого права, 
не забывая о финансовой стратегии учредителя, 

имеющей отношение к способности создавае-
мого публичного учреждения вести основную и 
дополнительную деятельность в долгосрочном 
режиме и к стремлению учредителя сохранить 
относительно низкую зависимость учреждения 
от бюджетных ресурсов, то вопрос на самом 
деле обретает исключительно публично-право-
вой характер, во многом зависящий от усмотре-
ния учредителя. Как представляется, это может 
быть реализовано через разрешение, обязыва-
ние, ограничение, запрет, отражаемый в тексте 
устава учреждения. При этом ситуации, когда та-
кая деятельность, осуществляемая в рамках уста-
новленных возможностей, может быть признана 
неуставной по причине ее несоответствия целям 
создания, в каких-либо гражданско-правовых 
процедурах могут быть отнесены к числу скон-
струированных, но не реально существующих.

Вопрос же о том, может ли учредитель обя-
зать учреждение заниматься указанным в уста-
ве дополнительным видом деятельности, пока 
не обсуждается. С одной стороны, он очеви-
ден, ведь соблюдение устава обязательно для 
учреждения в лице назначенного учредителем 
руководителя. С другой стороны, он столь же и 
непрозрачен, поскольку нормы Гражданского 
кодекса РФ говорят о праве некоммерческих 
организаций заниматься деятельностью, при-
носящей доход. Как верно заметил В. А. Бол-
дырев, «в данном случае узкое толкование 
закона не сообразуется с его действительным 
смыслом»24. Соотнесение этой нормы с адми-
нистративно-правовой природой устава дает 
основания для утверждения о том, что право 
автономного учреждения заниматься тем или 
иным видом дополнительной деятельности в 
основе своего осуществления имеет не только 

20 Суханов Е. А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал российского 
права. 2010. № 1. С. 7.

21 Гутников О. В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями гражданского 
оборота // Журнал российского права. 2011. № 1. С. 56.

22 Болдырев А. В. Осуществление учреждением приносящей доход деятельности // Алтайский юридиче-
ский вестник. 2014. № 1. С. 71.

23 Как установлено, например, в постановлении Правительства РФ от 26.07.2010 № 539 (в ред. от 
28.06.2021) «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации феде-
ральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 
учреждений и внесения изменений в них» (СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4238), распоряжение Правитель-
ства РФ о создании федерального учреждения должно содержать: основные цели деятельности созда-
ваемого федерального учреждения, определенные в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами (пп. «в» п. 4). Согласно п. 33 данного постановления (пп. «в»), право 
определения, наряду с основными, иных видов деятельности, не являющихся основными, спущено на 
уровень учредителя федерального учреждения.

24 Болдырев А. В. Указ. соч. С. 71.
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частноправовую природу, поскольку его реа-
лизация связана с волей внешнего учредителя.

Таким образом, вопрос о перечне разре-
шаемых видов деятельности не носит исклю-
чительно гражданско-правовой характер, при 
этом закрепление перечня видов деятельно-
сти в уставе не нужно смешивать с процессом 
осуществления такой деятельности. Именно к 
процессу ее осуществления имеет отношение 
толкование п. 5 ст. 50 ГК РФ, данное в поста-
новлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, 
о том, что на некоммерческую организацию, 
осуществляющую приносящую доход деятель-
ность, распространяются положения законода-
тельства, применимые к лицам, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность (п. 1 
ст. 2, п. 1 ст. 6 ГК РФ)25.

Представляется, что начальным пунктом в 
выборе дополнительной деятельности и ее по-
следующей диверсификации со стороны учре-
дителя являются отнюдь не аргументы о том, 
что за счет этих видов деятельности происходит 
дофинансирование недофинансированного26 
или «принуждение учреждения к зарабатыва-
нию средств на свое содержание посредством 
ориентации на извлечение прибыли от при-
носящей доход деятельности…»27.

Думается, что актуальная объективность 
таких суждений должна быть предопределена 
необходимой оценкой финансовой стратегии 
учредителя автономного учреждения. Кроме 
того, с появлением деления некоммерческих 
организаций на унитарные и корпоративные по-
степенно начало приживаться теоретическое и 
практическое понимание того, что участие тех и 
других в гражданско-правовых имущественных 
отношениях имеет на самом деле разные эконо-
мические мотивы. Первые должны иметь базо-
вой задачей наращивание своего экономическо-

го потенциала для качественного выполнения 
возложенных на них функций и последующего 
функционального саморазвития, не претендуя 
на увеличение бюджетных субсидий, в то вре-
мя как стратегия дополнительной деятельности 
корпоративных некоммерческих организаций 
вполне правомерно по международным меркам 
оценивается как вклад в экономику страны28.

Суждения об основаниях возникновения 
у автономного учреждения права на занятие 
дополнительной деятельностью выглядят еще 
более объективными, если их производить 
сквозь призму отчетности этого субъекта перед 
учредителем29. Для учредителя, заинтересован-
ного в финансовой устойчивости учреждения, 
в большей мере значимы типы доходов и рас-
ходов, источники их возникновения и суммы 
по видам финансирования. Ежеквартальный 
отчет автономного учреждения перед учре-
дителем — это мера контроля последнего за 
эффективностью использования имущества, 
предоставленного учредителем, а также за 
текущим финансовым состоянием учрежде-
ния, которое является условием полноценного 
выполнения учреждением его социально зна-
чимой роли. По этой причине основной смысл, 
вкладываемый в отчетность перед учредите-
лем, смещен от результативности в сторону 
большей открытости структуры имущества, 
доходов и расходов учреждения30. Это важно 
для учредителя, обязанного как не допустить 
увеличения бюджетных расходов для целей 
выполнения выданного автономному учреж-
дению государственного задания, так и не спро-
воцировать случаи возникновения имуществен-
ной зависимости автономного учреждения от 
его кредиторов, которые могут привести к его 
неплатежеспособности. И то и другое одновре-
менно находится в сфере административных за-

25 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
26 Как отмечал в 2013 г. А. П. Горелик, «деятельность автономных учреждений, пусть и завуалированно, 

направлена на внедрение элементов рыночных отношений в их деятельность, то есть на самостоятель-
ное зарабатывание средств, на самофинансирование, что противоречит существу учреждения и сти-
рает грань между коммерческой и некоммерческой организациями» (Горелик А. П. Указ. соч. С. 165).

27 Горелик А. П. Указ. соч. С. 165.
28 Salamon L. M. Putting the Civil Society Sector on the Economic Map of the World (2010) // Annals of Public 

and Cooperative Economics. Vol. 81. № 2. P. 167–210.
29 Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (в ред. от 16.12.2020) «Об утверждении Инструкции о поряд-

ке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации» // Российская газета. 2011. № 47.

30 Шубина Т. В., Фролкин А. В. Возможность применения традиционных методов финансового анализа 
при оценке эффективности деятельности бюджетных и автономных учреждений // Микроэкономика. 
2015. № 4. С. 48–49.
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дач учредителя автономного учреждения (ст. 9 
Закона об автономных учреждениях).

Доходы автономного учреждения как осно-
ва его основной и дополнительной деятельно-
сти. Как следует из норм Закона об автономных 
учреждениях, вопрос о доходах автономного 
учреждения — это на самом деле вопрос о ви-
дах источников финансирования его уставной 
деятельности. Поэтому в контексте суждений о 
финансовой устойчивости автономного учреж-
дения более верной является такая постановка 
вопроса, в которой присутствует классификация 
доходов автономного учреждения на доходы, 
полученные от собственника учреждения как 
лица, выполняющего функции главного распо-
рядителя и получателя средств бюджета (не-
самостоятельный вид), и доходы, полученные 
учреждением самостоятельно31.

Первый вид доходов связан с имуществен-
ными предоставлениями из бюджета в виде 
бюджетных субсидий для целей выполнения 
сформированного учредителем государствен-
ного задания32. Предоставление этого вида 
дохода автономному учреждению гарантиро-
вано административно-правовыми нормами 
бюджетного законодательства.

В числе иных бюджетных субсидий, обра-
зующих несамостоятельный доход автоном-
ного учреждения, субсидии, не связанные 
с выполнением государственного задания, 
предоставленные на иные цели (целевые суб-
сидии — п. 1 ст. 78.1 БК РФ); субсидии на осу-
ществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности и приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 
(ст. 78.2 БК РФ); субсидии из бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования. Их предоставление означает акт 
выдачи, на основании которого обеспечивается 
деятельность автономного учреждения.

В соответствии с налоговым законодатель-
ством (п. 14 ч. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ) 
и правилами бухгалтерского учета33 они имеют 
статус доходов, поступающих в самостоятель-
ное распоряжение автономного учреждения 
для выполнения той самой деятельности, ко-
торая согласно п. 6 ст. 50 ГК РФ «не относится 
к предмету гражданского законодательства». 
Для операций с этими средствами автономные 
учреждения открывают счета (п. 3.7 ст. 2 Закона 
об автономных учреждениях), реализуя тем са-
мым право на самостоятельное использование 
этих средств с учетом их целевого назначения.

По аналогии со всеми другими видами иму-
щества, переданного автономному учрежде-
нию на праве оперативного управления для 
выполнения уставных видов деятельности, 
презюмируется то положение, что этот вид 
имущества принадлежит учреждению на пра-
ве оперативного управления. Момент пере-
дачи средств в самостоятельное распоряже-
ние фиксируется в соглашении учредителя и 
автономного учреждения о предоставлении 
субсидии, которое должно быть заключено в 

31 Согласно приказу Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н (в ред. от 20.11.2020) «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государствен-
ных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (Российская газета. № 94. 04.05.2011), 
для целей отчетности автономное учреждение обязано представлять план финансово-хозяйственной 
деятельности (ФХД) и отчет о его выполнении. В них указываются суммы государственного финансиро-
вания и собственного дохода, в том числе плановые.

32 Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государ-
ственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственных заданий» // СЗ РФ. 
2015. № 28. Ст. 4226.

 В отношении образовательных организаций действует также приказ Министерства образования и 
науки РФ от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодеж-
ной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнения работ) государственным (муниципальным) учреждением» (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2015. № 5).

33 Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н (ред. от 16.12.2019) «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора “Доходы”» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru.
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течение 15 рабочих дней со дня утверждения 
государственного задания (п. 44 Положения, 
утвержденного постановлением № 640). Право 
самостоятельного распоряжения этими видами 
доходов имеет границы, так как расходование 
субсидии возможно только по тем статьям рас-
ходов, которые указаны в соглашении.

Имея статус субсидий, эти виды доходов 
учреждения не относятся к доходам граждан-
ско-правового происхождения как тем доходам, 
которые могут быть получены учреждением в 
процессе осуществления им самостоятельной 
финансово-хозяйственной деятельности в ре-
жиме деятельности, приносящей доход34.

Еще одним источником дохода для автоном-
ного учреждения является выполнение работ, 
оказание услуг автономными учреждениями 
в рамках государственного задания, при усло-
вии, что право на их оказание предусмотрено 
федеральным законом35. Этот вид дохода, полу-
чаемого в рамках исполнения государственного 
задания, относится к плановым внебюджетным. 
Предоставляя учреждению право на его получе-
ние, законодатель закрепил императивное пра-
вило о том, что автономное учреждение не впра-
ве отказаться от выполнения государственного 
задания (пп. 2.1 п. 2 ст. 4 Закона об автономных 
учреждениях), и выделил в структуре государ-
ственного задания такую позицию, как предель-
ные цены (тарифы) на оплату соответствующих 
услуг физическими или юридическими лицами 
в случаях, если законодательством РФ преду-
смотрено их оказание на платной основе либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) 
(п. 1 ст. 69.2 БК РФ). Доход от выполнения такой 
деятельности остается в самостоятельном рас-
поряжении автономного учреждения и расходу-
ется на уставные цели его деятельности.

Собственная гражданско-правовая актив-
ность автономного учреждения реализуется в 
рамках деятельности по оказанию услуг, выпол-
нению работ за пределами государственного 
задания. Эта деятельность для учреждения 

имеет статус вспомогательной, вторичной, 
неосновной, поименованной законодателем 
как дополнительная (п. 7 ст. 4 Закона об авто-
номных учреждениях), что указывает на то, 
что такая деятельность выполняется за счет тех 
материально-технических и людских ресурсов, 
которые обеспечивают выполнение деятель-
ности основной.

Судьба дохода, полученного от дополнитель-
ной деятельности по оказанию работ, выпол-
нению услуг, определена как на уровне норм 
публичного права, предписывающего реин-
вестировать этот ресурсный капитал в устав-
ную деятельность автономного учреждения, 
так и на уровне норм ГК РФ. Как установлено в 
п. 2 ст. 298 ГК РФ «Распоряжение имуществом 
учреждения», «доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятель-
ное распоряжение автономного учреждения». 
Расположение этой нормы в гл. 19 Гражданско-
го кодекса РФ «Право хозяйственного ве́дения. 
Право оперативного управления», бесспорно, 
свидетельствует о том, что собственником этого 
имущества является учредитель автономного 
учреждения как собственник всего того имуще-
ства, которое передано автономному учрежде-
нию для выполнения его уставных задач. Такое 
решение согласуется со статьей 136 ГК РФ, со-
гласно которой доходы, полученные от исполь-
зования вещи собственника, по общему правилу 
принадлежат собственнику. Ясности было бы 
еще больше, если бы законодателю удалось от-
разить в этой норме ситуации публичного свой-
ства, когда собственник, обретая полное вещное 
право на такие доходы, предоставляет другому 
лицу законное право на самостоятельное распо-
ряжение ими. Границы такого права на практике 
могут быть истолкованы очень широко.

Заключение. Как показал проведенный в 
статье анализ статуса автономных учреждений, 
где наблюдается системное переплетение пуб-
личных и частных начал, устоявшихся и опре-

34 См.: письмо Минфина России от 30.04.2015 № 02-01-10/25454 «Об использовании субсидии, предо-
ставленной автономному учреждению» // СПС «Гарант».

35 Так, согласно п. 1 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «Об образо-
вании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. I). Ст. 7598), «организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образо-
вательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными организациями в 
соответствии с уставными целями».
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деленных теоретико-методологических ориен-
тиров для исследования отношений с участием 
таких субъектов в цивилистике нет. В этом одна 
из причин того, что большинство гражданско-
правовых исследований последнего десятиле-
тия носит либо комментаторский, либо откро-
венно критичный характер. С учетом того что 
цель надлежащего научного знания состоит 
прежде всего в его прогрессивности, представ-

ляется, что базовым исследовательским под-
ходом к изучению автономных учреждений как 
субъектов имущественных отношений должны 
стать не попытки узкого анализа гражданско-
правовых особенностей этих во многом нетра-
диционных для имущественного оборота орга-
низаций, а учет дихотомии в регулировании их 
статуса и конвергенция положений публичного 
и частного права в указанной сфере.
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От фантастических теорий к объективной 
реальности: есть ли будущее у искусственного 
интеллекта и предиктивных технологий… при 
отправлении правосудия по уголовным делам?
Аннотация. Цифровизация различных сфер общественных отношений, в том числе их правового регули-
рования, в последнее время стала чем-то вроде «притчи во языцех». Не один десяток работ, многие из 
которых носят достаточно фундаментальный характер, затрагивает проблемы цифрового развития права 
в целом и уголовно-процессуального в частности. Однако сложно отрицать, что вопросы влияния искус-
ственного интеллекта на развитие правосудия стали предметом широкого обсуждения сравнительно 
недавно. Что касается предиктивных технологий, то работ российских ученых-правоведов, их изучаю-
щих, найдется во много раз меньше, нежели в зарубежных государствах. В основном правосубъектность 
искусственного интеллекта воспринимается как нечто негативное, хотя вовсе отрицать идеи постепен-
ного проникновения данной высокой технологии в правовую действительность было бы неправильно.
Данное исследование является попыткой автора поучаствовать в дискуссии о допустимости примене-
ния предиктивных технологий и искусственного интеллекта при отправлении правосудия по уголовным 
делам.
В работе обосновывается тезис, что стремительная цифровизация в сфере отправления правосудия по 
уголовным делам не должна идти вопреки реализации права на доступ к правосудию граждан, а должна 
служить важным средством достижения транспарентности уголовного процесса.
Опираясь на базовые постулаты построения российского уголовного процесса, автор критически осмыс-
ливает место искусственного интеллекта и предиктивных технологий с позиций вспомогательных 
элементов или полноценной замены судьи-человека, рассуждает о поиске оптимального баланса их 
применения в целях повышения качества правосудия по уголовным делам. Несмотря на определенную 
консервативность уголовного процесса и кажущийся сюрреализм размышлений о полноценном сосуще-
ствовании уголовного правосудия с предиктивными технологиями и искусственным интеллектом, автор 
считает это направление весьма перспективным, требующим дальнейшего изучения и осмысления во 
благо развития человека, общества и государства.
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Abstract. Digitalization of various spheres of public relations, including their legal regulation, has recently become 
the talk of the town. More than a dozen works, many of which are of a rather fundamental nature, address the 
problems of digital development of law in general and criminal procedure in particular. However, it is difficult 
to deny that the issues of the influence of artificial intelligence on the development of justice have become the 
subject of widespread discussion relatively recently. As for predictive technologies, in comparison with foreign 
countries, there are many times fewer works of Russian legal researchers studying the issues under consideration. 
Basically, the legal personality of artificial intelligence is perceived as something negative, although it would be 
wrong to completely deny the idea of gradual penetration of this high technology into legal reality.
The study attempts to participate in the discussion concerning admissibility of the use of predictive technologies 
and artificial intelligence in the administration of justice in criminal cases.
The paper substantiates the thesis that rapid digitalization in the field of criminal justice should not go against 
implementation of the citizens’ right to access justice, but should serve as an important means of achieving 
transparency of the criminal process.
Based on the basic postulates of the construction of the Russian criminal process, the author critically comprehends 
the place of artificial intelligence and predictive technologies from the standpoint of auxiliary elements or a full-
fledged replacement of a human judge, discusses the search for an optimal balance of their application in order 
to improve the quality of justice in criminal cases. Despite certain conservatism of the criminal process and the 
seeming surrealism of thinking about full-fledged coexistence of criminal justice with predictive technologies 
and artificial intelligence, the author considers this direction to be very promising, requiring further study and 
reflection for the benefit of human development, society and the state.
Keywords: criminal procedure; justice; right to access to justice; digitalization; artificial intelligence; predictive 
technologies.
Cite as: Spesivov NV. Ot fantasticheskikh teoriy k obektivnoy realnosti: est li budushchee u iskusstvennogo 
intellekta i prediktivnykh tekhnologiy pri otpravlenii pravosudiya po ugolovnym delam? [From Fantastic Theories 
to Objective Reality: Is there Future for Artificial Intelligence and Predictive Technologies in Administration of 
Criminal Justice?]. Lex russica. 2023;76(2):81-90. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.195.2.081-090. (In Russ., 
abstract in Eng.).

Пожалуй, наиболее популярной в юриди-
ческой науке темой последних нескольких лет 
является цифровая трансформация правоотно-
шений. Не обошли данные тенденции и уголов-
но-процессуальную сферу, которая, например, 
в сравнении с гражданско-процессуальной, счи-
тается более консервативной и менее воспри-
имчивой к различного рода изменениям. Одна-
ко пандемия новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) во многом заставила меняться 
практически все сферы жизнедеятельности, в 
том числе правоотношения в сфере уголовного 
судопроизводства.

Еще одной популярной тенденцией уголов-
ного процесса является реализация права на 
доступ к правосудию. Заслуживает внимания 
предложенная коллективом авторов под редак-
цией профессора Л. Н. Масленниковой концеп-
ция о «смене парадигмы доступа к правосудию 
в уголовном судопроизводстве, которая будет 
в большей степени соответствовать конститу-
ционной обязанности государства обеспечить 
доступ к правосудию»1. Тем самым идея откры-
того и доступного правосудия укладывается в 
общую концепцию транспарентности россий-
ского государства в целом и правосудия в част-

1 См. подробнее: Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к пра-
восудию в условиях развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к правосудию») : монография / отв. 
ред. Л. Н. Масленникова. М. : Норма: Инфра-М, 2022. 664 с.
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ности, однако поиск баланса интересов его 
участников, государства и общества является 
актуальным и сложным. Это объясняется тем, 
что идея транспарентности уголовного судопро-
изводства и решаемая государством задача по 
установлению контроля над преступностью в 
известной степени противоречат друг другу. Но 
установление такого баланса позволит синхро-
низировать интересы общества с интересами 
государства в лице компетентных органов, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство.

Собственно, в этих моментах цифровизация 
и транспарентность как нельзя кстати друг дру-
га дополняют и их взаимопересечение выгля-
дит очень даже привлекательно.

Таким образом, цифровизация уголовного 
судопроизводства в целом и внедрение отдель-
ных цифровых технологий при отправлении 
правосудия по уголовным делам в частности 
выступают важным элементом, средством до-
стижения транспарентного (открытого, справед-
ливого, доступного) уголовного процесса.

В рамках данной статьи нам бы хотелось рас-
смотреть довольно сложный, но одновременно 
интересный и недостаточно изученный в науке 
уголовного процесса вопрос, посвященный на-
бирающим популярность в зарубежных странах 
(правда, по большей части в рамках разрешения 
гражданско-правовых споров) так называемым 
предиктивным технологиям и возможности 
использования искусственного интеллекта при 
отправлении правосудия по уголовным делам.

Своеобразным яблоком раздора в развер-
нувшейся среди юридического сообщества дис-
куссии является вопрос о возможности исполь-
зования искусственного интеллекта в рамках 
уголовного судопроизводства в процессе дока-
зывания и отправлении правосудия как полно-
ценного инструмента или даже субъекта.

Зарождение понятия «искусственный интел-
лект» связывают с английским математиком 
Аланом Тьюрингом, который в 1930-е гг. пред-
ложил абстрактную вычислительную машину в 
целях формализации выработки алгоритмов.

В Российской Федерации серьезной вехой 
в огосударствлении искусственного интел-
лекта стало издание Указа Президента РФ от 
10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации»2, на осно-
вании которого реализуется Федеральный про-
ект «Искусственный интеллект». Его задачами 
являются создание условий для использова-
ния предприятиями и гражданами продуктов и 
услуг, основанных на отечественных технологи-
ях искусственного интеллекта, обеспечивающих 
качественно новый уровень эффективности в 
различных сферах деятельности.

Для сферы правосудия особое значение 
имеет Европейская этическая хартия об исполь-
зовании искусственного интеллекта в судебных 
системах и окружающих их реалиях3. Именно в 
ней сформулированы принципы применения 
искусственного интеллекта.

Законодательным ограничителем приме-
нения искусственного интеллекта при отправ-
лении правосудия выступает базовый уголов-
но-процессуальный принцип свободы оценки 
доказательств, обязывающий субъектов дока-
зывания по уголовным делам руководствовать-
ся своим внутренним убеждением, основан-
ным на совокупности имеющихся в уголовном 
деле доказательств, законом и совестью. Смо-
жет ли когда-нибудь искусственный интеллект 
руководствоваться внутренним убеждением и 
совестью? Вопрос, лежащий на данный момент 
в компетентностной плоскости скорее не юри-
ста, а философа-футуролога.

Однако с появлением цифровых двойников, 
персональных цифровых помощников, беспи-
лотного транспорта и прочих, казалось бы, еще 
вчера фантастических явлений сложно утверж-
дать, что это никак не затронет сферу правосу-
дия, ведь всё чаще мы начинаем думать о ци-
фровых аналогах как о полноценных субъектах, 
пусть пока еще и не участниках общественных 
отношений. Но так ли далек этот горизонт?

Вне всяких сомнений, размышления об ис-
кусственном интеллекте в правосудии приоб-
ретают иную коннотацию, когда речь заходит 
о защите от так называемого человеческого 
фактора как когнитивного искажения, свой-
ственного практически любому человеку, даже 
умудренному опытом и сверхпрофессионализ-
мом, но все равно обладающему своей точкой 
зрения и набором убеждений (нравственных и 
профессионально деформированных).

2 СЗ РФ. 2019. № 41. Ст. 5700.
3 Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и 

окружающих их реалиях (принята на 31-м пленарном заседании ЕКЭП (Страсбург, 3–4 декабря 2018 г.) // 
URL: https://rm.coe.int/ru-ethical-charter-en-version-17-12-2018-mdl-06092019-2-/16809860f4 (дата обра-
щения: 15.09.2022).
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По мнению В. В. Момотова, «такая техноло-
гия может рассматриваться в качестве помощ-
ника судьи, но не его замены. Судьба человека 
не может быть в руках бездушного робота-ин-
теллектуала»4.

Соглашаясь с данной позицией, нельзя 
еще раз не упомянуть о таком нюансе, как 
человеческий фактор. Справедливо и другое 
утверждение, находящее отклик у многих ис-
следователей, что когнитивные возможности и 
предрассудки судьи-человека не могут отвечать 
высоким эталонам отправления правосудия5. 
Сложно отрицать взаимосвязь личностных 
характеристик судьи-человека при осущест-
влении профессиональной деятельности и его 
поведения. Как бы то ни было, велико влияние 
внешних иррациональных факторов, таких как 
усталость, настроение, домашние проблемы, 
личностные симпатии и антипатии и др. В науке 
существует ряд исследований, которые пока-
зывают связь принимаемых судьями решений 
со временем суток или приемом пищи6. В про-
тивовес данным факторам уровень объектив-
ности судьи-робота выглядит безусловно выиг-
рышнее.

К тому же на уровне государства это не 
просто высокопарные слова, а конкретная 
официальная Концепция развития технологий 
машиночитаемого права, утвержденная 15 сен-
тября 2021 г. Правительственной комиссией по 
цифровому развитию, использованию инфор-
мационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предприниматель-
ской деятельности. Одной из задач Концеп-
ции обозначены выработка и тестирование 
технологических подходов к решению задач 
представления норм с помощью формальных 

языков, включая тестирование интеллектуаль-
ных систем, способных с помощью таких норм 
решать правовые задачи, а также автоматиче-
ски осуществлять мониторинг своего состояния 
с сообщением о рисках нарушения прав субъ-
ектов правоотношений при работе системы7.

Еще одним доводом, отвечающим принци-
пу обеспечения единства судебной практики, 
может послужить тезис, согласно которому ал-
горитмы обработки огромного массива судеб-
ных решений в максимально короткое время 
открывают возможности для гармонизации и 
в некотором роде стандартизации судебной 
практики по сходным делам8. Безусловно, при 
таком подходе правосудие будет более чем 
открыто и объективно, но в этом ли заключатся 
его доступность?

Говоря об уголовном правосудии, безуслов-
но с оговоркой и держа в уме дальний горизонт 
стратегического планирования, всё же позво-
лим себе остаться при мнении, что отправле-
ние правосудия по уголовным делам с исполь-
зованием искусственного интеллекта связано 
с чрезмерно высокими рисками, в связи с чем 
«автоматизация» в чистом виде и, как след-
ствие, предиктивное уголовное правосудие 
реализовано быть не может. Как верно отмеча-
ет Е. В. Марковичева, «вектор научной дискус-
сии должен быть смещен на анализ наиболее 
рациональных механизмов такой модерниза-
ции. При этом должно быть понимание, как те 
или иные технологии повлияют на сущностные 
стороны уголовного процесса, например на 
общие условия судебного разбирательства»9.

В российском правовом поле легального 
определения предиктивного правосудия не 
содержится, в связи с чем следует обратиться к 

4 Момотов В. В. Искусственный интеллект в судопроизводстве: состояние, перспективы использова-
ния // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 5. С. 188–191.

5 См.: Épineuse H., Garapon A. Les défis d’une justice à l’ère numérique de «stade 3» // Enjeux numériques. 
2018. № 3. P. 17.

6 См.: Larret-Chahine L. L’éthique de la justice prédictive // Enjeux numériques. 2018. № 3. P. 91 ; Hubert M. Les 
algorithmes prédictifs au service du juge: vers une déshumanisation de la justice pénale? Regards critiques de 
juges d’instruction // Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain. 2020. P. 50–51 ; 
Гасанова Ш. Ш., Сулейманов Д. И. Искусственный интеллект и судопроизводство: проблемы и тенден-
ции // Juridical Science and Education. 2022. № 66. С. 47.

7 Концепция развития технологий машиночитаемого права (утв. Правительственной комиссией по ци-
фровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 15.09.2021 № 31 // Документ опуб-
ликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.10.2022).

8 Hubert M. Op. cit. P. 63.
9 Марковичева Е. В. Цифровая трансформация российского уголовного судопроизводства // Правосудие/

Justice. 2020. Т. 2. № 3. С. 95.
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зарубежным исследователям для разъяснения 
сущности данного феномена. Так, профессор 
университета Сорбонны B. Dondero говорит 
о предиктивном правосудии как наборе ин-
струментов, разработанных на основе анализа 
больших данных, которые с применением ана-
литического расчета вероятности предсказы-
вают исход спора10. Таким образом, уже можно 
констатировать сущностную несовместимость 
уголовного процесса и предиктивного право-
судия, поскольку в основе уголовно-процессу-
ального доказывания лежит ретроспективная 
логика, когда судья устанавливает факты про-
шлого, а не прогнозирует будущее.

Кроме того, в основе алгоритмизации как 
основной составляющей предиктивного пра-
восудия лежит количественный критерий, 
а не качественный. Как мы уже рассуждали 
ранее, перевести в цифровой критерий для 
искусственного интеллекта такие понятия, как 
«добросовестность», «честность», «пример-
ный семьянин», пока невозможно. Это, в свою 
очередь, идет вразрез с другим важнейшим 
началом уголовного судопроизводства — его 
справедливостью. Ведь в выборку для анализа 
машиной будет попадать основной массив ре-
шений, многие из которых обжалуются в выше-
стоящие инстанции, а даже если не обжалуют-
ся, то каков критерий качества таких решений и 
как определить его гарантии и критерии?

В связи с этим, на наш взгляд, в уголовном 
процессе нужно рассуждать не об эффектив-
ности уголовного судопроизводства в целом 
и правосудия в частности, а об их качестве, га-
рантиях и критериях такого качества, которых, 
повторимся, не сформулировано, что мы видим 
важной задачей, хотя и трудно реализуемой.

Применение искусственного интеллекта 
возможно только в тех сферах, где возможна и 
необходима формализация процессов. Запро-
граммировать можно лишь то, что подлежит 
формализации11. Без создания алгоритма ис-
кусственный интеллект не способен функцио-
нировать, а следовательно, без участия челове-
ка его деятельность на данном этапе развития 
невозможна.

Таким образом, первым аспектом приме-
нения искусственного интеллекта в уголовном 

процессе является оптимизация организацион-
но-правовой составляющей уголовно-процессу-
альной деятельности.

Вторым аспектом применения искусствен-
ного интеллекта в правосудии по уголовным 
делам может стать его прогностическое назна-
чение. Как мы уже говорили, работа искус-
ственного интеллекта связана с алгоритмами и 
большими данными (банк судебных решений 
и судебная статистика). Здесь искусственный 
интеллект может оказать консультативную по-
мощь суду при решении вопроса о виде и раз-
мере наказания, которое необходимо назна-
чить виновному лицу, однако самостоятельно 
решить данный вопрос он не способен ввиду 
ограниченных возможностей восприятия ряда 
обстоятельств с точки зрения совести и морали.

В этой связи особенно актуальным направ-
лением, наряду с развитием систем искусствен-
ного интеллекта, предполагается разработка 
гарантий соблюдения принципа независимости 
судей при принятии ими решений по уголов-
ным делам в таком формате.

Многими авторами высказываются справед-
ливые мнения, что использование искусственно-
го интеллекта при рассмотрении и разрешении 
уголовных дел таит опасность сделать человека, 
его права и свободы уязвимыми, а само право-
судие бесчеловечным и формальным.

В связи с этим трудно согласиться с мнением 
А. Ю. Афанасьева, который считает, что реализа-
ция функций систем искусственного интеллекта 
«должна быть направлена именно на доказы-
вание по уголовному делу и принятие уголовно-
процессуальных решений. Экспертные системы 
могут быть вполне успешно использованы в 
процессе доказывания и принятия решений. 
Ключевыми задачами, выполняемыми с помо-
щью таких систем, могут выступить: определе-
ние возможных направлений расследования 
(формирование версий о событиях с учетом, по 
возможности, различных источников получе-
ния информации), выбор наиболее вероятных 
направлений; предоставление пользователю 
рекомендаций относительно дальнейших дей-
ствий (назначение экспертиз, проведение опе-
ративно-поисковых мероприятий, проверочные 
и следственные действия и т.д.)»12.

10 См.: Dondero B. Justice prédictive : la fin de l’aléa judiciaire? // Recueil Dalloz. 2017. № 10. P. 532.
11 Малина М. А. Цифровизация российского уголовного процесса: искусственный интеллект для следова-

теля или вместо следователя // Российский следователь. 2021. № 2. С. 29–32.
12 Афанасьев А. Ю. Искусственный интеллект в уголовном процессе // Юридическая техника. 2021. № 15. 

С. 571–574.
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Безусловно, деятельность искусственного 
интеллекта может быть направлена на доказы-
вание по уголовному делу, однако прерогатива 
принимать процессуальное решение должна 
остаться за должностным лицом, осуществляю-
щим уголовное судопроизводство. Искусствен-
ный интеллект может предложить ряд версий 
события с учетом имеющихся данных, наибо-
лее эффективный порядок проведения след-
ственных действий, однако последнее слово 
должно оставаться за человеком, поскольку, 
как мы убедились, субъект уголовно-процессу-
альных отношений имеет как права, так и обя-
занности, за несоблюдение которых наступает 
ответственность. В свою очередь, у искусствен-
ного интеллекта обязанностей нет, и никакую 
ответственность за неправильное принятое 
решение он нести не будет.

Однако и здесь возникает опасность некой 
стагнации. Право — динамически развиваю-
щаяся отрасль. И это развитие происходит не-
линейно, под влиянием множества факторов, 
заложить которые в исчерпывающем ключе в 
алгоритмы не представляется возможным. На 
наш взгляд, упомянутая Концепция развития 
технологий машиночитаемого права не пре-
следует цели сделать право машиночитаемым 
в чистом виде, поскольку это сделает его невос-
приимчивым к социально-экономическим и 
иным изменениям человека и общества.

Стерилизация судебной практики может 
привести к исчезновению ее разнообразия, 
поскольку исключительная рациональность 
искусственного интеллекта быстро достигнет 
предела его развития, что превратит важней-
шее свойство приговора — его мотивирован-
ность — в простую имитацию, так как приговор 
будет основан на чистом совпадении с опре-
деленными алгоритмами.

Не считаем возможным согласиться с ав-
торами, утверждающими, что несомненным 
плюсом предиктивного правосудия является 
укрепление уверенности судьи в том, что стати-
стическое большинство судей поступало в сход-
ном (условно!) случае так, как он намеревается 

поступить с находящимся в его производстве 
деле, что разгружает судебную систему и уско-
ряет рассмотрение дела13.

Да, в их работах в основном речь шла о 
цивилистическом процессе. Несмотря на то 
что применение предиктивных технологий в 
правосудии и в рамках разрешения рассматри-
ваемой ими категорий дел в таких целях вызы-
вает вопросы, склонны утверждать, что для 
правосудия по уголовным делам такой подход 
не может найти точек соприкосновения с базо-
выми началами и сущностью уголовного судо-
производства. Тем самым происходит «жерт-
воприношение» важнейших отправных начал 
уголовного процесса в виде свободы оценки 
доказательств, состязательности, диспозитив-
ности и справедливости во имя процессуальной 
экономии. Этого быть не должно!

Так или иначе, предиктивное правосудие 
приводит к однотипности судебных решений, 
что уже не является правосудием в чистом, 
многогранном его проявлении, поскольку на-
рушает баланс права на доступ к правосудию, 
равенства всех перед законом и судом и, как 
следствие, справедливости14.

Таким образом, хотя искусственный интел-
лект и внедряется в уголовно-процессуальные 
правоотношения, вместе с тем он не является 
самостоятельным субъектом таких отношений. 
Он представляет собой вспомогательный меха-
низм, упрощающий работу субъекта, но никак 
не заменяющий его.

Одним из основных принципов цифро-
визации и развития систем искусственного 
интеллекта в Российской Федерации является 
создание и функционирование таких систем 
на основе отечественного программного обес-
печения. Это представляется особенно важным 
ввиду необходимости защиты персональных 
данных российских граждан, собираемых в 
ходе производства по уголовному делу.

Однако нельзя не брать во внимание соци-
ально-экономический фактор такой цифровой 
трансформации. Не секрет, что общий уровень 
цифровой оснащенности инфраструктуры госу-

13 Geens K. Ce n’est pas demain la veille qu’un ordinateur décidera de la peine d’un prévenu // URL: https://www.
koengeens.be/fr/news/2017/10/19/ce-n-est-pas-demain-la-veille-qu-un-ordinateur-deciderade-la-peine-
d-un-prevenu (дата обращения: 16.10.2022) ; Годфруа Л. Алгоритмические модели анализа судебных 
решений (MAAD) // Государственная служба. 2021. № 4 (132). С. 22 ; Альбов А. П. Цифровые технологии 
в современной правоприменительной практике // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата. 2022. № 2 (65). С. 14.

14 См.: Приходько С. О., Калашникова Е. Б. Цифровизация судебной системы // Междисциплинарные ис-
следования: опыт прошлого, возможности настоящего, стратегии будущего. 2020. № 1. С. 99–103.



Том 76 № 2 (195) февраль 2023 87LEX RUSSICA

Спесивов н. в. 
От фантастических теорий к объективной реальности: есть ли будущее у искусственного интеллекта и предиктивных технологий…

дарственных учреждений, правоохранитель-
ных органов и судов, а вместе с тем и цифро-
вой грамотности населения довольно низкий. 
Согласно докладу Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 
основанному на данных Росстата по состоянию 
на 15 сентября 2022 г., вынужденный перевод 
социальных сфер оказания услуг в виртуальную 
среду, вызванный пандемией, положительно 
сказался на повышении показателя владения 
цифровыми навыками среди населения. Так, за 
2019–2021 гг. возросла доля активных пользо-
вателей Интернета с 77,5 до 83,4 %. Причем этот 
показатель заметно вырос среди пожилого на-
селения: в возрасте 55–64 лет с 67,4 до 81,1 %; 
в возрасте 65–74 лет с 39,5 до 52,9 %15. Однако 
следует подчеркнуть, что в целом по Россий-
ской Федерации в региональном и возрастном 
разрезе уровень цифровой эксклюзии оста-
ется достаточно высоким. Как констатировали 
исследователи, «активизация использования 
Интернета и цифровых устройств в период пан-
демии COVID-19 не повлекла за собой замет-
ного развития цифровых навыков населения»16. 
Количество респондентов, владеющих цифро-
выми навыками хотя бы на базовом уровне, 
практически не изменилось: 37,8 % в 2021 г. 
против 36,4 % в 2019 г. На довольно низком 
уровне находятся навыки работы с ПО, онлайн-
сервисами. Также увеличился разрыв в уровне 
владения такими навыками между молодежью 
и старшими возрастными группами. Это проис-
ходит в связи с ограниченным спросом, кото-
рый во многом связан с отсутствием должного 
качества таких услуг в повседневной жизни вне 
пределов мегаполисов.

В связи с этим форсирование темпов цифро-
визации в сфере отправления правосудия по 
уголовным делам ни в коем случае не должно 
служить препятствием реализации права на 
доступ к правосудию всех граждан.

Принятие решений искусственным интел-
лектом в целом и применение предиктивных 
технологий в частности может войти в конфликт 
с такой не менее важной составляющей права 
на доступ к правосудию, как доверие к право-
судию. Укрепление авторитета судебной власти, 
беспристрастности и независимости судьи, су-

ществование института присяжных заседателей 
формируют у граждан уверенность в возмож-
ности добиться справедливости, быть услышан-
ными и в какой-то степени защищенными не 
только буквой закона, но и судьей как справед-
ливым гарантом их прав и свобод. Такой подход 
несет в себе и важнейшее воспитательно-про-
филактическое воздействие на общество, в том 
числе в уголовно-процессуальной сфере.

Как мы уже упоминали ранее, цифровые 
навыки, а значит, и доверие граждан к высоко-
технологичной составляющей нашей жизни на-
ходятся на довольно низком уровне. Справед-
ливое правосудие базируется на положениях 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, согласно которой именно про-
цессуальная форма является важнейшим гаран-
том справедливых основ правосудия. Поэтому 
только суд, руководствуясь законом и совестью, 
по своему внутреннему убеждению, основан-
ному на совокупности имеющихся в уголовном 
деле доказательств, при всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном рассмотре-
нии дела может принять законное, обоснован-
ное, мотивированное и справедливое решение 
в уголовном процессе. Такая дискреционность в 
деятельности суда первична, поскольку способ-
ствует реализации базовых начал отправления 
правосудия по уголовным делам.

Вместе с тем использование искусственного 
интеллекта в качестве основного или вспомо-
гательного элемента принятия решений при 
отправлении правосудия по уголовным делам, 
как уже отмечалось ранее, является спорным 
вопросом. Ведь искусственный интеллект не 
обладает совестью, не способен принимать во 
внимание нормы морали и давать оценку дей-
ствиям людей на основании своего внутреннего 
убеждения.

Несомненная опасность искусственного ин-
теллекта в его непредсказуемости. Даже если у 
искусственного интеллекта останется консульта-
тивное значение, она кроется в том, что судья 
может оказаться перед сложным профессио-
нальным и моральным выбором, поскольку 
сгенерированное искусственным интеллектом 
решение может оказать значительное влияние 
на результаты рассмотрения уголовного дела. 

15 Доклад Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ о цифровой грамотности 
в России // URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровая_грамотность_в_России (дата обра-
щения: 18.10.20220).

16 См.: Доклад Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ о цифровой грамот-
ности в России.
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Если судья примет решение вопреки «рекомен-
дованному» искусственным интеллектом, он 
берет на себя повышенный риск ответствен-
ности. В связи с этим возникает соблазн для 
судьи неохотно брать на себя дополнительное 
бремя, поскольку граничит с его личной ответ-
ственностью (дисциплинарной, моральной 
или уголовной)17. Искусственный интеллект 
программируется человеком (группой людей, 
технологическими компаниями), и при таком 
подходе, если судья доверится решению искус-
ственного интеллекта, кто будет нести за него 
ответственность: непосредственный разработ-
чик, компания, судья?

В уже упомянутой нами Европейской этиче-
ской хартии выделен принцип пользователь-
ского контроля. Согласно ему, судья должен 
иметь возможность не согласиться с решением, 
предложенным искусственным интеллектом, и 
принять собственное решение по делу, а участ-
нику спора должна быть предоставлена воз-
можность прямого обращения к суду без при-
менения искусственного интеллекта и право 
оспорить принятое с помощью искусственного 
интеллекта решение. Поэтому искусственный 
интеллект, как нам кажется, может применяться 
при работе технического характера, которая не 
затрагивает сферу правоотношений, и уж тем 
более не становясь полноценным их субъектом.

Здесь вопреки принятым в юридической 
науке канонам хотелось бы обратиться к од-
ному фантастическому произведению очень 
популярного в последнее время научного фан-
таста — А. Азимова, сформулировавшего еще в 
40-х гг. предыдущего столетия три закона робо-
тотехники, первые два из которых звучат как: 
«Робот не должен наносить какой-либо вред 
человеческому здоровью, создавать угрозу 
жизни или своим бездействием допускать ана-
логичные последствия; роботу вменяется в обя-

зательном порядке исполнять приказы, отда-
ваемые человеком…»18. Сложно отрицать, что 
данные научно-фантастические идеи не лежат 
за пределами разумности и по сей день осмыс-
ляются в этико-юридической плоскости.

Так или иначе, использование предиктивных 
технологий не должно привести к изменению 
само́й сущности российского уголовного судо-
производства. Как верно пишет Л. В. Головко, 
«уголовный процесс и его участники, включая, 
разумеется, государственные органы, являются 
одними из потребителей коммерциализации 
достижений научно-технической революции… 
но такие преобразования не способны заме-
нить классический уголовный процесс каким-то 
“новым уголовным процессом”»19.

Такое отношение к применению искусствен-
ного интеллекта позволяет говорить о том, что 
это наиболее перспективное направление, кото-
рое требует дальнейшего изучения и внедрения 
в различных областях науки. Главная проблема 
здесь состоит в том, что искусственный интел-
лект — это машина, подчиненная алгоритму, а 
уголовный процесс связан с судьбами людей. 
Здесь требуется многогранный анализ не только 
закона, но и правоотношений, складывающихся 
в результате совершения преступления.

Но готово ли общество и государство к по-
добного рода преобразованиям сейчас? Увы, 
ответ на этот вопрос еще долгое время будет 
предметом острых дискуссий, участником кото-
рых становится в том числе автор данного ис-
следования. Может быть, нам нужна «твердая 
рука» для сильных преобразований. Однако 
с уверенностью можно утверждать, что такие 
трансформации носят характер научно-пра-
вовой революции, обусловленной четвертой 
промышленной революцией Industry 4.0, уже 
постучавшейся в дверь уголовно-процессуаль-
ной науки и практики.
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Правовое регулирование деятельности 
онлайн‑платформ на едином цифровом рынке ЕС: 
возможности для ЕАЭС
Аннотация. В статье анализируется становление и развитие Единого цифрового рынка ЕС, а также осо-
бенности правового регулирования деятельности онлайн-платформ на территории ЕС с учетом судебной 
практики, сформированной Судом ЕС. Делается вывод о том, что правовое регулирование нормативными 
правовыми актами ЕС не всегда достаточно с точки зрения гармонизации национальных правил в сфере 
цифрового рынка, в связи с этим особая роль отводится Суду ЕС по толкованию нормативных право-
вых актов ЕС и устранению пробелов в праве. Автор делает вывод о том, что Европейская комиссия по 
вопросам Единого цифрового рынка достаточно часто использует формат сообщений для трансляции 
своих решений, что свидетельствует об отсутствии у нее исполнительных полномочий на уровне ЕС. То же 
справедливо и для ЕЭК, функционирующей на уровне ЕАЭС. Правовые акты ЕС, регулирующие деятель-
ность онлайн-платформ и цифрового рынка в целом, более детализированы — в отличие от тех правовых 
актов, которые действуют в ЕАЭС и являются по своей сути программными, обозначающими актуальные 
вопросы и общие векторы развития. Договор о ЕАЭС создает нормативную правовую основу для реали-
зации программы по созданию Единого цифрового рынка ЕАЭС. В связи с этим ЕАЭС следует повышать 
интенсивность взаимодействия в рамках правового регулирования общего рынка товаров, услуг, капита-
лов и рабочей силы, создавать универсальные концепции и модели, опираясь на опыт ЕС (в частности, 
концепцию «знай своего бизнес-клиента»), учитывая специфику региона ЕАЭС, повышая роль Суда ЕАЭС 
в вопросах формирования общей правовой модели функционирования Единого цифрового рынка. С уче-
том новой реальности политических и экономических отношений создание и развитие Единого цифрово-
го рынка ЕАЭС является важным направлением обеспечения цифрового и экономического суверенитета.
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harmonization of national rules in the field of the digital market. In this regard, a special role is assigned to the EU 
Court of Justice in interpreting EU regulatory legal acts and elimination of gaps in the law. The author concludes 
that the European Commission on the Digital Single Market quite often uses the message format to broadcast 
its decisions, which indicates that it does not have executive powers at the EU level. The same is true for the 
EEC, which operates at the EAEU level. The EU legal acts regulating the activities of online platforms and the 
digital market as a whole are more detailed, unlike those legal acts that operate in the EAEU and are essentially 
programmatic, denoting topical issues and common vectors of development. The Treaty on the Eurasian 
Economic Union creates a regulatory legal framework for the implementation of the program to create a Digital 
Single Market of the EAEU. In this regard, the EAEU should increase the intensity of interaction within the legal 
framework of the common market of goods, services, capital and labor, create universal concepts and models 
based on the experience of the E, in particular, the concept of «know your business client». It is necessary to 
take into account the specifics of the EAEU region increasing the role of the EAEU Court in the formation of 
the general legal model of the functioning of the Digital Single Market. Given the new reality of political and 
economic relations, the creation and development of the EAEU Digital Single Market is an important point for 
ensuring digital and economic sovereignty.
Keywords: online platforms; digital single market; European Union; EAEU; legal regulation; digital services; 
human rights; economy; EU law; integration.
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Развитие информационных технологий, 
введение ограничительных мер в связи с 
пандемией COVID-19 привело к стремитель-
ному росту объема электронной торговли 
как в сегменте B2C («business-to-consumers», 
потребительский рынок), так и в сегменте B2B 
(«business-to-business», корпоративный ры-
нок)1. Европейский Союз является третьим по 
величине рынком электронной коммерции в 
мире с общим объемом розничных онлайн-
продаж на сумму 498 млрд долл. в год2. Особое 
значение в связи с этим приобретает деятель-
ность онлайн-платформ, популярность которых 
серьезно возросла за период пандемии. Так, 
в финальном варианте Регламента Европей-
ского парламента и Совета о едином рынке 
цифровых услуг (Акт «О цифровых услугах») 
и внесении изменений в Директиву 2000/31/
ЕС3 прямо обращено внимание, что крупные 
онлайн-платформы охватывают более 10 % из 
450 млн потребителей в ЕС.

Онлайн-платформы контролируют большие 
объемы данных, при этом создают широкие 
возможности для нарушений прав интеллек-
туальной собственности, распространения 
незаконного контента, что требует специаль-
ного государственного регулирования. Так, 
Airbnb — самая крупная в мире платформа по 
поиску и аренде апартаментов, фактически ими 
не владеющая; Medicast — онлайн-сервис для 
вызова на дом врачей; YourMechanic — онлайн-
сервис для ремонта автомобилей. Как отмечает 
Т. И. Двенадцатова, отсутствие должного право-
вого регулирования онлайн-платформ создает 
риски для злоупотреблений и недобросовест-
ной конкуренции4.

Ввиду того, что крупные онлайн-платформы 
осуществляют свою деятельность во всех госу-
дарствах-членах, для обеспечения нормаль-
ного функционирования единого рынка важно, 
чтобы правила ЕС применялись одинаково во 
всех государствах-членах. В связи с этим пра-

1 Пульс мирового рынка электронной коммерции в условиях пандемии COVID-19. М. : НИУ ВШЭ, 2020. 
С. 3.

2 Онлайн-маркетплейсы в Европе: рейтинг и характеристики // URL: https://vc.ru/u/989803-freshcraft/
331507-onlayn-marketpleysy-v-evrope-reyting-i-harakteristiki (дата обращения: 13.10.2022).

3 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Single market for digital services 
(Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC, COM/2020/825 final // URL: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN (дата обраще-
ния: 13.10.2022).

4 Двенадцатова Т. Онлайн-платформы и единый цифровой рынок ЕС: подводные камни регулирова-
ния // URL: https://zakon.ru/blog/2016/02/20/onlajnplatformy_i_edinyj_cifrovoj_rynok_es_podvodnye_
kamni_regulirovaniya (дата обращения: 13.10.2022).
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вовое регулирование деятельности онлайн-
платформ именно на уровне ЕС обеспечит эф-
фективное регулирование Единого цифрового 
рынка.

Обозначенные вопросы в настоящее время 
исследуются в науке как зарубежными автора-
ми, так и отечественными.

Так, Ю. М. Орлова, Е. В. Малина5 дают об-
щую характеристику правового регулирования 
Единого цифрового рынка ЕС, в том числе регу-
лирования деятельности онлайн-платформ, от-
мечая, что, несмотря на наличие нормативных 
правовых актов в данной сфере и решений Суда 
ЕС, еще сохраняются противоречия в законо-
дательстве стран-членов и права ЕС, которые 
требуют устранения.

С. Е. Звягинцевым под научным руковод-
ством Р. А. Касьянова в 2021 г. была под-
готовлена магистерская диссертация на тему 
«Возможности использования Евразийским 
экономическим союзом опыта правового регу-
лирования Единого цифрового рынка Европей-
ского Союза»6, где подробно изложены клю-
чевые проблемы правового регулирования 
цифрового рынка ЕС и ЕАЭС, а также проведена 
сравнительная характеристика правовых систем 
этих интеграционных объединений.

Л. Б. Парфенова исследовала проблемы 
цифрового рынка ЕС с точки зрения развития 
экономических процессов с учетом ключе-
вых трендов развития мировой экономики7. 
В. Л. Энтиным проблемы цифрового рынка ЕС 
исследовались в контексте правового регули-
рования интеллектуальной собственности8. 

В исследовании, проведенном О. М. Сакович, 
С. В. Соловьевой, С. С. Щербак и др., вопросы 
регулирования деятельности коммерческих 
организаций на цифровом рынке ЕС были 
изучены в сравнении с правовым регулирова-
нием цифровых рынков других государствен-
ных образований9. Т. И. Двенадцатова провела 
подробный анализ правового регулирования 
онлайн-платформ на цифровом рынке ЕС, сде-
лав вывод о том, что для их эффективного раз-
вития недопустимо устанавливать ненужные 
барьеры и преграды, при этом должны учиты-
ваться интересы потребителя и конкурентное 
законодательство10. Справедливо отмечает 
Н. С. Ревенко, что создание Единого цифро-
вого рынка является насущной задачей, при 
этом имеющиеся регуляторные барьеры сдер-
живают развитие онлайн-платформ и в целом 
бизнеса в цифровой среде11.

Среди зарубежных авторов Л. Ф. Альварес 
Леон сформулировал идею о том, что рынки 
цифровой информации позволяют их участ-
никам преодолевать географические барьеры, 
однако их структура является результатом поли-
тических соглашений и правовых консенсусов, 
обеспечивающих интеграцию в различных тер-
риториальных юрисдикциях12.

А. Савин из Копенгагенской бизнес-школы 
анализирует регулятивную политику ЕС в отно-
шении онлайн-платформ и делает вывод о том, 
что ЕС стремится привести платформы к еди-
ным правилам поведения на рынке, что огра-
ничивает потенциал онлайн-платформ, сдер-
живает их развитие13.

5 Орлова Ю. М., Малина Е. В. Перспективы и недостатки правового регулирования цифрового рынка 
услуг в ЕС // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. 2021. № 2. С. 140–146.

6 URL: https://zakon.ru/Publication/vozmozhnosti_ispolzovaniya_eaes_opyta_pravovogo_regulirovaniya_
edinogo_cifrovogo_rynka_es (дата обращения: 13.01.2022).

7 Парфенова Л. Б. Европейская стратегия развития цифровой экономики: региональная дифференциация // 
Вестник Тверского государственного университета. Серия «Экономика и управление». 2018. № 3. С. 30–38.

8 См.: Энтин В. Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза. М. : Статут, 2018. 174 с.
9 См.: Правовое регулирование электронной торговли в зарубежных странах : монография / О. М. Сако-

вич, С. В. Соловьева, С. С. Щербак [и др.] ; отв. ред. Н. Г. Семилютина, О. А. Терновая ; ИЗиСП при Прави-
тельстве РФ. М. : Контракт, 2019. 272 с.

10 Двенадцатова Т. И. Онлайн-платформы и Единый цифровой рынок: подводные камни регулирова-
ния // URL: https://zakon.ru/blog/2016/2/20/onlajnplatformy_i_edinyj_cifrovoj_rynok_es_podvodnye_
kamni_regulirovaniya (дата обращения: 13.01.2022).

11 Ревенко Н. С. Европейский Союз на пути к единому цифровому рынку // Мир новой экономики. 2016. 
№ 2. С. 6–15.

12 Leon Alvarez L. F. A blueprint for market construction? Spatial data infrastructure(s), interoperability, and the 
EU Digital Single Market // Geoforum. 2018. № 92. P. 45–57.

13 Savin A. Regulating internet platforms in the EU — The emergence of the «Level playing Field» // Computer 
law & Security review. 2018. № 34. P. 1215–1231.
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Дж. Лаукс, С. Вотчер, Б. Миттелстэд из Окс-
фордского университета проанализировали 
Акт о цифровых рынках (DMA) и Акт о цифро-
вых услугах (DSA) и выразили обеспокоенность 
качеством аудита и его влиянием на рынок он-
лайн-платформ ввиду того, что только крупные 
онлайн-платформы будут подлежать аудиту14.

Я. Крамер и Д. Шнурр из Университета Пас-
сау в Германии, анализируя деятельность он-
лайн-платформ в ЕС, считают, что необходимо 
предусмотреть новые правила прозрачности 
деятельности для крупнейших, доминирующих 
на рынке платформ, чтобы облегчить выявле-
ние нарушений и повысить качество правового 
регулирования их деятельности, при этом не 
вводить правила, касающиеся нейтралитета 
всех платформ, относительно отдельных сер-
висов или компаний, считая это преждевремен-
ным вмешательством в конкурентную борьбу15.

Таким образом, правовое регулирование 
деятельности онлайн-платформ и цифрового 
рынка ЕС в целом имеет большое количество 
проблемных вопросов и составляет научный 
интерес для исследователей по всему миру.

Одним из первых документов, анонсировав-
ших необходимость правового регулирования 
использования цифровых технологий, является 
Цифровая повестка для Европы (Digital Agenda 
for Europe), ставшая одной из флагманских 
инициатив стратегии «Европа-2020» и опре-
делившая ключевую стимулирующую роль, 
которую играет использование информаци-
онных технологий в реализации задач указан-
ной стратегии16. В рамках реализации данной 
Цифровой повестки Европейской комиссией 
был предложен ряд инициатив по разрешению 
споров онлайн в рамках цифровой торговли, по 
оцифровке и распространению произведений 
искусства в Европе и др.

В 2015 г. была принята Стратегия единого 
цифрового рынка для Европы (Стратегия DSM), 
где было дано определение единого цифрово-
го рынка как рынка, где обеспечено свободное 
перемещение товаров, лиц, услуг и капитала, 
где физические лица и бизнес могут беспре-
пятственно получить доступ и осуществлять 
онлайн-деятельность при условии добросо-
вестной конкуренции, высокого уровня защи-
ты прав потребителей и защиты персональных 
данных независимо от гражданства или места 
жительства потребителей17. В рамках Стратегии 
DSM была разработана система трех опор, кото-
рые включают в себя:
1)  улучшенный доступ к онлайн-товарам и 

услугам по всей Европе как обычных потре-
бителей, так и бизнеса, ликвидацию раз-
личий между условиями онлайн-торговли 
и традиционной формы ведения бизнеса, 
чтобы снизить препятствия для трансгранич-
ной торговли;

2)  создание благоприятных условий для раз-
вития цифровых сетей и услуг;

3)  стимулирование роста цифровой экономики 
за счет повышения конкурентоспособности, 
улучшения публичных услуг.
В рамках среднесрочного плана по пере-

смотру Стратегии DSM в 2017 г. были сфор-
мулированы дополнительные требования по 
совершенствованию правового регулирования 
цифрового рынка, в частности по стимулиро-
ванию онлайн-платформ к ответственной дея-
тельности в Интернете18.

На обеспечение функционирования Еди-
ного цифрового рынка направлен Регламент 
2017/1128 «О трансграничной мобильности 
услуг онлайн-контента на внутреннем рынке», 
которым был нормативно закреплен транс-
граничный доступ к законно приобретенным 

14 Laux J., Wachter S., Mittelstadt B. Taming the few: Platform regulation, independent audits, and the risks of 
capture created by the DMA and DSA // Computer law & Security review. 2021. № 43. URL: https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4096655 (дата обращения: 13.10.2022).

15 Kramer J., Schnurr D. Is there a need for platform neutrality regulation in the EU? // Telecommunications 
Policy. 2018. № 42. P. 514–529.

16 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions — A Digital Agenda for Europe, COM(2010)245 final // 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0673 (дата обращения: 
13.10.2022).

17 Стратегия единого цифрового рынка в Европе. COM (2015). Брюссель, 06.05.2015.
18 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions on the Mid-Term Review on the implementation of the 
Digital Single Market Strategy «A Connected Digital Single Market for All», COM/2017/0228 final // URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52017DC0228 (дата обращения: 13.10.2022).
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онлайн-услугам. Такой подход был обозначен 
Судом ЕС в решении по объединенным делам 
С-403/08 и С-429/08 от 04.10.201119: нормы, 
препятствующие доступу к зашифрованным 
услугам спутникового вещания из другого госу-
дарства ЕС, должны быть признаны недействи-
тельными. Этот подход был распространен и 
на рынок онлайн-платформ. Кроме того, Ре-
гламент 2017/1128 расширяет доступ к онлайн-
платформам (ТВ-сервисы, потоковые музыкаль-
ные сервисы, игровые онлайн-площадки и т.д.) 
для всех лиц, которые пользуются ими во время 
поездок между государствами-членами, вне 
страны постоянного проживания.

В статье 92 Европейского кодекса элек-
тронных коммуникаций20 (European Electronic 
Communications Code) провайдерам услуг свя-
зи и доступа к телекоммуникационным сетям 
запрещено устанавливать любые ограничения, 
которые создают любую дискриминацию по 
месту жительства или национальности, кроме 
случаев, когда различия в обращении вызваны 
объективными обстоятельствами.

Особый вклад в развитие правового регу-
лирования деятельности онлайн-платформ и 
цифрового рынка внесли судебные решения 
Суда ЕС по делам Uber и Airbnb.

Так, согласно резонансному решению Суда ЕС 
по делу Uber Technologies Inc21 2017 г., деятель-
ность Uber должна регулироваться не как дея-
тельность онлайн-платформы по связи людей с 
непрофессиональными водителями, а как дея-
тельность компании, предоставляющей транс-
портные услуги городского такси. Суд ЕС указал, 

что услуга, предоставляемая Uber, не может регу-
лироваться Директивой «Об услугах на внутрен-
нем рынке»22 и Директивой «Об электронной 
торговле»23, поскольку классифицируется как 
«услуга в области транспорта», а значит, на нее 
распространяется не свобода предоставления 
услуг в целом, а общая транспортная политика.

Что касается Airbnb, то в первом решении, 
принятом в декабре 2019 г., Суд ЕС признал 
Airbnb онлайн-платформой, а не агентством не-
движимости, что освободило сервис от обязан-
ности выполнять жесткие требования закона о 
деятельности агентов по недвижимости, извест-
ного во Франции как Закона Хоге (в частности, 
проходить процедуру лицензирования). Суд ЕС 
обозначил, почему принял позицию, отличную 
от той, которую занял по делу Uber. Как отметил 
Суд ЕС, Airbnb не определяет стоимость арен-
ды, взимаемую за недвижимость, и позволяет 
клиентам выбирать, какой дом арендовать. 
Напротив, Uber устанавливает стоимость про-
езда в своем приложении и назначает каждому 
пассажиру водителя.

Значимой для правового регулирования 
является еще одна позиция Суда ЕС, которая 
связана с тем, что французские власти не про-
информировали Европейскую комиссию о За-
коне Хоге во время подготовки директивы ЕС 
об электронной торговле, в связи с этим «невы-
полнение Францией своих обязательств» может 
быть использовано в качестве защиты в буду-
щих судебных делах.

В решении от 22.09.2020 по делу Airbnb24 
Суд ЕС постановил, что Директива 2006/123 

19 Решение Суда ЕС (Большая палата) от 4 октября 2011 г. «Футбольная ассоциация Премьер-лиги и другие 
против QC Leisure и других» (дело C-403/08) и «Карен Мерфи против Media Protection Services» (дело 
C-429/08) // Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения: 13.10.2022).

20 Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the 
European Electronic Communications Code // Official Journal of the European Union. 17.12.2018. L 321/36.

21 Press release № 136/17. Judgment in Case C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems 
Spain SL // URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-12/cp170136en.pdf (дата 
обращения: 13.10.2022).

22 Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the 
internal market // Official Journal of the European Union. 27.12.2006. L 376/39.

23 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of 
information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic 
commerce) // Official Journal of the European Union. 2006. L 178. P. 1 ; Directive 2000/31/EC refers to Directive 
98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the 
provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society 
services // Official Journal of the European Union. 1998. L 204. P. 37 ; Directive 98/48/EC of the European 
Parliament and of the Council of 20 July 1998 // Official Journal of the European Union. 1998. L 217. P. 18.

24 Press release № 111/20. Judgment in Joined Cases C-724/18 // URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2020-09/cp200111en.pdf (дата обращения: 13.10.2022).
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«Об услугах на внутреннем рынке» применя-
ется к законодательству государства-члена, 
касающемуся деятельности, заключающейся 
в повторной краткосрочной сдаче в аренду за 
вознаграждение, будь то на профессиональ-
ной или непрофессиональной основе, меб-
лированного жилья для лиц, которые там не 
проживают на постоянной основе. Такая дея-
тельность подпадает под понятие «услуга» в 
ст. 4(1) Директивы 2006/123 и, кроме того, не 
соответствует ни одному из видов деятель-
ности, которые исключены из сферы действия 
этой Директивы. Суд ЕС подтвердил, что в 
соответствии с правилами ЕС местные власти 
имеют право регулировать сдачу в аренду на 
короткие сроки на постоянной основе недви-
жимости, предназначенной для длительного 
проживания. Это объясняется в том числе 
проблемой нехватки жилья для долгосрочной 
аренды в крупных европейских городах. Тем 
самым Суд ЕС ограничил возможности рабо-
ты онлайн-платформы в обозначенных выше 
городах.

Дальнейшие планы Еврокомиссии по ци-
фровому реформированию ЕС до 2030 г. пред-
ставлены в сообщении о Цифровом компасе от 
09.03.2021. В нем были обозначены следующие 
направления развития цифрового рынка ЕС: 
цифровые навыки населения и высококвали-
фицированные специалисты в сфере цифровых 
технологий; безопасная и устойчивая цифровая 
инфраструктура; цифровая трансформация биз-
неса; цифровизация государственного сектора. 
В некоторой части эти планы были реализо-
ваны с разработкой Регламента об управлении 
данными (European Data Governance Act )25, 
Регламента о цифровых услугах (Digital Services 

Act)26, Регламента о цифровых рынках (Digital 
Markets Act)27 и новой Стратегии кибербезопас-
ности (Cybersecurity Strategy)28.

Между тем в настоящее время остро стоит 
проблема обеспечения баланса между выгодой 
от позитивных эффектов, которые несут онлайн-
платформы, и негативными последствиями для 
конкуренции, ввиду того что за счет владения 
большими объемами данных онлайн-платфор-
мы имеют преимущество на рынке29. Недобро-
совестная деятельность компаний в цифровой 
среде наиболее заметна для рынка цифровых 
услуг. Это обусловлено тем, что распростра-
ненные цифровые сервисы, которые являются 
прямыми посредниками между бизнесом и 
клиентами, в силу того, что существует одно 
или очень мало крупных предприятий, предо-
ставляющих определенные цифровые услуги, 
получили возможность самостоятельно в одно-
стороннем порядке устанавливать коммерче-
ские правила, которые порой негативно влияют 
как на общество, так и на бизнес.

Кроме того, перед ЕС стоят задачи обес-
печить защиту прав граждан ЕС, в частности 
права на уведомление об удалении контента 
пользователя (на сайте Европейского Союза 
приведены данные социологического опроса, 
согласно которому 61 % респондентов заяви-
ли, что сталкивались с незаконным контентом 
в Интернете, а 66,5 % заявили, что не считают 
Интернет безопасным для пользователей30) и 
права на обжалование этого решения; создать 
прозрачные условия для пользования плат-
формой, защитить личные данные, защитить 
несовершеннолетних, запретить использование 
конфиденциальных личных данных в реклам-
ных целях и т.д.31

25 European Data Governance Act // An official website of the European Union. URL: https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act (дата обращения: 13.10.2022).

26 The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment // An official website of the 
European Union. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-
services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en (дата обращения: 12.01.2022).

27 The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets // An official website of the European Union. 
URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-
ensuring-fair-and-open-digital-markets_en (дата обращения: 13.10.2022).

28 The Cybersecurity Strategy // An official website of the European Union. URL: https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy (дата обращения: 13.10.2022).

29 The EU Digital Markets Act. A Report from a Panel of Economic Experts. EU Science Hub // URL: https://
ec.europa.eu/jrc (дата обращения: 19.10.2022).

30 Thriving legitimate businesses // An official website of the European Union. URL: https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-
online-environment/europe-fit-digital-age-new-online-rules-businesses_en (дата обращения: 19.10.2022).
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Показателен пример блокировки некото-
рых популярных социальных сетей в России в 
марте 2022 г., когда некоторые виды бизнеса 
констатировали сокращение продаж на 60 %, 
а также ограничение доступа потребителей к 
некоторым бытовым услугам32. Таким образом, 
установление правил функционирования ци-
фровых платформ, которые являются ведущими 
участниками рынка, является важной гарантией 
обеспечения экономической стабильности тер-
ритории.

В связи с вышеизложенным в ЕС длитель-
ное время обсуждался и 14 сентября 2022 г. 
был принят, а 12 октября 2022 г. опубликован 
Регламент (ЕС) 2022/1925 Европейского пар-
ламента и Совета «О конкурентных и справед-
ливых рынках в цифровом секторе и внесении 
изменений в Директивы (ЕС) 2019/1937 и (ЕС) 
2020/1828 (Закон о цифровых рынках)»33, ко-
торый будет применяться с мая 2023 г. Целью 
регламента является «содействие надлежа-
щему функционированию внутреннего рынка 
путем установления правил, обеспечивающих 
конкуренцию и справедливость для рынков в 
цифровом секторе в целом, а также для биз-
нес-пользователей и конечных пользователей 
основных услуг платформы».

Как указано в обозначенном нормативном 
правовом акте, услуги онлайн-посредничества, 
поисковые системы, операционные системы, 
социальные сети, сервисы платформы обмена 
видео, службы межличностного общения, не 
зависящие от номера, сервисы облачных вы-
числений, виртуальные помощники, веб-брау-
зеры и услуги онлайн-рекламы, включая услуги 
рекламного посредничества, — всё это способ-
но повлиять на большое количество конечных 
пользователей и предприятия, что влечет за со-
бой риск недобросовестной деловой практики.

Так, вводится понятие «гейткипер», которое, 
в соответствии со ст. 2 Регламента 2022/1925, 

означает предприятие, предоставляющее ос-
новные услуги цифровой платформы, назна-
ченное в соответствии со ст. 3 Регламента. При 
этом предприятие может быть назначено на 
должность гейткипера, если оно оказывает зна-
чительное влияние на внутренний рынок; пре-
доставляет базовую услугу платформы, которая 
является важным каналом для бизнес-пользо-
вателей для доступа к их конечным пользовате-
лям; компания занимает прочное положение в 
своей деятельности или можно предположить, 
что она займет такое положение в ближайшем 
будущем.

В Регламенте 2022/1925 перечислены тре-
бования к гейткиперу, к которым, в частности, 
относятся запрет на обработку персональных 
данных конечных пользователей, пользующих-
ся услугами третьей стороны, с целью предо-
ставления услуг онлайн-рекламы; недопусти-
мость использования персональных данных из 
соответствующей службы базовой платформы 
в других службах, предоставляемых отдельно 
гейткипером, включая другие службы базовой 
платформы, а также запрет на регистрацию ко-
нечных пользователей в других службах гейтки-
пера для объединения персональных данных. 
Кроме того, предусмотрено внедрение системы 
«знай своего бизнес-клиента», которая пред-
полагает обязанность онлайн-платформы при-
лагать «разумные усилия» для выборочных 
проверок продуктов, продаваемых на их сер-
висе, или внедрение новых технологий отсле-
живания.

Несмотря на то что Регламент 2022/1925 
начнет действовать только с мая 2023 г., уже 
сейчас можно говорить, что объем правовых га-
рантий для пользователей цифровых платформ 
и набор возможностей для бизнес-пользова-
телей и поставщиков цифровых услуг соответ-
ствует уровню развития современного цифро-
вого рынка, а опыт правового регулирования 

31 A Europe fit for the digital age: new online rules for users // An official website of the European Union. URL: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-
safe-and-accountable-online-environment/europe-fit-digital-age-new-online-rules-users_en (дата обраще-
ния: 19.10.2022).

32 Акулов А. Какие отрасли российского бизнеса сильнее всех пострадали от запрета американских соц-
сетей // Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2022/10/19/18831655.shtml (дата обраще-
ния: 19.10.2022).

33 Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable 
and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (Digital 
Markets Act) (Text with EEA relevance) // Official Journal of the European Union. L 265. 12.10.2022. P. 1–66.

34 Минпромторг заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта // РБК. URL: https://www.
rbc.ru/business/07/07/2022/62c6d2729a79475175715276 (дата обращения: 19.10.2022).
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деятельности онлайн-платформ представляет 
интерес и для ЕАЭС.

В настоящее время в ЕАЭС отсутствуют ме-
ханизмы, которые бы обеспечивали функцио-
нирование общего цифрового рынка, а также 
ограничивали бы деятельность онлайн-плат-
форм. Между тем механизмы, внедренные в 
ЕС в рамках рассмотренного выше Регламента, 
имеют особое значение и актуальность для 
ЕАЭС и России. Так, цифровая торговая платфор-
ма Wildberries, по оценке Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федера-
ции, становится каналом сбыта контрафактной 
продукции34. Складывающаяся ситуация тре-
бует адекватного реагирования, в связи с этим 
необходимо создание правил работы цифро-
вых платформ на едином рынке ЕАЭС. В настоя-
щее время контрафактная продукция поступает 
в Россию под видом параллельного импорта, в 
том числе через страны ЕАЭС35. При внедрении 
категории гейткипера и разработке правил его 
функционирования представляется необходи-
мым пересмотреть требования, предъявляе-
мые к гейткиперам ЕАЭС. В частности, к требо-
ваниям ЕС для гейткиперов относятся: «средняя 
рыночная капитализация или эквивалентная 
справедливая рыночная стоимость составила 
не менее 75 млрд евро в прошлом финансовом 
году»; «один и тот же сервис базовой платфор-
мы представлен как минимум в трех государ-
ствах-членах»; «за последний финансовый год 
наличие не менее 45 млн активных конечных 
пользователей в месяц». Указанные требования 
представляются для ЕАЭС чрезмерными и могут 
быть снижены на порядок.

Самостоятельной проблемой для ЕАЭС явля-
ется отсутствие специализированных учрежде-
ний, которые уполномочены формулировать 
инициативы по созданию Единого цифрового 
рынка. Между тем в 2016 г. главы государств — 
членов ЕАЭС приняли решение «О формирова-
нии цифровой повестки Евразийского экономи-
ческого союза»36, а в 2017 г. были утверждены 

Основные направления реализации цифровой 
повестки Евразийского экономического союза 
до 2025 г. по развитию экономической интегра-
ции37.

Однако отметим, что правовые акты ЕС, ре-
гулирующие деятельность онлайн-платформ и 
цифрового рынка в целом, более детализиро-
ваны, в отличие от тех правовых актов, которые 
действуют в ЕАЭС и являются по своей сути про-
граммными, обозначающими актуальные во-
просы и общие векторы развития. Это обуслов-
лено тем, что в ЕС правовое регулирование 
цифрового рынка уже имело под собой серьез-
ную нормативную основу в виде тех принципов, 
правил и норм, сформированных в ЕС в ходе его 
развития, ЕАЭС такой правовой основы не име-
ет, в связи с этим правовое регулирование ци-
фрового рынка, деятельности онлайн-платформ 
на пространстве ЕАЭС развивается медленно, а 
общие и единые подходы к правилам деятель-
ности онлайн-платформ отсутствуют. При этом 
Договор о ЕАЭС38 создает возможность для раз-
вития рынка цифровых услуг, который является 
частью общего (единого) рынка. При этом осо-
бенно важно выработать единые правила для 
всех государств-членов именно на уровне ЕАЭС, 
чтобы исключить фрагментацию внутреннего 
рынка. Совокупность согласованных юридиче-
ских обязательств необходима, как справед-
ливо отмечено в Регламенте ЕС 2022/1925, для 
обеспечения конкурентных и справедливых 
цифровых рынков с присутствием гейткиперов 
на внутреннем рынке в интересах экономики 
Союза.

Таким образом, в регулировании деятель-
ности онлайн-платформ и цифрового рынка в 
целом регламенты используются в качестве ос-
новного источника вторичного права, их нормы 
распространяются на все государства ЕС, при-
меняются национальными судами государств-
членов. Между тем правовое регулирование 
нормативными правовыми актами ЕС не всегда 
достаточно с точки зрения гармонизации на-

35 Контрафакт нашел лазейку // Коммерсантъ. 13.09.2022. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5559399 
(дата обращения: 19.10.2022).

36 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 135 «О проекте решения Выс-
шего Евразийского экономического совета “О формировании цифровой повестки Евразийского эконо-
мического союза”» // URL: https://www.alta.ru/tamdoc/16sr0135/ (дата обращения: 13.01.2022).

37 Основные направления реализации Цифровой повестки Евразийского экономического союза до 
2025 года // URL: https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0121967/pd_28072017_att.pdf (дата обращения: 
13.10.2022).

38 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 01.10.2019; 
с изм. и доп., вступ. в силу с 05.04.2022) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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циональных правил в сфере цифрового рынка, 
в связи с этим особая роль отводится Суду ЕС по 
толкованию нормативных правовых актов ЕС и 
устранению пробелов в праве. Европейская ко-
миссии по вопросам Единого цифрового рынка 
достаточно часто использует формат сообще-
ний для трансляции своих решений, что свиде-
тельствует об отсутствии у нее исполнительных 
полномочий на уровне ЕС. То же справедливо 
и для Евразийской экономической комиссии, 
функционирующей на уровне ЕАЭС.

Членам ЕАЭС следует повышать интенсив-
ность взаимодействия в рамках правового 
регулирования общего рынка товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы, создавать универ-
сальные концепции и модели, опираясь на 
опыт ЕС, учитывая специфику региона ЕАЭС. На 
основе этих общих моделей и концепций пра-
вового регулирования общего рынка деятель-
ность субъектов предпринимательства на ци-
фровом рынке удастся урегулировать быстрее и 
эффективнее. Как показывает опыт ЕС и судеб-

ная практика Суда ЕС, правовое регулирование 
деятельности онлайн-платформ и цифрового 
рынка в целом основывается на тех же общих 
подходах и моделях, которые были сформули-
рованы в ЕС еще в то время, когда цифрового 
рынка не существовало. Приоритетом для ЕАЭС 
в деятельности по правовой регламентации 
функционирования онлайн-платформ на терри-
тории интеграционного объединения должны 
стать борьба с контентом, нарушающим права 
и свободы граждан, их защита, правовая опре-
деленность и гармонизация правил поведения 
на цифровом рынке, доступ к рынкам ЕС через 
платформы, усиление контроля за базовыми 
(системообразующими) платформами, сниже-
ние системных рисков для экономики стран-
членов и всего интеграционного объединения. 
Обеспечение указанных приоритетных направ-
лений является необходимым условием раз-
вития Единого цифрового рынка ЕАЭС с учетом 
новой экономической и политической реаль-
ности, а также опыта ЕС.
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Обвинение (уголовное преследование) 
как функция прокуратуры Российской империи 
после судебной реформы 1864 года
Аннотация. В статье рассмотрены нормативные основы и теоретические взгляды ученых досоветского и 
современного периодов на понятие и содержание обвинения (уголовного преследования) как функции 
прокуратуры Российской империи после судебной реформы 1864 г. Показано соотношение в деятель-
ности прокуратуры этой функции и функции надзора. Проанализирована юридическая терминология, 
относящаяся к уголовному преследованию. Показан двойственный подход исследователей к понятию 
этой функции как определенного «требования» или «деятельности». Рассмотрено содержание первона-
чального и окончательного обвинения и связанные с ним дискуссионные вопросы, в частности об осу-
ществлении прокурорского уголовного преследования на стадии предварительного следствия. Показана 
связь между досоветской и современной наукой в подходах к анализу функции обвинения.
Сделан вывод о том, что в результате судебной реформы 1864 г. на прокуратуру была возложена новая 
для нее функция обвинения, которая стала главной в ее деятельности. Законодательство в содержание 
функции обвинения включало «обнаружение преступлений и преследование виновных», однако понятие 
преследования не определило. В связи с этим наука и ведомственные нормативные акты прокуратуры в 
содержание уголовного преследования в широком смысле включали почти всю деятельность прокурора 
в уголовном процессе. Такое преследование прокурор возбуждал путем возбуждения уголовных дел и 
в ходе предварительного следствия осуществлял посредством прокурорского надзора. Уголовное пре-
следование в отношении конкретных лиц прокурор возбуждал или непосредственно при возбуждении 
уголовного дела, или опосредованно в ходе надзора за производством следствия, или непосредственно в 
стадии предания суду по делам, по которым следствие не проводилось. Несмотря на то что первоначаль-
ное обвинение прокурор возбуждал не по всем уголовным делам, на стадии предания суду свое оконча-
тельное обвинение он формулировал по всем делам, по которым считал вину обвиняемого доказанной.
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винение; уголовное преследование; судебная реформа 1864 г.
Для цитирования: Горбачев В. П. Обвинение (уголовное преследование) как функция прокуратуры рос-
сийской империи после судебной реформы 1864 года // Lex russica. — 2023. — Т. 76. — № 2. — С. 101–
112. — DOI: 10.17803/1729-5920.2023.195.2.101-112.

© Горбачев В. П., 2023
* Горбачев Василий Павлович, кандидат юридических наук, доцент, адвокат Донецкой областной колле-

гии адвокатов
 ул. Горького, д. 50, г. Донецк, Донецкая народная республика, Россия, 283001
 gorvp58@mail.ru



Том 76 № 2 (195) февраль 2023102

LEX RUSSICA
иСтория Права 

HISTORIA LEX

Criminal Charge (Criminal Prosecution) as a Function of the Prosecutor’s Office  
of the Russian Empire after the Judicial Reform of 1864

Vasiliy P. Gorbachev, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Lawyer, Donetsk Regional Bar Association
ul. Gorkogo, d. 50, Donetsk, Donetsk People’s Republic, Russia, 283001
gorvp58@mail.ru

Abstract. The paper examines the normative foundations and theoretical views of pre-Soviet and modern scholars 
on the concept and content of a criminal charge (criminal prosecution) as a function of the Prosecutor ‘s Office 
of the Russian Empire after the judicial reform of 1864. The author shows the correlation between this function 
and supervising function in the prosecutor’s office activities. The paper analyzes legal terminology related to 
criminal prosecution and shows that there is a dual approach of researchers to the concept of this function as a 
certain «requirement» or «activity». The author considers the content of the initial and final charges and related 
controversial issues, in particular on the implementation of prosecutorial criminal prosecution at the stage of 
preliminary investigation. The connection between pre-Soviet and modern science in approaches to the analysis 
of the accusation function is shown.
The author concludes that due to the judicial reform of 1864, the prosecutor’s office was assigned a new function 
of making charges, which became the main one in its activities. The legislation included «detection of crimes 
and prosecution of perpetrators» in the content of the prosecution function, but did not define the concept of 
prosecution. In this regard, the science and departmental regulations of the Prosecutor’s office in the content of 
criminal prosecution in a broad sense included almost all the activities of the prosecutor in the criminal process. 
The prosecutor initiated such prosecution by initiating criminal cases and during the preliminary investigation 
carried it out through prosecutorial supervision. The prosecutor initiated criminal prosecution against particular 
persons either directly at the initiation of a criminal case, or indirectly during the supervision of the investigation, 
or directly at the stage of trial in cases in which the investigation was not conducted. Despite the fact that the 
prosecutor did not initiate the initial charge in all criminal cases, at the stage of bringing to court he formulated 
his final charge in all cases in which he considered the guilt of the accused proven.
Keywords: prosecutor’s office; prosecutor’s supervision; criminal case; preliminary investigation; criminal charge; 
criminal prosecution; judicial reform of 1864.
Cite as: Gorbachev VP. Obvinenie (ugolovnoe presledovanie) kak funktsiya prokuratury rossiyskoy imperii posle 
sudebnoy reformy 1864 goda [Criminal Charge (Criminal Prosecution) as a Function of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Empire after the Judicial Reform of 1864]. Lex Russica. 2023;76(2):101-112. DOI: 10.17803/1729-
5920.2023.195.2.101-112. (In Russ., abstract in Eng.).

Вопрос о функциях прокуратуры является 
одним из фундаментальных и дискуссион-
ных вопросов современной науки. По поводу 
понятия, системы и содержания этих функций 
исследователи высказывают различные взгля-
ды. В то же время этот вопрос имеет свою тео-
ретическую и нормативную историю. Поэтому 
для более глубокого понимания современных 
проблем важно изучение исторического опыта, 
в котором особое место занимает судебная ре-
форма 1864 г., коренным образом изменившая 
систему и функции прокуратуры.

Функции прокуратуры исследовались мно-
гими учеными и практическими работниками 
досоветского периода. В связи с этим актуален 
анализ их теоретических разработок, которые 
лежат в основе современных исследований. 
С учетом этого целью статьи является рассмо-
трение нормативной основы и теоретических 
взглядов ученых досоветского и современного 

периодов на обвинение (уголовное преследо-
вание) как функцию прокуратуры Российской 
империи после судебной реформы 1864 г.

В дореформенный период основной функ-
цией прокуратуры был надзор за всеми адми-
нистративными и судебными учреждениями 
(законоохранительная функция). Деятельность в 
сфере уголовного процесса составляла незначи-
тельную часть всей деятельности прокуратуры и 
сводилась в основном к ограниченному надзору 
за расследованием уголовных дел и их рассмо-
трением судами, а также к проверке законности 
принятых судебных решений. При этом функция 
обвинения (уголовного преследования) не была 
окончательно сформирована и ограничивалась 
только полномочиями прокуратуры ставить пе-
ред губернской администрацией вопрос о воз-
буждении уголовных дел. Прокуратура имела 
право и была обязана сообщать администрации 
сведения о совершенных преступлениях с прось-
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бой назначить следствие. А возбуждение уголов-
ного преследования по сообщениям прокура-
туры зависело от усмотрения губернатора. На 
дальнейших этапах уголовного процесса обви-
нительных полномочий у прокуратуры не было.

В период подготовки судебной реформы 
вокруг функций прокуратуры в правитель-
ственных кругах велась борьба консерваторов и 
либералов. В результате победу одержал либе-
ральный взгляд, который предполагал возло-
жение на прокуратуру новой для нее функции 
обвинения. Авторы реформы считали, что обви-
нение не является единственным призванием 
прокурора и что целью его деятельности в уго-
ловном процессе должно быть не обвинение, 
а «исключительно раскрытие истины, в чем бы 
она ни состояла — в виновности или невинов-
ности подсудимого». Составители судебных 
уставов отметили, что прокурор поддерживает 
обвинение в суде «не для того, чтобы добиться 
во чтобы то ни стало осуждения обвиняемого», 
и что «прокурор есть обличитель преступления 
во имя закона, видам которого осуждение не-
виновного еще более противно, чем оправда-
ние виновного»1. В Государственном совете при 
обсуждении в 1862 г. основ судебной реформы 
также отмечалось, что целью уголовного судо-
производства является «обнаружение так на-
зываемой материальной истины… и наказание 
действительно виновного в совершении пре-
ступления или проступка»2.

Указанная цель достигалась в результате 
решения двух взаимосвязанных задач обви-
нения и охраны закона. Соответственно этим 
задачам на прокурора в уголовном процессе 
возлагались две функции: обвинительная (уго-
ловное преследование) и законоохранительная 
(надзор за соблюдением законов). Основные 

положения преобразования судебной части в 
России определили, что «сущность прокурор-
ской обязанности заключается: 1) в наблюде-
нии за единообразным и точным применени-
ем закона; 2) в обнаружении и преследовании 
пред судом всякого нарушения законного по-
рядка и в требовании распоряжений к его вос-
становлению, и 3) в предложении суду предва-
рительных заключений в случаях, означенных 
в Уставах гражданского и уголовного судопро-
изводства»3. Такая же сущность прокурорских 
обязанностей была определена и в военном 
ведомстве4. Обнаружение преступлений и пре-
следование виновных составляло содержание 
«обвинительной власти» прокуроров5.

В результате судебной реформы расшири-
лось содержание прокурорской функции об-
винения и она стала основной, а ранее пре-
обладавший общий надзор прокуратуры за 
деятельностью многочисленных учреждений 
был ограничен надзором только в судебном 
ведомстве. Не в полной мере верным пред-
ставляется утверждение Р. Р. Вахитовой о том, 
что в результате реформы наблюдение за точ-
ным и единообразным исполнением законов 
«становится (выделено авт. — В. Г.) глав-
ным и решающим в содержании деятельности 
прокуратуры»6. Дискуссионной представля-
ется точка зрения А. Г. Халиулина о том, что 
функция уголовного преследования являлась 
дополнительной по отношению к основной, 
законоохранительной функции прокуратуры7. 
С другой стороны, неточным является утверж-
дение Н. В. Ласкиной о том, что в результате 
судебной реформы 1864 г. прокуратура была 
лишена надзорных полномочий и был устранен 
прокурорский надзор за судами и судебными 
следователями8.

1 Объяснительная записка к проекту Устава уголовного судопроизводства. СПб., 1863. С. 89, 286.
2 Журнал соединенных департаментов законов и гражданских дел Государственного совета о преобра-

зовании судебной части в России № 65. СПб., 1862 // Российский государственный исторический архив. 
Ф. 1 Б. Оп. 1. Д. 82406. С. 166.

3 Основные положения преобразования судебной части в России : Высочайше утверждены 29 сентября 
1862 г. // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 2. Т. 37. Отд. 2. СПб., 1865. 
№ 38761. Ч. 1. Ст. 51. С. 151.

4 Сборник законодательных работ по составлению Военно-судебного устава. СПб. : Тип. Второго отделе-
ния Собственной Е. И. В. канцелярии, 1867. С. 97, 233–234.

5 ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 37. Отд. 2. СПб., 1865. № 38761. Ч. 2. Ст. 4. С. 154.
6 Вахитова Р. Р. Прокуратура в механизме государства (историко-правовое исследование) : дис. … канд. 

юрид. наук. Казань, 2003. С. 45.
7 Халиулин А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации (проблемы 

осуществления в условиях правовой реформы) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 76.
8 Ласкина Н. В. Прокурорский надзор : учебник. М. : Юстицинформ, 2012. С. 24.
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После судебной реформы прокурор стал 
государственным обвинителем, однако он 
по-прежнему оставался и «должностным 
блюстителем законности»9. Авторы судебной 
реформы стремились к тому, чтобы эти функ-
ции эффективно сочетались в деятельности 
прокурора, дополняли друг друга, чтобы «обе 
обязанности, обвинителя и блюстителя закона, 
шли рука об руку»10. По этому поводу автори-
тетный юрист А. Ф. Кони отмечал, что «характер 
блюстителя закона не должен покидать проку-
рора и в обвинительной его деятельности»11. 
А будущий министр юстиции Н. В. Муравьев, 
наоборот, акцентировал внимание на том, что 
«прокурор-обвинитель и не должен вовсе исче-
зать или как бы стушевываться в прокуроре — 
блюстителе законности»12.

Соотношение указанных функций на разных 
стадиях уголовного процесса было различным. 
Законоохранительная функция могла в некото-
рых случаях осуществляться независимо от об-
винительной, однако уголовное преследование 
всегда должно было сопровождаться законо-
охранительной функцией. Теория утверждала, 
что прокурор, как обвинитель, всегда должен 
был ставить предписания закона выше всех 
иных интересов13. Н. В. Муравьев по этому по-
воду отметил, что у прокурора была двойствен-
ная обязанность «стремиться не только к тому, 
чтобы виновный в преступлении был обнару-
жен, изобличен и наказан, но и к тому, чтобы 
при этом закон не был нарушен ни в пользу 
обвинения, ни в пользу оправдания»14. Проку-
рор должен был осуществлять «преследование 
во имя закона, исключительно для раскрытия 
истины»15.

Дореволюционная юридическая термино-
логия была неоднозначной. Для обозначения 
обвинительной функции закон оперировал тер-

минами «судебное преследование» (ст. 1, 2, 5, 
16–18 Устава уголовного судопроизводства), 
«уголовное преследование» (ст. 529, 542, 772 
УУС), «преследование» (ст. 27, 49, 479, 511, 893 
УУС), «уголовный иск» (ст. 5, 593 УУС), а в науке 
активно использовался также термин «обвине-
ние». В дальнейшем при внесении изменений 
в Устав уголовного судопроизводства чаще стал 
применяться термин «уголовное преследова-
ние», при этом не только в контексте его при-
остановления или прекращения, как это было 
раньше, но и в контексте возбуждения уголов-
ного преследования против конкретных лиц 
(ст. 368.1, 852.5, 852.6, 1085.7, 1085.8, 1213.7, 
1213.10, 1213.12).

В связи с тем, что закон не разъяснял ука-
занные термины, в теории они понимались не-
одинаково. По поводу их соотношения также не 
было единого мнения16, однако часто они ото-
ждествлялись, в том числе на законодательном 
уровне. Например, статья 16 УУС говорит об ос-
нованиях прекращения «судебного преследова-
ния», а статья 772 УУС — о законных причинах 
прекращения «уголовного преследования». 
При дальнейших изменениях Устава уголовного 
судопроизводства в некоторых статьях одновре-
менно использовались понятия возбуждение 
«судебного преследования» и возбуждение 
«уголовного преследования» (ст. 1216.4). В од-
них статьях указывалось, что начальство воз-
буждало в отношении подчиненных «судебное 
преследование» (ст. 1085.6), а в других — «уго-
ловное преследование» (ст. 1085.7). Это может 
свидетельствовать о том, что законодатель не 
делал принципиального различия между этими 
понятиями. При этом чаще стало употреблять-
ся понятие просто «преследование» (ст. 253, 
1213.3, 1213.5, 1213.7–1213.9, 1216.2, 1216.3, 
1216.6–1216.8 УУС и др.).

9 Всеподданнейший доклад министра юстиции, статс-секретаря Муравьева о деятельности министер-
ства юстиции за истекшее десятилетие (1894–1904 гг.). СПб., 1904. С. 35.

10 Объяснительная записка к проекту Устава уголовного судопроизводства. С. 230.
11 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 564. Оп. 1. Д. 541. Л. 1-об.
12 Муравьев Н. Общие основания прокурорской деятельности по уголовным делам // Журнал граждан-

ского и уголовного права. 1892. Кн. 2. С. 11.
13 Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности : пособие для прокурорской 

службы. М. : Университетская тип., 1889. С. 501.
14 Муравьев Н. В. Из прошлой деятельности : в 2 т. СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1900. Т. 1. С. 541.
15 Муравьев Н. В. Из прошлой деятельности. С. 538.
16 Более детально см.: Королев Г. Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором уго-

ловного преследования в российском уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2005. 
С. 100–101 ; Мазюк Р. В. Институт уголовного преследования в российском уголовном судопроизвод-
стве : монография. М. : Юрлитинформ, 2009. С. 26–27.
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У современных исследователей также нет 
единого взгляда на соотношение после судеб-
ной реформы понятий «судебное преследова-
ние» и «уголовное преследование». Одни пер-
вое понятие рассматривают как более широкое, 
чем второе, которое включало в себя лишь 
предъявление и поддержание обвинения в 
суде17. Другие исследователи эти понятия рас-
сматривают как синонимы18.

В досоветской науке понятие уголовного 
преследования рассматривалось или как опре-
деленное «требование», или как определенная 
«деятельность». Понятие «требование» при-
менялось относительно возбуждения уголов-
ного преследования (обвинения, уголовного 
иска) и поддержания обвинения перед судом. 
Так, приват-доцент Московского университета 
С. И. Викторский «уголовное преследование» 
рассматривал «в смысле полномочия государ-
ства требовать расследования дела судебным 
порядком и наказания виновного»19. Профес-
сор И. Я. Фойницкий указывал, что по процес-
суальной природе «обвинение» представляло 
«требование» о судебной защите, обращен-
ное к лицу судебной власти и создающее «для 
последней обязанность производства дела в 
судебном порядке»; обвинение представляло 
обязательное для суда «требование о приступе 
к судебному производству», «требование о су-
дебно-уголовном исследовании и разрешении 
данного дела»20. Профессор М. В. Духовской 
отмечал, что «уголовный иск» — это «предъяв-
ление лицом, имеющим на это право, с соблю-
дением известных условий, требования начать 
уголовное дело»21. А профессор В. К. Случев-
ский рассматривал уголовный иск как «требо-

вание, предъявленное уголовному суду о при-
менении наказания»22.

Другие авторы уголовное преследование 
рассматривали в более широком смысле — как 
определенную деятельность. Один из активных 
составителей Устава уголовного судопроизвод-
ства Н. А. Буцковский под «преследованием 
виновных» понимал «принятие мер к обличе-
нию их пред судом»23. А. Ф. Кони указывал, что 
«преследование» означает доказывание винов-
ности лица в установленном законе порядке24. 
А. С. Лыкошин понятие «судебное преследова-
ние» определял как «деятельность по розыску, 
задержанию и привлечению к ответственности 
перед судебною властью предполагаемого 
нарушителя закона, в видах изобличения его 
в определенном преступлении и применения 
к нему положенного за него наказания»25. Ши-
роко это понятие трактовал и министр юсти-
ции Н. В. Муравьев, который в 1900 г. отметил, 
что «прокурорское уголовное преследование 
представляет должностную процессуальную 
деятельность, направленную к раскрытию 
преступления и к изобличению перед судом 
виновного в нем лица для того, чтобы оно мог-
ло быть подвергнуто определенному в законе 
наказанию», и что «судебным или уголовным 
преследованием», производимым прокурату-
рой, называется «объективное применение» 
к конкретным случаям ее субъективных прав и 
обязанностей по уголовным делам26.

В советской и современной науке сохра-
нился двойственный подход к понятию уголов-
ного преследования как «требования» или как 
«деятельности»27. При этом отмечается, что 
согласно Уставу уголовного судопроизводства 

17 Мазюк Р. В. Указ. соч. С. 24.
18 Сычев Д. А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в 

досудебных стадиях уголовного процесса : дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 85.
19 Викторский С. И. Русский уголовный процесс. 2-е изд. М. : Тип. Имп. Московского ун-та, 1912. С. 209.
20 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. 3-е изд. СПб. : Сенатская тип., 1910. Т. 2. С. 2, 

4, 10.
21 Духовской М. В. Из лекций по уголовному процессу. М. : Тип. Общества распространения полезных книг, 

1895. С. 79.
22 Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство — судопроизводство. 4-е изд., 

доп. и испр. СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. С. 406, 407.
23 Буцковский Н. О деятельности прокурорского надзора вследствие отделения обвинительной власти от 

судебной. СПб. : Тип. Второго отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, 1867. С. 11.
24 Кони А. Ф. Курс уголовного судопроизводства. М. : Американская ассоциация юристов, 2011. С. 174.
25 Лыкошин А. С. Преследование судебное // Энциклопедический словарь. СПб. : Типо-литография 

И. А. Ефрона, 1898. Т. 25. С. 78.
26 Муравьев Н. В. Из прошлой деятельности. С. 533–534.
27 Королев Г. Н. Указ. соч. С. 70–71.
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1864 г. понятие уголовного преследования упо-
треблялось в двух смыслах: в широком — как 
процессуальная деятельность, осуществляемая 
в связи с преступлением, всё производство по 
уголовному делу, и узком — как процессуаль-
ная деятельность, осуществляемая в отношении 
конкретного лица28. Деятельностный подход 
к этому понятию закреплен и в современном 
российском законодательстве, в соответствии 
с которым уголовное преследование — это 
«процессуальная деятельность, осуществляе-
мая стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления» (п. 55 ст. 5 УПК РФ). При этом 
обвинение рассматривается в узком смысле как 
«утверждение о совершении определенным 
лицом деяния, запрещенного уголовным зако-
ном, выдвинутое в порядке, установленном» 
Уголовно-процессуальным кодексом (п. 22 ст. 5 
УПК РФ).

Неоднозначен вопрос о содержании уголов-
ного преследования. Один из разработчиков су-
дебных уставов, А. А. Квачевский, в уголовном 
преследовании выделял «следующие части: 
1) возбуждение уголовного дела требованием 
производства следствия; 2) наблюдение за 
производством следствия; 3) предание обви-
няемого суду, то есть предъявление обвинения 
против известного лица в суде; 4) состязание 
обвинителя с обвиняемым в судебном след-
ствии и участие в постановлении приговора за-
явлением предложений о виновности подсуди-
мого и мере взыскания с него; 5) обжалование 
судебных приговоров и частных определений 
суда; 6) надзор за исполнением приговора»29. 
А в других частях своего исследования А. А. Ква-
чевский дополняет этот перечень и такими 
элементами, как принятие мер к обнаружению 
преступлений и подозреваемых лиц, розыску 
обвиняемых, надзор за производством дозна-
ния, обвинение перед судом привлеченных к 
следствию лиц30.

Содержание уголовного преследования 
получило свое нормативное закрепление в 
инструкциях прокуроров некоторых судеб-
ных палат, а затем и на уровне министерства 
юстиции. В Инструкции прокурора Московской 
судебной палаты Н. В. Муравьева 1886 г. к уго-
ловному преследованию отнесено «возбужде-
ние преследования, руководство полицейским 
дознанием, наблюдение за предварительным 
следствием, направление дел, обличение под-
судимых перед судом, опротестование пригово-
ров, распоряжения по их исполнению и участие 
в возобновлении уголовных дел»31. А когда 
Н. В. Муравьев стал министром юстиции, такое 
же содержание уголовного преследования 
было закреплено в его Наказе 1896 г.32 По суще-
ству, к уголовному преследованию отнесена по-
чти вся деятельность прокуратуры в уголовном 
процессе, за исключением некоторых вопросов 
надзора за соблюдением законов судебными 
учреждениями.

В дальнейшем Н. В. Муравьев уточнил и 
детализировал указанные составные части 
уголовного преследования. В 1900 г. он под-
черкивал, что в «капитальные действия» по 
уголовному преследованию включались: воз-
буждение дела, попечение об обнаружении 
преступления и виновного (посредством руко-
водства полицейским дознанием и наблюдения 
за предварительным следствием), составление 
обвинительного акта, участие в судебном рас-
смотрении дела для поддержания обвинения, 
произнесение обвинительной речи, предъявле-
ние суду заключения о наказании подсудимого, 
опротестование неблагоприятных для обвине-
ния определений и приговоров, наблюдение за 
их точным исполнением33.

Такой же широкий взгляд на понятие уго-
ловного преследования высказывают и многие 
современные исследователи, которые в его 
содержание включают не только деятельность 
по возбуждению уголовного дела в отношении 

28 Мазюк Р. В. Указ. соч. С. 15 ; Назаров С. Н. Исторические основы понятия «уголовное преследование» // 
Юристъ-Правоведъ. 2022. № 1 (100). С. 49, 51, 52.

29 Квачевский А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступ-
лений по судебным уставам 1864 года. Теоретическое и практическое руководство : в 3 ч. СПб. : Тип. 
Ф. С. Сущинского, 1866. Ч. 1. С. 133.

30 Квачевский А. Указ. соч. С. 81, 105.
31 Инструкция чинам прокурорского надзора округа Московской судебной палаты / под ред. Н. В. Муравь-

ева. М. : Тип. А. И. Мамонтова и Ко, 1886. С. 1.
32 Наказ министра юстиции, генерал-прокурора, чинам прокурорского надзора судебных палат и окруж-

ных судов. СПб. : Тип. Правительствующего сената, 1896. С. 1.
33 Муравьев Н. В. Из прошлой деятельности. С. 539.
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конкретного лица34, но даже деятельность, свя-
занную с проверкой поступившей информации 
о преступлении, т.е. деятельность по установле-
нию события преступления35.

У современных исследователей дискуссии 
вызывает наличие у прокурора после судебной 
реформы 1864 г. функции уголовного преследо-
вания (обвинения) на стадии предварительного 
следствия. Некоторые из них утверждают, что 
в досудебном производстве прокурор только 
возбуждал уголовное преследование, но сам 
его не осуществлял, поэтому единственным 
направлением его деятельности оставалось на-
блюдение (надзор) за производством предва-
рительного следствия, а основное содержание 
уголовного преследования составляла деятель-
ность судебного следователя36. В соответствии 
с таким взглядом обвинительная деятельность 
прокурора на этой стадии заключалась в состав-
лении по материалам расследования обвини-
тельного акта37. Однако с точки зрения законо-
дателя, в связи с тем, что обвинительная власть 
была отделена от судебной, судебные следова-
тели не осуществляли уголовное преследова-
ние, так как они были представителями судеб-
ной, а не обвинительной власти38. Несмотря 
на такую позицию законодателя, следователи, 
по утверждению И. Я. Фойницкого, фактически 
осуществляли как функцию обвинителя, так и 
функцию защитника39.

Другие современные исследователи отмеча-
ют, что на стадии предварительного следствия 
функцию уголовного преследования прокурор 
реализовывал с помощью процессуальных 
средств надзора за расследованием40. Осуще-
ствляя надзор, он мог влиять на ход следствия 
и на формирование обвинения, так как имел 
право давать следователям указания («тре-
бования») по вопросам расследования пре-
ступления и сбора доказательств (ст. 281 УУС). 

В частности, прокурор мог дать обязательное 
для следователя указание о привлечении лица 
в качестве обвиняемого, и в этом случае, по 
разъяснению Сената, ответственность за та-
кое решение слагалась со следователя и пол-
ностью возлагалась на прокурора41. С учетом 
этого досоветская наука и нормативные акты 
прокуратуры надзор за следствием включали в 
содержание уголовного преследования. В част-
ности, А. Ф. Кони отмечал, что прокурор «начи-
нает преследование и ведет его под своим над-
зором»42. А И. Я. Фойницкий указывал, что «из 
права возбуждения уголовного преследования 
вытекает право поддержания его перед органа-
ми предварительного производства, осложняе-
мое для прокуратуры моментом наблюдения 
за их деятельностью; отсюда принадлежащее 
прокуратуре право наблюдения за предвари-
тельным следствием»43. В связи с этим пред-
ставляется обоснованным вывод о том, что в 
ходе предварительного следствия прокурор-
ское уголовное преследование проявлялось в 
надзоре за производством этого следствия.

По делам, подсудным общим судам, наука 
выделяла два этапа обвинения: первоначаль-
ное обвинение, которое начиналось с воз-
буждения преследования, и окончательное 
обвинение. Субъектом возбуждения уголов-
ного преследования был не только прокурор, 
но также потерпевший, полицейские, другие 
административные власти, начальство обви-
няемого и судебные органы. Окончательное 
обвинение включало составление прокурором 
обвинительного акта, представление его суду 
и поддержание его перед судом. И. Я. Фой-
ницкий писал, что первоначальное обвинение 
направлялось «к предварительному судебному 
производству» (т.е. для проведения предвари-
тельного следствия), а окончательное обви-
нение — к окончательному судебному произ-

34 Халиулин А. Г. Указ. соч. С. 10, 39, 42–43, 52.
35 Королев Г. Н. Указ. соч. С. 57–60, 72, 75, 78.
36 Амирбеков К. И., Егоров С. Е., Халиулин А. Г. Функции прокуратуры России в уголовном судопроизвод-

стве // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 6 (26). С. 72.
37 Халиулин А. Г. Указ. соч. С. 75.
38 Квачевский А. Указ. соч. С. 155.
39 Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 371.
40 Назаров С. Н. Указ. соч. С. 52 ; Сычев Д. А. Указ. соч. С. 57.
41 Устав уголовного судопроизводства с позднейшими узаконениями, законодательными мотивами, разъ-

яснениями Правительствующего сената и циркулярами министра юстиции / сост. М. П. Шрамченко и 
В. П. Ширковым. 7-е изд. Петроград : Изд. юрид. книжн. магазина Н. К. Мартынова, 1916. С. 448.

42 Кони А. Ф. Собрание сочинений : в 8 т. М. : Юрид. лит., 1967. Т. 4. С. 414.
43 Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 12.
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водству (т.е. для рассмотрения дела судом по 
существу). Первоначальное обвинение созда-
вало понятие обвиняемого, а окончательное — 
понятие подсудимого44.

Для обозначения начальной стадии уго-
ловного процесса в законодательстве, науке и 
практике использовались различные термины. 
В Уставе уголовного судопроизводства говори-
лось о возбуждении «дела», «следствия», «су-
дебного преследования», «уголовного иска» 
(ст. 2, 5, 16, 297, 311, 479, 542). Дальнейшие 
законодательные изменения включили в УУС 
также положения о возбуждении «преследо-
вания», «уголовного преследования» (ст. 253, 
368.1, 852.5, 852.6, 978.2, 1085.7, 1085.8, 1128.1, 
1213.3, 1213.7, 1213.10, 1213.12, 1213.16, 1216.2, 
1216.3, 1216.6–1216.8) и «обвинения» (ст. 303.1). 
В связи с этим требует уточнения утверждение 
Р. В. Мазюка о том, что Устав уголовного судо-
производства 1864 г. не содержал понятия «воз-
буждение уголовного преследования»45.

Под возбуждением уголовного преследо-
вания понималось инициирование уполно-
моченными субъектами уголовного произ-
водства. С. И. Викторский под возбуждением 
уголовного преследования понимал «такой 
акт в процессе, которым доводится до сведе-
ния судебной власти о совершении преступ-
ного факта, указывается вероятный виновник 
сего деяния и предъявляется требование рас-
следовать дело». Однако простое заявление 
о совершении преступления еще не означало 
возбуждения уголовного преследования, так 
как такое заявление еще не обязывало непре-
менно начать расследование дела46. В связи с 
этим И. Я. Фойницкий в возбуждении уголов-
ного преследования выделял два процессу-
альных акта: 1) предъявление обвинения суду 
и 2) принятие его судом47. Если обвинение 
предъявлено уполномоченным обвинителем 
и удовлетворяло необходимым юридическим 
условиям, то суд обязан был принять его и 
«приступить к судебно-уголовному производ-

ству». Суд и следователь имели право отказать 
в принятии обвинения (и в широком, и в узком 
смысле) только при отсутствии законного по-
вода и достаточного правового основания для 
обвинения48.

Однако это положение об отказе суда при-
нять обвинение к прокуратуре относилось толь-
ко по делам, подсудным суду присяжных, по 
которым окончательное решение о предании 
обвиняемого суду решала судебная палата на 
основании рассмотрения обвинительного акта 
прокурора. А следователь не имел права отка-
зать в производстве следствия по требованию 
прокурора. Окружной суд также не имел права 
отказать в рассмотрении по существу дела, не-
подсудного суду присяжных, которое поступило 
с обвинительным актом прокурора.

В науке и на практике термины «возбужде-
ние уголовного дела» (следствия) и «возбуж-
дение уголовного преследования» часто упо-
треблялись как взаимозаменяемые синонимы. 
Например, в материалах комиссии, которая в 
1890-е гг. проводила работу по совершенство-
ванию уголовного судопроизводства, в раз-
делах о «возбуждении уголовного преследо-
вания» говорилось в основном о возбуждении 
уголовных дел49. Однако эти понятия не были 
равнозначными, так как уголовное дело (пред-
варительное следствие) могло возбуждаться и 
без возбуждения уголовного преследования 
против конкретного лица. Иногда уголовные 
дела возбуждались для расследования про-
исшествий, в которых признаки преступлений 
были только предположительными. Например, 
в 1889 г. для выяснения причин смерти и пожа-
ров производилось 1 508 следствий50. Предва-
рительное следствие возбуждалось и по делам, 
по которым не были установлены лица, совер-
шившие преступление (ст. 276 УУС).

В связи с этим можно сделать вывод о том, 
что, если уголовное дело (следствие) возбуж-
далось не просто по факту преступления, а по 
факту преступления, совершенного конкретным 

44 Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 7–9.
45 Мазюк Р. В. Указ. соч. С. 18.
46 Викторский С. И. Указ. соч. С. 211.
47 Под термином «суд» следует понимать не только собственно суд, но также судебных следователей, 

которые считались членами окружного суда.
48 Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 3, 8, 10.
49 Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра законоположений по судебной части : Труды : в 8 т. 

СПб. : Тип. Правительствующего сената, 1897. Т. 3. Разд. 1. С. 5 ; Разд. 2. С. 1, 15, 31–35.
50 Высочайше учрежденная комиссия для пересмотра законоположений по судебной части : Труды : в 8 т. 

СПб. : Тип. Правительствующего сената, 1895. Т. 1. С. 138.



Том 76 № 2 (195) февраль 2023 109LEX RUSSICA

Горбачев в. П. 
Обвинение (уголовное преследование) как функция прокуратуры Российской империи после судебной реформы 1864 года

лицом, то одновременно с возбуждением уго-
ловного дела возбуждалось и уголовное пресле-
дование этого лица. В исследованиях современ-
ного уголовного процесса также высказывается 
мнение о том, что в содержание уголовного 
преследования входит возбуждение уголовного 
дела в отношении конкретного лица51.

Рассматривая вопрос о соотношении поня-
тий «возбуждение судебного преследования» 
и «возбуждение уголовного преследования», 
Р. В. Мазюк сделал вывод о том, что понятие 
«возбуждение судебного преследования» ис-
пользовалось для обозначения возбуждения 
производства по уголовному делу, а понятие 
«возбуждение уголовного преследования» — 
для обозначения возбуждения обвинения в уго-
ловном деле посредством процедуры предания 
суду52. Однако это утверждение, которое связы-
вает возбуждение уголовного преследования в 
узком смысле только со стадией предания суду, 
не согласуется с законодательством, которое 
предусматривало уголовное преследование и 
до этой стадии (например, ст. 529 УУС). Анализ 
изменений Устава уголовного судопроизводства 
также свидетельствует о том, что возбуждение 
уголовного преследования осуществлялось до 
стадии предания суду. Статья 368.1 УУС преду-
смотрела при производстве следствия (т.е. до 
предания суду) проведение осмотра и выемки 
почтово-телеграфной корреспонденции «лица, 
против коего возбуждено уголовное пресле-
дование». Из разъяснений министра юстиции 
также следовало, что возбуждение уголовного 
преследования осуществлялось на стадии пред-
варительного следствия. В своем циркуляре от 
15 декабря 1900 г. он указал, что возбуждение 
уголовного преследования осуществлялось 
путем «начатия предварительного следствия и 
привлечения к нему обвиняемого»53.

Этому разъяснению противоречит утверж-
дение Р. В. Мазюка о наличии в стадии пред-
варительного следствия «фактического обви-
нения лица в совершении преступления, но не 
процессуального», так как на этой стадии Устав 
уголовного судопроизводства «не предусматри-
вал возможность привлечения лица в качестве 
обвиняемого»54. С таким выводом согласиться 
нельзя, так как согласно ст. 403 УУС следователь 
до допроса обвиняемого должен объявить ему, 
в чем он обвиняется. В связи с этим Сенат в раз-
ные годы неоднократно разъяснял, что допро-
сить лицо в качестве обвиняемого и избрать 
ему меру пресечения следователь мог только 
после привлечения его к делу в качестве обви-
няемого, для чего должен был об этом соста-
вить постановление55. Министр юстиции цир-
куляром от 28 февраля 1874 г. также разъяснил, 
что привлечение лица в качестве обвиняемого 
требует особого постановления об этом, и обя-
зал судебных следователей «предварительно 
призыва кого-либо к следствию в качестве 
обвиняемого» составлять об этом подробное 
постановление56. В связи с этим до допроса 
лиц в качестве обвиняемых следователи со-
ставляли такие постановления и объявляли их 
под роспись обвиняемым. Именно эти поста-
новления определяли процессуальный статус 
лиц как обвиняемых с вытекающими из этого 
правовыми последствиями. При этом лицо 
официально признавалось обвиняемым после 
подписания следователем такого постановле-
ния57. С учетом изложенного требует уточнения 
утверждение Р. В. Мазюка о том, что в качестве 
официального порядка выдвижения обвинения 
(возбуждения уголовного преследования) не-
обходимо рассматривать процедуру предания 
суду, через которую лицо получало официаль-
ный статус обвиняемого58. В действительности 

51 Халиулин А. Г. Указ. соч. С. 12, 52.
52 Мазюк Р. В. Указ. соч. С. 21.
53 Циркуляр министра юстиции от 15 декабря 1900 г. № 37669 // Журнал министерства юстиции. 1901. 

№ 1. С. 66.
54 Мазюк Р. В. Указ. соч. С. 18.
55 Громов Н. А. Устав уголовного судопроизводства. М. : Тип. т-ва Рябушинских, 1915. С. 178, 181 ; Судеб-

ные уставы императора Александра ІІ с законодательными мотивами и разъяснениями. Устав уголовно-
го судопроизводства. 11-е изд. / сост. С. Г. Щегловитов (неофиц. изд.). СПб. : Тип. т-ва А. С. Суворина — 
«Новое время», 1913. С. 320, 321, 325.

56 Сборник циркуляров и инструкций министерства юстиции. С 1 января 1865 по 31 декабря 1877 г. СПб. : 
Тип. Правительствующего сената, 1878. С. 347.

57 Соколов А. А. Практическое руководство для судебных следователей : в 3 т. Вильна : Тип. А. Г. Сыркина, 
1891. Т. 1. С. 469, 499.

58 Мазюк Р. В. Указ. соч. С. 19, 20.
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же по следственным делам лицо получало про-
цессуальный статус обвиняемого не при преда-
нии его суду, а после вынесения следователем 
соответствующего постановления. А в стадии 
предания суду прокурор формулировал свое 
окончательное обвинение на основании пред-
варительного обвинения, предъявленного сле-
дователем, или на основании материалов до-
знания по делам, по которым предварительное 
следствие не было обязательным и по которым 
лицо еще не было привлечено в качестве обви-
няемого.

На основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что в результате судебной рефор-
мы 1864 г. на прокуратуру была возложена но-
вая для нее функция обвинения, которая стала 
главной в ее деятельности. Законодательство 
в содержание функции обвинения включало 
«обнаружение преступлений и преследование 
виновных», однако понятие преследования не 
определило. В связи с этим его толкование да-
валось наукой и ведомственными нормативны-
ми актами прокуратуры, которые в содержание 

уголовного преследования в широком смысле 
включали почти всю деятельность прокурора 
в уголовном процессе, начиная с возбуждения 
уголовного дела. Такое уголовное преследова-
ние прокурор возбуждал путем возбуждения 
уголовных дел и в ходе предварительного след-
ствия осуществлял посредством прокурорского 
надзора. Уголовное преследование в отноше-
нии конкретных лиц (преследование в узком 
смысле) прокурор возбуждал или непосред-
ственно при возбуждении уголовного дела, или 
опосредованно в ходе надзора за производ-
ством следствия путем дачи указания следова-
телю о привлечении лица в качестве обвиняе-
мого, или непосредственно в стадии предания 
суду по делам, по которым предварительное 
следствие не проводилось. Несмотря на то что 
первоначальное обвинение (уголовное пресле-
дование) прокурор возбуждал не по всем уго-
ловным делам, на стадии предания суду свое 
окончательное обвинение он формулировал по 
всем делам, по которым считал вину обвиняе-
мого доказанной.
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Концепции конституционных правоотношений 
в праве Германии, Великобритании и Франции
Аннотация. В науке конституционного права отсутствует универсальный теоретический подход к кон-
ституционным правоотношениям, каждое государство самостоятельно определяет цели, объект и субъ-
ект конституционных правоотношений. Причем одни и те же субъекты в условиях разных националь-
ных правовых систем могут выступать как объектами, так и субъектами правоотношений. Народ в этих 
концепциях конституционных правоотношений не рассматривается как равноправный участник данных 
правоотношений. Его роль во всех представленных концепциях ограничена как по кругу лиц, так и по 
возможностям вступать в конституционные правоотношения в роли субъекта. Можно утверждать, что, 
несмотря на разность подходов к объектному и субъектному составу правоотношений, в Германии, 
Великобритании и во Франции такие правоотношения между органами государственной власти могут 
существовать только в нормально развивающемся государстве (государстве, не испытывающем давления 
какого-либо кризиса или эпидемии).
Такой вывод автором был сделан на основе анализа основных концепций правоотношений, которые в россий-
ской юридической науке принято относить к конституционным правоотношениям. Выбор автором концеп-
ций, разработанных в Германии, Великобритании и Франции, обусловлен широким распространением в мире 
научных взглядов, сформированных в рамках национальных научных школ этих государств, а также влиянием 
философии права Германии и Франции на становление конституционных правоотношений в России.
Особое внимание автор обращает на распространенность взглядов Карла Шмитта на формирование кон-
ституционных правоотношений в Европе и Северной Америке в части нетерпимости инакомыслия, допу-
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Abstract. The science of constitutional law lacks universal theoretical approach to constitutional legal relations; 
each state independently determines the goals, object and subject of constitutional legal relations. At the same 
time, the same subjects in different conditions existing in different national legal systems can act as objects and 
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subjects of legal relations. The constitutional legal relations constructs under consideration do not consider a 
nation as an equal participant in these legal relations. Their role in all of the presented constructs is limited both 
in terms of the circle of persons and the possibilities to enter into constitutional legal relations as a subject. It can 
be argued that, despite the difference in approaches to the object and subject composition of legal relations, in 
Germany, Great Britain and France, such legal relations between public authorities can exist only in a normally 
developing state (a state that is not under pressure from any crisis or epidemic).
The author draws her conclusion based on an analysis of the basic constructs of legal relations, which in Russian 
legal science are usually referred to as constitutional legal relations. The author’s choice of constructs developed 
in Germany, Great Britain and France is due to the wide spread in the world of scientific views formed within the 
framework of the national scientific schools of these states, as well as the influence of the philosophy of law of 
Germany and France on the formation of constitutional legal relations in Russia.
The author pays special attention to the prevalence of Karl Schmitt’s views on the formation of constitutional 
legal relations in Europe and North America in terms of intolerance of dissent, the assumption of constitutional 
dictatorship, the strengthening of executive power at the expense of the legislature.
Keywords: constitutional legal relations; constitutionalism; legal state; legal relations; comparative legal; people; 
state; government; legal sciences; public authority.
Cite as: Lungu EV. Kontseptsii konstitutsionnykh pravootnosheniy v prave Germanii, Velikobritanii i Frantsii 
[Constitutional Legal Relations Constructs in the Law of Germany, Great Britain and France]. Lex russica. 
2023;76(2):113-121. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.195.2.113-121. (In Russ., abstract in Eng.).

Категория «конституционные правоотно-
шения» упоминается в различных видах юри-
дической деятельности. Познание правовой 
сущности конституционных правоотношений 
происходит при разрешении правовых споров1, 
выяснении конституционно-правового смысла2, 
интерпретации законодательства в целях пре-
одоления пробелов в праве3, а также при выне-
сении отдельных предписаний4. Использование 
термина «конституционные правоотношения» 

в разных видах юридической деятельности де-
монстрирует объективность существования и 
универсальность данной правовой категории.

Сегодня это понятие активно используется 
как в конституционно-правовых, так и в ком-
плексных, межотраслевых исследованиях5. Но 
несмотря на широкое распространение, тео-
рия конституционных правоотношений так и 
не получила детального научного исследова-
ния в рамках конституционного права. Имеются 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.2021 № 17-П «По делу о проверке конституционно-
сти статьи 1.5, части 1 статьи 2.1, части 1 статьи 15.6, пункта 1 части 1, части 3 статьи 28.1 и примечания к 
этой статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 
гражданки Н. Н. Корецкой» // СЗ РФ. 2021. № 21. Ст. 3672.

2 Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 
29.09.2021 № 9-КАД21-8-К1 «Об оставлении без изменения решения Нижегородского областного суда 
от 22.07.2020, которым административное исковое заявление о признании не действующими в части 
приказа Министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области 
от 30.09.2016 № 326-13-303/16 “Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год”», приказа Мини-
стерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 14.09.2017 
№ 326-13-463/17, приказов Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской 
области от 12.11.2018 № Сл-326-25615/18, от 25.11.2019 № 326-13-369863/19» удовлетворено.

3 Информация Конституционного Суда РФ «Методологические аспекты конституционного контроля 
(к 30-летию Конституционного Суда Российской Федерации)» : одобрена решением Конституционного 
Суда РФ от 19.10.2021.

4 Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 
25.11.2020 № 36-КАД20-4-К2 «О присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок».

5 См., например: Кандрина Н. А. Конституционно-правовая природа правоотношения по предоставле-
нию государственных услуг населению // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 
2018. № 2 (35). С. 11–12.
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лишь отдельные исследования в этой области6. 
В силу этого приобретает особую актуальность 
необходимость выяснения особенностей тео-
рии конституционных правоотношений в кон-
ституционном праве зарубежных государств.

Анализируя в научной зарубежной литера-
туре общественные отношения, под которыми 
в отечественном праве мы понимаем консти-
туционные правоотношения, мы можем пред-
положить, что в науке конституционного права 
сложилось как минимум несколько подходов 
к концепции таких правоотношений. В значи-
тельной степени такая вариативность вырази-
лась в разнообразных подходах к определению 
субъектов и объекта конституционных правоот-
ношений. Исследование особенностей концеп-
ций конституционных правоотношений Герма-
нии, Великобритании и Франции обусловлено 
большим вкладом национальных юридических 
школ в развитие концепций конституционализ-
ма и правового государства, с которыми непо-
средственно связана теория конституционных 
правоотношений.

Прежде всего необходимо отметить не-
мецкую школу, оказавшую и продолжающую 
оказывать значительное влияние на формиро-
вание европейской теории конституционного 
права XX–XXI вв. Особый вклад в формирова-
ние теории правового государства и конститу-
ционных правоотношений внесли труды Карла 
Шмитта (Carl [также: Karl] Schmitt). Известный 
немецкий ученый признавал в качестве объекта 
конституционных правоотношений «конститу-
ционную волю», то есть политическую власть7. 
Субъектом конституционных правоотношений 
он признавал нацию как «единство, способное 

к политическим действиям, с сознанием своей 
политической самобытности и волей к полити-
ческому существованию»8. Теория народной 
конституционной власти К. Шмитта предполага-
ет сознательное желание политического суще-
ствования. Деление на «друг-враг» исключает 
всех несогласных с политикой из конституци-
онных правоотношений. Современные поли-
тические реалии в Европе и Северной Америке 
наглядно подтверждают актуальность данного 
тезиса9. Кроме нации, К. Шмитт обосновал вы-
деление «суверена» — лица или органа, наде-
ленного государством правом в чрезвычайных 
условиях изменять или прекращать конститу-
ционные правоотношения до нормализации 
ситуации10. То есть допускается существование 
конституционной диктатуры как временного 
явления.

Демократическая конституция, утверж-
дает К. Шмитт, является продуктом политиче-
ски активного народа, она закрепляет форму 
политического существования, дана народом 
самому себе в одностороннем порядке11. Такие 
принципы являются основными и не подлежат 
изменению путем внесения поправок в консти-
туцию. При этом автор признает право народа 
выбрать недемократические и нелиберальные 
формы политического существования. Именно 
о таком разнообразии конституционализма го-
ворится в целом ряде современных работ12. Ос-
новы конституционного строя рассматриваются 
в качестве нормативной базы конституционных 
правоотношений. Закрепляя только материаль-
ные нормы, конституция, по К. Шмитту, остав-
ляет порядок реализации правоотношений на 
усмотрение компетентного лица, государствен-

6 Серков П. П. Правоотношение (Теория и практика современного правового регулирования) : моногра-
фия : в 3 ч. М. : Норма, 2018. Ч. 1 : Грани правового неведомого. 512 с. ; Ч. 2 : Очертания правовой уни-
версальности. Ч. 3 : Закономерность правовых закономерностей. 1088 с.

7 Schmitt C. Constitutional theory / transl. and ed. by J. Seitzer; foreword by E. Kennedy. Duke University Press, 
2008. P. 126.

8 Schmitt C. Op. cit. P. 127.
9 Mikhaylenko A. Double Standards in the Modern World Politics (July 9, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.

com/abstract=2628578 (дата обращения: 28.11.2022).
10 Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете [1922] // Понятие политического. СПб. : 

Наука, 2016. С. 8–9.
11 Schmitt C. Op. cit. P. 75–77, 125–130, 140–146.
12 Falaah Shamsul. Theocratic Constitutionalism: A Discourse on the Political System, Democracy, Judiciary and 

Human Rights Under Islamic Theocratic Constitutionalism (September 1, 2016) // Waikato Islamic Studies 
Review. 2016. Vol. 2. No. 2. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2849671 ; Versteeg M. Unpopular 
Constitutionalism (January 11, 2013) // Indiana Law Journal. 2014. Vol. 89 ; Virginia Public Law and Legal 
Theory Research Paper No. 2013-17. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2267320.
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ного органа13. В работе «Кризис парламентской 
демократии» К. Шмитт утверждал, что выборы 
не являются единственным справедливым де-
мократическим способом формирования госу-
дарственных органов14. Эта точка зрения вкупе 
со взглядами на чрезвычайные полномочия 
очень часто рассматривается как основа для 
современных призывов к сильной исполнитель-
ной власти, не ограниченной законностью15.

По мнению К. Шмитта, конституционные 
правоотношения возможны только в условиях 
социальной нормальности — в «гомогенной 
среде», а любая чрезвычайная ситуация, хаос, 
препятствуют праву регулировать обществен-
ные отношения16. Такой вывод нашел свое под-
тверждение в либеральной политике и в наши 
дни, когда в пик борьбы с коронавирусной ин-
фекцией в 2020–2021 гг. отмечались факты мас-
сового нарушения прав человека, в том числе 
личных прав и свобод17.

В отличие от К. Шмитта, отстаивающего 
однородность нации на основе единых поли-
тических и моральных качествах, Герман Хел-
лер (G. Heller) и Эрнст-Вольфганг Бёкенфёрде 
(E.-W. Böckenförde) призывают к построению 
общества на основе плюрализма. Однород-
ность никогда не должна использоваться для 
навязывания мировоззрения, социального или 
экономического единообразия. Из работ Г. Хел-
лера и Э.-В. Бёкенфёрде ясно, что однородность 
граждан как общее чувство принадлежности 
важна для функционирования либерального 
государства, для побуждения людей соблюдать 
закон, платить налоги и т.д., но не может рас-
сматриваться как концепция, противоречащая 
неизбежному плюрализму интересов, убежде-
ний и ценностей общества18.

Рассматривая правовое государство, Э.-В. Бё-
кенфёрде признает возможность возникнове-
ния правоотношений только на основе прямо 
закрепленных в конституции полномочий госу-

дарственных органов. Одним из государствен-
ных органов, наделенным учредительными 
полномочиями, признается народ. Народ — 
единственный источник учредительной вла-
сти, «то есть группа индивидов (политически 
объединяющихся и разграничивающих себя), 
которая осознает себя как политическое об-
разование и входит в историю как действую-
щее лицо… и остается реальным носителем 
конституционной власти»19. Общим мнением 
К. Шмитта и Э.-В. Бёкенфёрде является отрица-
ние регулирования помимо правоотношений. 
Конституционные правоотношения ограничи-
ваются рамками конституции, любые право-
отношения, выходящие за конституционные 
рамки, конституционными не признаются и 
неприемлемы. Во многом теория Э.-В. Бёкен-
фёрде основана на исследованиях правового 
государства К. Шмитта, однако в отличие от 
своего учителя он признавал, что учредитель-
ная власть народа не может быть юридически 
установлена самой конституцией, равно как и 
формы, в которых она выражается, не могут 
быть зафиксированы. «Она имеет и сохраняет 
оригинальный, прямой, а также элементарный 
характер. Соответственно, народ вправе само-
стоятельно искать и создавать формы выраже-
ния своей учредительной власти»20.

В известном шеститомнике «Государствен-
ное право Германии», переведенном на рус-
ский язык в 1994 г. под эгидой Института 
государства и права РАН, его авторы — Н. Ахтен-
берг, П. Бадура и др. — выделяют два основных 
качества правового регулирования, которые 
могут быть переданы терминами «дистанция» 
и «дифференциация». «Дистанция гарантирует 
индивиду простор достаточный, чтобы найти 
свое место как в отношениях с другими индиви-
дами и организациями, так и с самим государ-
ством». Дифференциация подразумевает фор-
мирование правоотношений, основанных на 

13 Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете [1922]. С. 29–33.
14 Schmitt K. Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. Berlin, 1926.
15 Дизенхаус Д. Законность и легитимность: Карл Шмитт, Ганс Кельзен и Герман Хеллер в Веймаре. Изда-

тельство Оксфордского университета, Великобритания, 1999 ; Познер Э. А., Вермель А. Освобожденная 
исполнительная власть: после Мадисонской республики. Нью-Йорк : Изд-во Оксфордского универси-
тета, 2011. 232 с. DOI: 10.1017/S1537592713002351.

16 Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете [1922]. С. 29–33.
17 Лунгу Е. В. Пандемия COVID-19. Новый вызов конституционным правоотношениям // Правопримене-

ние. 2020. Т. 4. № 3. С. 69–75. DOI: 10.24147/2542-1514.2020.4(3).69-75.
18 Böckenförde E.-W. Constitutional and Political Theory. Selected Writings. Oxford University Press, 2017. P. 12.
19 Böckenförde E.-W. Op. cit. P. 173.
20 Böckenförde E.-W. Op. cit. P. 175.
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восприятии отдельного гражданина как инди-
видуальности, и предопределяет достоинство 
человека. «Государство призвано защищать и 
уважать его как данность, а не формировать 
или преобразовывать в духе надуманных идеа-
лов равенства»21.

В целом необходимо отметить, что в не-
мецкой юридической литературе отмечается 
изменение качества конституционных право-
отношений между органами законодательной 
и исполнительной власти, «эта связь больше не 
принимает форму противостояния популярных 
политических и социальных интересов в пар-
ламенте и исполнительной власти»22.

Большое влияние на представления о кон-
ституционных правоотношениях в немецком 
праве оказал опыт Веймарской республики. 
В работах К. Шмитта, Э.-В. Бёкенфёрде, Н. Ах-
тенберга и П. Бадуры конституционные право-
отношения рассматриваются как высшая са-
модостаточная форма реализации права, где 
конституция, демократия вытесняют понятие 
государства, нивелируя его значение в рассма-
триваемых отношениях. Такая особенность не-
мецкой правовой мысли отмечается и самими 
исследователями23.

В английском праве конституционные пра-
воотношения в том смысле, в каком мы рассма-
триваем их в российской науке, — это отноше-
ния, «которые прямо или косвенно намечают 
распределение верховной власти в государ-
стве»24. Правоотношения строятся на основе 
закона и подчинены закону. «В Англии идея 
равенства перед законом или всеобщего под-
чинения всех классов одному закону, приме-
няемая обыкновенными судами, проводится до 
последних пределов»25. Конституционные пра-
воотношения носят фрагментарный характер и 
основаны на разрозненных конституционных 
нормах. Объект конституционных правоотно-

шений не определен, что, по мнению А. В. Дай-
си (A. V. Dicey), позволяет выделить конститу-
ционные нормы только юристу. В английских 
правовых традициях в значении термина «кон-
ституционные правоотношения» используется 
понятие «правоведение», то есть «компетент-
ная деятельность ветвей власти — законо-
дательной, исполнительной и судебной — по 
применению права. <…> Каждая власть обес-
печивает правоведение (применяет право) в 
рамках своей легитимной компетенции. Так, 
правоведение законодательной власти выра-
жается в создании права (enacting law), право-
ведение исполнительной власти — в исполне-
нии права (implementing law), а правоведение 
судебной власти составляет применение права 
(applying law)»26.

Суть английских конституционных правоот-
ношений, по мнению современных английских 
ученых А. В. Брэдли (A. V. Bradley) и К. Д. Эвин-
га (K. D. Ewing), — это отношения между лич-
ностью и государством, рассматриваемые с 
определенной точки зрения, а именно с точки 
зрения понятия права, они отражают факти-
ческое распределение политической власти27. 
В английском праве конституционные правоот-
ношения имеют сложную, двухуровневую кон-
струкцию. В учебнике «Конституционное и ад-
министративное право» К. Тэйлор (C. W. Taylor) 
выделяет две группы конституционных право-
отношений, складывающихся в Великобрита-
нии: это «горизонтальные отношения (между 
различными государственными институтами)… 
и вертикальные отношения (между государ-
ством и индивидом)»28.

Английская юридическая школа, как и не-
мецкая, признает возможность существования 
конституционных правоотношений только в 
стабильном обществе с высокой степенью кон-
сенсуса в отношении органов и процедур, при-

21 Ахтенберг Н., Бадура П. [и др.] Государственное право Германии. М. : Институт государства и права 
РАН, 1994. Т. 1. С. 60.

22 Scheuerman W. E. The End of Law: Carl Schmitt in the Twenty-First Century. 2nd ed. Rowman & Littlefield 
International, 2020. P. 122.

23 Ахтенберг Н., Бадура П. [и др.] Указ. соч. С. 5–6.
24 Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции / пер. 

О. В. Полторацкий ; под ред. проф. П. Г. Виноградова. М., 1905. С. 27.
25 Дайси А. В. Указ. соч. С. 217.
26 Цит. по: Романов А. К. Право и правовая система Великобритании : учебное пособие. М. : Форум, 2012. 

С. 38.
27 Bradley A. W., Ewing K. D. Constitutional and administrative law. Fourteenth edition. Pearson Education, 

2007. Р. 1.
28 Taylor C. W. Consitutional and administrative law. Pearson Education, 2008. P. 3.
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нимающих политические решения. При этом 
авторы призывают не впадать в крайности и 
не рассматривать любое отступление от прин-
ципа законности как повод для отказа от кон-
ституционных правоотношений. Важная роль в 
конституционных правоотношениях отводится 
органам конституционного контроля. Так, для 
анализа конституционных правоотношений в 
2001 г. Палата лордов назначила специальный 
комитет по конституции с целью «изучить кон-
ституционные последствия всех государствен-
ных законопроектов, поступающих в Палату 
представителей», и «осуществлять конституци-
онный надзор»29.

Французское право сформировало соб-
ственное представление о конституционных 
правоотношениях — как согласие управляемых. 
«Это согласие не состоит в единогласном при-
соединении к каждой из мер, принимаемых 
правительством, но состоит в общем согласии 
в отношении существующего государственного 
строя»30. Конституционные правоотношения 
признаются исторически обусловленным явле-
нием, непосредственно связанным с противо-
стоянием централизации власти, то есть явля-
ются реакцией общества на централизацию 
власти (например, как в Европе XVII–XVIII вв.) 
или выступают предупредительной мерой про-
тив такой централизации (например, принятие 
Великой хартии в 1215 г.).

Основным объектом конституционных пра-
воотношений выступает опять же власть. При 
этом во французской литературе присутствует 
дискуссия о наличии надконституционных отно-
шений, вытекающих из конституционных базо-
вых принципов. Например, Ф. Ардана (P. Ardant) 
признает надконституционность принципов31 
и тем самым наличие конституционных право-
отношений надконституционного порядка. 
Ж. Ведель (G. Vedel) и Ф. Люшер, напротив, от-
рицают наличие надконституицонного уровня, 

в том числе в правоотношениях32. Существо-
вание государства обусловлено необходимо-
стью отделения «собственности на власть от ее 
осуществления»33. Суть таких правоотношений 
заключается в связывании руководителей госу-
дарства в реализации властных полномочий, 
так как они действуют от имени государства, а 
не обладают собственной властью.

Знаковым направлением французской шко-
лы конституционного права следует считать 
социологическое направление, зародившееся 
в XX в. в трудах О. Конта, Л. Дюги, М. Ориу и 
Э. Дюркгейма. Оно признает за конституцион-
ными правоотношениями социальные функ-
ции, которые призваны уравновешивать анта-
гонистические интересы личности и общества34. 
Они, в свою очередь, опираются на писаную 
конституцию, обеспечивают разделение вла-
стей, гражданскую и политическую свободу, 
при этом не ставится задача умаления власти 
государства. Таким образом, конституционные 
правоотношения создают универсальную систе-
му равновесия — «конституционный режим». 
Термин «конституционный режим» в работе 
М. Ориу «Основы публичного права» использу-
ется как «усилия, которые делает государство в 
известный момент своей истории, с целью при-
дать себе самому статут морального лица, ана-
логичный статуту, придаваемому обществам и 
ассоциациям в момент их учреждения»35. Кон-
ституционный режим автор противопоставляет 
«административному режиму» — «как плохо 
уравновешенному, недостаточно свободному 
и недостаточно самостоятельному (режиму)… 
вследствие чрезмерного усилия правительства 
и чрезмерной централизации суверенитета»36.

Таким образом, в науке конституционного 
права отсутствует универсальный теоретиче-
ский подход к конституционным правоотно-
шениям, каждое государство самостоятельно 
определяет цели, объект и субъект конститу-

29 HL 11 (2001-2), ch. 2 ; on reasons for the committee’s appointment, see Cm 4534 (2000), ch. 5.
30 Жаке Ж. П. Конституционное право и политические институты : учебное пособие : пер. с фр. М. : Юрист, 

2002. С. 31.
31 Франция: государственная система : пер. с фр. / Ф. Ардан; вступ. ст. Л. М. Энтина. М. : Юрид. лит., 1994. 

174 с.
32 Vedel G. Manuel élémentaire de droit constitutionnel. Réimpression de l’édition de 1949. Paris : Dalloz, 2022. 

632 р. ; Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности / пер. с фр. С. В. Боботова, Д. И. Ва-
сильева ; под ред. и со вступ. ст. С. В. Боботова, 382 с.

33 Жаке Ж. П. Указ. соч. С. 32.
34 Ориу М. Основы публичного права : монография. М. : Инфра-М, 2021. С. 5.
35 Ориу М. Указ. соч. С. 567–568.
36 Ориу М. Указ. соч. С. 568.
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ционных правоотношений. Причем одни и те 
же субъекты в условиях разных национальных 
правовых систем могут выступать как объекта-
ми, так и субъектами правоотношений. Народ 
во всех представленных концепциях конститу-
ционных правоотношений не рассматривается 
как равноправный участник данных правоот-
ношений. Его роль ограничена как по кругу 
лиц, так и по возможностям вступать в консти-

туционные правоотношения в роли субъекта. 
Можно утверждать, что, несмотря на разность 
подходов к объектному и субъектному составу 
правоотношений, в Германии, Великобритании 
и во Франции такие правоотношения между 
органами государственной власти могут суще-
ствовать только в нормально развивающемся 
государстве (государстве, не испытывающем 
давления какого-либо кризиса).
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Rights, Not «To» but «Of» the Nature: 
Legal Deal with Meal
Abstract. The dilemma that human-beings are in is that; while they are aware that the sustainment of their 
own living fully depends on the sustainment of the natural-beings’ living, on the one hand, they also want to 
use (usus), exploit (fructus), and even abuse (abusus) them, on the other. This dilemma has emerged after the 
viewing of the natural-beings as «resources» has proved that they are not endless by causing the extinction of 
many of them. It is an undeniable fact that natural-beings are the only sources for the sustainability of all beings’ 
life. However; this, by no means, means that they can be used, exploited, and abused as one wishes. For, there is 
a miraculous circulation in nature that can be summarized as the «butterfly effect»: The planet we live on is like a 
closed circuit; that is, no being vanishes but just rots, dissolves and transforms into another being.
Let’s take a look at the water: it drops from a cloud onto the earth in its pure form; it forms the rivers, lakes, seas, 
and oceans; it is absorbed by the soil; after being absorbed from there by a plant, via the roots thereof, it is mixed 
up with other chemicals therein and been stored thereby in the form of a fruit appetizing for animals and human-
beings; it turns into the blood after being digested in these beings’ bodies; it travels through the veins within their 
bodies; it returns back to the nature through the excretion and sweating processes or their burial upon the death 
of these beings; from where it evaporates to form another cloud. Let’s take a look at the oxygen: it exists in, in 
addition to the air, all the places mentioned above wherein exists the water, of which it is a component, together 
with a pair of hydrogens — which is such a miraculous composition: a couple of flammable gas together with a 
burner gas, instead of creating a fire, creates a fire-extinguisher liquid-; it flies all around along with other gases; 
as a result of being inhaled by animal and human-beings at all-times and by plants only at night-times, it couples 
with another oxygen and one carbon and turns into a carbon-dioxide; returns back to its original form as a result 
of the photosynthesis process of plants during daytime.
Therefore; the soil formed by minerals and organic materials, the Sun, the air, and the water, all together make the 
living of plants, animals, and human-beings possible. Plants make it possible for almost all animals and human-
beings to live, and animals make it possible for most human-beings and some plants to live. These two natural-
living-beings, besides water, should be consumed as the only source of food for the continuation of human life. 
The exact same particles in these beings, just in the same way they have been doing so since the beginning of 
time, do also compose the bodies of human-beings that consume them by eating and drinking; and they will 
again transform back to their original states in order to form a new corpse that will host a new soul after the death 
of these human-beings too.
The natural-beings that we now see in their form of the meal are only unvanishable in their particle form as 
clearly seen in the extinct-natural-living-beings’ case of both plants and animals. This reality brings us to the 
conclusion that; we must protect them, i.e., stop destroying them, at least for our own sake. The mostly used 
legal tool for this protection is a punishment-based method, in which the foreseen actions are prohibited as a 
rule by the legislator, and those who violate them are punished with the penalties prescribed by the courts. Two 
of the most important shortcomings of this method are to impose sanctions on unforeseen acts and to ensure 
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that the foreseen sanctions serve to compensate the damaged natural-beings. There is an alternative method, 
that is in use in a few countries, fulfilling the above-mentioned shortcomings: attributing legal personality to 
natural-beings. According to this; first, an action may be brought for compensation for damage to a natural-being, 
whether foreseen by the legislator or not; secondly, the court considers the actual damage done to the natural-
being instead of a predetermined fixed amount as in the case of a fine; thirdly, the compensation determined by 
the court serves to compensate the damages of the natural-being. Such a change of perspective towards them 
would make a huge difference in simplifying and effectuating their protection method.
In this paper, we will examine a new legal personality status, which we define as «legal deal with the meal» by 
analogy with «social contract», under the name of «natural personality», which will enable natural-beings to 
have their own rights.
Keywords: environment; protection; legal personality; natural person; natural personality.
Cite as: Ustahaliloğlu MK. Rights, not «to» but «of» the nature: legal deal with meal. Lex russica. 2023;76(2):122-
133. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.195.2.122-133.
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Аннотация. Дилемма, которая стоит перед человеком, состоит в том, что, хотя человек и осознаёт то, 
что, с одной стороны, поддержание его жизни полностью зависит от существования природных живых 
существ, с другой стороны, он также хочет использовать (usus), эксплуатировать (fructus) и даже зло-
употреблять (abusus) ими. Эта дилемма возникла после того, как отношение к живым существам как к 
«ресурсам» привело к исчезновению многих из них, показав, что этот источник не бесконечен. Неоспори-
мым фактом является то, что живые существа являются единственными источниками устойчивости жизни 
всех организмов. Однако это ни в коем случае не означает, что их можно использовать, эксплуатировать 
и злоупотреблять ими по своему усмотрению. Ибо в природе существует чудесный круговорот, который 
можно кратко охарактеризовать как «эффект бабочки»: планета, на которой мы живем, подобна замкну-
тому контуру; ни один организм не исчезает, а просто гниет, растворяется и трансформируется в другой 
организм.
Давайте посмотрим на воду: из облака она попадает на землю в чистом виде; она образует реки, озе-
ра, моря и океаны; она поглощается почвой; после поглощения оттуда растением через его корни она 
смешивается с другими химическими веществами, которые в них содержатся и в таком виде хранятся 
как фрукты, привлекая животных и людей; после переваривания в их телах эти вещества превращаются 
в кровь, путешествуют по венам; через различные выделения и потоотделение или гниения тел после 
смерти они возвращаются обратно в почву; затем эти вещества испаряются, формируя новое облако. Да-
вайте взглянем на кислород: он присутствует, помимо воздуха, везде, где существует вода, компонентом 
которой он является вместе с парой атомов водорода — это такой чудесный состав: пара горючих газов 
вместе с газом для горелки, вместо того чтобы вызывать пожар, создают жидкость для огнетушителя; 
она разлетается повсюду вместе с другими газами; в результате постоянного вдыхания животными и 
людьми, а растениями — только ночью, она соединяется с другим атомом кислорода и одним углеродом 
и превращается в двуокись углерода; возвращается обратно в свою первоначальную форму в результате 
процесса фотосинтеза растений в дневное время.
Следовательно, почва, образованная минералами и органическими материалами, солнце, воздух и 
вода — все вместе делает возможной жизнь растений, животных и людей. Растения дают возможность 
жить почти всем животным и человеческим существам, а животные дают возможность жить большин-
ству людей и некоторым растениям. Эти два природные существа, помимо воды, должны потребляться 
как единственный источник пищи для продолжения человеческой жизни. Так же, как это происходило с 
начала времен, точно такие же частицы в этих организмах формируют тело человека, который употреб-
ляет их в пищу. Затем они снова трансформируются обратно в свои первоначальные состояния, чтобы 
появилась новая оболочка, которая примет новую душу после смерти человека.
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Живые существа, которые мы сейчас рассматриваем в качестве пищи, исчезают только до размера ча-
стиц, что ясно видно в случае с вымершими живыми существами — как растениями, так и животными. 
Этот факт позволяет сделать вывод, что мы должны защищать их, то есть прекратить их уничтожать, по 
крайней мере, ради нас самих. Наиболее часто используемым правовым инструментом для такой защиты 
является метод, основанный на наказании, при котором предусмотренные действия, как правило, запре-
щены законодателем, а те, кто их нарушает, подвергаются наказаниям, предписанным судами. Два наи-
более важных недостатка этого метода заключаются в наложении санкций на непредвиденные действия 
и в обеспечении того, чтобы предусмотренные санкции служили возмещению ущерба живым существам. 
Существует альтернативный метод, который используется в нескольких странах и устраняет вышеупо-
мянутые недостатки: наделение живых существ правосубъектностью. В соответствии с этим; во-первых, 
может быть предъявлен иск о возмещении ущерба, нанесенному живому существу, независимо от того, 
предусмотрено это законодателем или нет; во-вторых, суд рассматривает фактический ущерб, причи-
ненный живому существу, вместо заранее определенной фиксированной суммы, как в случае штрафа; 
в-третьих, компенсация, определенная судом, служит для возмещения ущерба, причиненного живому 
существу. Такое изменение точки зрения по отношению к ним имело бы огромное значение для упроще-
ния и осуществления метода их защиты.
В этой статье мы рассматриваем новый вид правосубъектности под названием «природная правосубъ-
ектность» и которую мы, по аналогии с «общественным договором», определяем как «договор с живым 
существом», что позволит природным живым существам иметь свои собственные права.
Ключевые слова: окружающая среда; защита; правосубъектность; физическое лицо; природная право-
субъектность; общественный договор; человек; живое существо; правообладатель.
Для цитирования: Устахалилоглу М. К. Права не «на природу», но «права природы»: договор с живым 
существом. Lex russica. 2023;76(2):122-133. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.195.2.122-133.

Introduction

The objects of the law can be bifurcated as: 
institutions and beings. Personality statuses, 
persons, rights, and obligations are institutions of 
the law; and all of the beings are viewed through 
the perspective of these institutions as either 
persons or things1 the former of which is also 
referred to as subjects and the latter as objects 
which implicitly refer to the rights2. At the moment 
of the State’s creation, all of the beings under Her 
jurisdiction are at the default status of things. The 
whole purpose of attributing legal personality 
status to a being, whether it be a real or non-real, 
is the incorporation thereof into the «world of 
persons» of that legal system, which otherwise 
would remain as a member of the «world of 
things». This incorporation which is a prerequisite3 
for attributing legal rights and obligations to any 
being is also an endowment4 thereto. Through this, 

any being comes into a status where s/he may hold 
the rights and obligations that the legal system 
that s/he is under Her jurisdiction might attribute. 
The material fact of this status is the making of a 
being right holdable. Without this, the legal system 
sees and behaves to this being just like any other 
being even if that being is a human-being. On the 
other hand; any being, if duly incorporated into 
the world of legal persons, may have his own rights 
and obligations on his own name and account, his 
own standing in front of any public and private 
institutions, and use his own rights for the sake 
of protecting his own interests; even thought that 
being is not a human-being. The law can even, first, 
imagine a non-physically-existing thing and create 
it as a legally-existing-being, and second, attribute 
the status of the «legal personality» thereto. Such 
an imaginarily-created-object of the law becomes 
a «potential» subject of the rights over any being 
lacking this status making «it» an object of the 

1 John R. Trahan, The Distinction Between Persons and Things-An Historical Perspective (2008) 1 Journal of Civil 
Law Studies 9 ; Mustafa Kenan Ustahaliloğlu, Legal Personality of Artificial Intelligence in (eds) Yıldıray Sipahi, 
Fatih Avcı and Meral Sabun, İslam Hukuku Araştırmalarına Zemin Oluşturması Açısından «Yapay Zeka» Bildiri 
Özetleri Kitabı (E-Book: URL: https://ihyaz.mehmetakif.edu.tr/files/abstracts.pdf 2022) 64.

2 Mustafa Kenan Ustahaliloğlu, İnsan Dışı Varlıkların Hukûkî Kişiliği (Filiz Kitabevi 2022) 113.
3 Rona Serozan, Medeni Hukuk-Genel Bölüm-Kişiler Hukuku (Vedat Kitabevi 2011) 189.
4 Bilge Öztan, Şahsın Hukuku, Hakikî Şahıslar (Turhan Kitabevi 1994) 5 ; Jale G. Akipek, Türk Medenî Hukuku, 

Birinci Cilt: Başlangıç Hükümleri — Şahsın Hukuku, İkinci Cüz: Şahsın Hukuku (Başnur Matbaası 1966) 1.
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rights. The status of object of the rights may 
include even a physically-existing-human-being. 
The relation of a being to the rights, therefore, 
is the determinative point of that being’s status 
within the law; if he may become the subject of, 
i.e., hold, them then he is a person; and on the 
other hand, if it may be the object of them, then 
it is a non-person, i.e., thing or object. There is 
the common usage of the terms of «object» and 
«subject» referring to those beings’ selves; which 
were created in a way of abbreviating the sayings 
of «object of rights» and «subject of rights.»

Prior to the creation of corporate legal 
personality; there were only some human-
beings, amongst all, who were the only members 
of this legal status. Although the human-being-
members of this status have increased by the 

subsequential inclusion of some other human-
beings like the Roman family members besides 
the patria potestas5, the women6, the elder7, 
the malformed8 and insane9 members of the 
societies, children out of wedlock10 but it has 
not been reached to the whole yet due to the 
still-existing exclusion of the fetuses11. Besides 
these subsequently-added-human-beings, some 
other non-human-beings were also created and 
included in the legal status of the «person» like 
the corporations (C), the associations (A), and the 
trusts (T): CAT.

Apart from these widely accepted and applied 
creations and inclusions; there appeared also a 
practice of attributing legal personality to non-
human and human-made-real-beings like the 
ships12, and the idols13, as well as some non-

5 Henry James Sumner Maine, Ancient Law — Its Connection With the Early History of Society and its Relation 
to Modern Ideas (2nd edn. Beacon Press 1963) 133–142; Sevgi Kayak, Roma Hukukunda Aile Kurumu (2018) 
8 Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 249 ; Haluk Emiroğlu, Roma Hukukunda Kadının Durumu (Sözkesen 
Matbaacılık 2003) 31ff; Kamil Doğancı and Fulya Kocakuşak, Eski Roma Ailesinde «Pater Familias» ve «Patria 
Potestas» Kavramları (2014) 15 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 233, 234ff; 
George Mousourakis, The Historical and Institutional Context of Roman Law (Routledge 2016) ; Elvan Sütken, 
Roma Aile Hukukunda Patria Potestas (2019) 5 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 67.

6 Eugene Arthur Hecker, A Short History of Women’s Rights — From the Days of Augustus to the Present Time: 
With Special Reference to England and United States (G. P. Putnam’s Sons, 1911) ; Paul Koschaker and Kudret 
Ayiter, Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları (Olgaç Matbaası 1983) 301ff; 
Aytuğ Ceyhun Çakır, Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı (On İki Levha Yayıncılık, 2018) ; Özlem Söğütlü Erişgin, Roma 
Toplumunda Kadının Konumu (2013) 4 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 ; Roberto Paribeni, Roma 
Hukukunda Aile Kurumu (1935) 1 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 79 ; Katarzyna Buczek, 
Germanic Women in the Eyes of Law (2018) 7 Academic Journal of Modern Philology 55 ; Bengi Sermet Sayın 
Korkmaz, Roma Aile Hukukunda Evlat Edinmenin Yeri ve Usulleri (2020) 78 Ankara Barosu Dergisi 49, 70 ; Fulya 
İlçin Gönenç, Roma Hukuku’nda Boşanma (Divortium) (2003) 7 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi 645, 647.

7 William Jones, Institutes of Hindu Law-or, the Ordinances of Menu, According to the Gloss of Cullúca — 
Comprising the Indian System of Duties Religious and Civil (Rivingtons and Cochran 1825) 171 ; Henry James 
Sumner Maine, Dissertations on Early Law and Custom-Chiefly Selected from Oxford University Lecture Notes 
(John Murray 1883) 122.

8 William Blackstone, A Treatise on the Law of Descents in Fee-Simple (Clarendon Press 1759) 70–71; David J. 
Clegg, Teratology 1971 11 Annual Review of Pharmacology and Toxicology 409 ; Füsun Ersoy, Mehmet Ersoy 
and Mehmet Yalçın, Konjenital Malformasyonlara Bir Bakış 1999 3 Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 40.

9 Luc Ferry and Alain Renaut, French Philosophy of the Sixties — An Essay on Antihumanism (Mary H. 
Schnackenberg Cattani tr. The University of Massachusetts Press 1990) 73–74; Michel Foucault, Madness and 
Civilization — A History of Insanity in the Age of Reason (Richard Howard tr. Vintage Books 1988).

10 Josef Kohler, Philosophy of Law (The Boston Book Company 1914) 105–107.
11 William Blackstone, Commentaries on the Laws of England in Four Books, Vol. I, Book I (J. B. Lippincott Company 

1893) ; Julia Epstein, The Pregnant Imagination-Fetal Rights, and Women’s Bodies: A Historical Inquiry 1995 7 
Yale Journal of Law and the Humanities 139 ; Michael L. Lupton, The Legal Status of the Embryo 1988 1988 Acta 
Juridica 197 ; Melodie Nöthling Slabbert, The Fetus and Embryo — Legal Status and Personhood 1997 1997 
Journal of South African Law 234.

12 Bryant Smith, Legal Personality (1928) 37 The Yale Law Journal 283, 287.
13 Herbert Arthur Smith, The Law of Associations — Corporate and Unincorporate (Clarendon Press 1914) 133.
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human-natural-beings like the river14, and the 
nature as a whole15 in some jurisdictions. Such 
practices have proven that it is possible to protect 
any being by using the rights held by them as a 
result of their inclusion into the legal personality 
status rather than by using the rights held by the 
persons over them. This personalitylessness of a 
being results in the dilemma that acknowledging 
that it has to be protected against harmful actions 
although it does not have an owner but not being 
able to protect it because there is no breach of any 
interest of any personality-holding-member of the 
law. In order to overcome this dilemma, there are 
offers like: the rights of the existing persons’ or of 
the future generations’ to/over the nature; which 
seems to us to be the hard way.

In this paper, we will analyse the meaning, the 
function, the types, and the scope of the legal 
personality and discuss that there exists the need 
for new legal personality types and offer that the 
«natural personality» type can be created and 
recognised to the natural-beings that are considered 
to be protected in the most effective way.

1. The Meaning of the Legal Personality

The meaning of being a person in the eyes of the 
law is to determine the beings that are capable 
of holding rights and obligations16. According to 
this definition, which is formulated in the «legal 
personality» term; the ability of a being to be the 
subject of the rights recognized and obligations 
brought by the legal system in which it is located 
depends primarily and only on its acceptance 
as a «person» by this legal system. Although it is 
perceived to be identical to the human-being, in 
fact, the existence of the personality of even human-
beings is not due to itself, but because the legal 

system in which he is located recognizes it17. That 
is, it is possible for a legal system not to recognize 
a human-being as a person, and therefore not to 
accept him as a subject of rights and obligations, 
just as it was a fact for slaves in the past and for the 
fetuses then and now. Same way; it is possible for a 
legal system to recognize some non-human-beings 
as legal persons, as well as human-beings.

Today, some beings that do not have any 
physical existence, but are considered to exist in 
accordance with the «law», that expresses the 
legal system, can be the subject of certain rights 
and obligations stipulated by this legal system, 
thanks to the institution called «corporate legal 
personality»18. The point that should be noted 
here is that although the term «legal» is used 
consecutively with the concept of «personality», it 
does not describe the personality of this being but 
the being itself. Indeed, the fact that is considered 
to exist according to the law is not «the legal 
personality» of a self-existing-being but «the legal 
existence» of that non-actually-existing-being. 
Otherwise, there is no difference in terms of the 
legality of the personality of a human-being and 
of a legal person. The meaning of the expression 
«real», which is used to distinguish the legal 
personality of human-beings from that of legal 
persons, is that the existence of human-beings is 
based on physical reality rather than a legal one. 
Therefore; the expression of «legal person» in 
case of a corporate legal person implicitly means 
the fact of «a personality belonging to a non-real-
being that exists only in the eye of the law».

2. The Function of the Legal Personality

Legal personality should be considered as a mere 
legal tool rather than a goal that is to be used for 

14 Cathy Suykens, Herman Kasper Gilissen and Marleen van Rijswick, Editors’ Introduction (2019) 44 Water 
International 641 ; Craig M. Kauffman and Linda Sheehan, The Rights of Nature — Guiding Our Responsibilities 
Through Standards’ in (eds) Stephen J. Turner, Dinah L. Shelton, Jona Razzaque, Owen McIntyre and James R. 
May, Environmental Rights — The Development of Standards (Cambridge University Press 2019) 345.

15 Kauffman and Sheehan (n 9) 344, 347 ; María Valeria Berros, Defending Rivers: Vilcabamba in the South 
of Ecuador in (eds) Anna Leah Tabios Hillebrecht and María Valeria Berros, Can Nature Have Rights? Legal 
and Political Insights (Rachel Carson Center Perspectives 2017) 37–44; Gwendolyn J. Gordon, Environmental 
Personhood (2018) 43 Columbia Journal of Environmental Law 49, 55.

16 Sheryl N. Hamilton, Impersonations — Troubling the Person in Law and Culture (University of Toronto Press 
Inc. 2009) 17.

17 John Chipman Gray, The Nature and Sources of the Law (New York : The Columbia University Press, 1909), 
par. 122, 52.

18 Serdar Arat, Ehliyetleri Açısından Dernek ve Vakıf Tüzel Kişilikleri — Medeni Hukuk Tüzel Kişilikleri (Masters 
thesis, İstanbul University 2007) 1.
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the protection of a being’s interests via the State-
power-using legal institutions. It functions as 
utilising the legal powers of any given legal system 
for the interest of any given legal person whether 
it be a human-being or not and against the interest 
of any being whether it be a person or not. Without 
it, any being would exist in fact but not have any 
right at all; and with it, any being would not even 
exist in fact but have any right that the legal system 
wishes him to have. Therefore; there is no bias 
to state that the legal personality is the base of 
rights and obligations stipulated by any given legal 
system. The legal system should first attribute legal 
personality to any being he wishes, whether it be 
a real-being like a human-being or a ship or even 
a non-real-being like a corporation or the God, in 
order to grant him any legal right or obligation.

Once recognised as a person of a legal system, 
this being will now on be treated as a potential 
holder of rights and obligations of his own. Any 
interest of him will be protected by the institutions 
of that legal system under the name of «his 
rights.» He will be able to be the plaintiff in front 
of the court on his own name and account. He will 
be able to sue for the damages given to himself. 
The compensation awarded will be utilised to 
revert back the negative consequences of the 
wrongdoer19.

3. The Types of the Legal Personality

In most of the current legal systems, there are only 
two types of legal personality: real and legal — or 
artificial, or corporate20. Real personality is the 
term used for the legal personality type of human-
beings21. Although there are different types of 
real-beings holding legal personality, only the 
legal personality type of human-beings is called 
«real personality» and only they are called «real 
persons». In some jurisdictions, non-human-real-
beings such as ships, idols, and rivers do also hold 
legal personality however their personality type is 
not called «real personality» and they themselves 
are not called «real persons».

This may make an impression that the terms 
«real» and «legal» do not define these persons’ 
selves but the type of their legal personalities. As 
discussed above and can vividly be seen now; the 
ship, the idol, and the river are not fictitious-beings 

that exist only by the stipulation of law. They are 
just as real as human-beings are. Therefore; it is 
true that these terms are not used to indicate the 
existence cause of these beings. However; they 
are not used in order to differentiate the type of 
these beings’ legal personalities either as there is 
no difference between being a person, in respect 
of any given legal system, of human-beings’ 
from of other real and non-real but always non-
human-beings’. No one can claim that there is an 
inequality of degree at the legality of personality 
of the real persons and the legal persons. The only 
difference there is that makes the use of different 
terms necessary and meaningful is the scope of 
these legal-person-beings’ legal personalities. 
Besides this scope, there is no difference 
between being a person, in respect of any given 
legal system, of human-beings from other real-
beings. This is the only reason why the terms 
«legal personality» and «legal person» are used 
in respect of those non-human-beings although 
they are as real as, and hold personality as legal 
as human-beings. When it comes to the non-real 
and non-human-beings’ legal personality: the term 
«legal» means; first, that their existence is only in 
respect of the law, second, they are blessed with 
the personality status of the law by the law, and 
third, the scope of this status that they are in is not 
the same as the status that the human-beings are 
in. Therefore, legal personality in this case means 
in long: The (legal) status that (legally) makes the 
(legally created) non-real-beings to be able to hold 
the (legal) rights not specific to human-beings.

Although there are no different types of 
real persons, there are different types of legal 
capacities among human-beings. Legal personality, 
on the other hand, is the term used for the legal 
personality type of both non-human-real-beings’ 
and all non-real-beings’. Therefore, there are 
two main types of legal personality: the first is 
non-human-real-beings’ and the second is of 
non-real-beings. There are also two sub-types of 
legal personality of non-real-beings: civil law and 
common law.

4. The Scope of the Legal Personalities

Being a legal person does allow this being of the 
legal system to hold, not every existing but only, 

19 Christopher D. Stone, Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment (Oxford University 
Press 2010) 61–70; Christopher D. Stone, Should Trees Have Standing? — Towards Legal Rights for Natural 
Objects (1972) 45 Southern California Law Review 450, 458.
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the stipulated rights and obligations for him by the 
legal system. Every legal person neither has the 
same rights nor the same obligations. As for the 
legal personality types: there are «human rights» 
available only for the «real» legal personality type 
and other rights available for the «legal» legal 
personality type. For instance: to be born, to get 
mature, to get married, to die, etc.22 are unique 
for human-beings while being established, general 
assembly, opening a new branch, dissolution, etc. 
are unique for artificial-beings. No being other 
than human-beings may hold the real personality 
type as opposed to the legal personality type: the 
legislator may legislate that any real or fictitious-
being to become a legal person that holding a legal 
personality.

The scope of the legal personalities differs 
according to the needs of the legal persons. Civil 
law legal persons may decide to end their own 
life while common law persons and real persons 
may not. Real persons may vote, merry, etc. while 
neither of the legal persons may not23.

5. The need for the New Legal Personality Types

Although it seems simple and efficient to employ 
these two types of legal personalities also for the 
new members of this status; they are not even 
currently sufficient for the current legal persons 
as discussed above. Naming the non-human-
real-beings’ personality type as «legal» creates 
a confusion as making the impression that they 
exist only by the stipulation of the law which is 
obviously not true; on the other hand, not naming 
the human-beings’ personality type as «legal» 
makes the impression that their personality is not 
based on the law which, again, is not true. There 
are real-beings holding legal personality and 
therefore are real persons but not named so; also, 
there are human-beings holding legal personality 

and therefore are legal persons but not named 
so. The need for a new type of legal personality 
has been seen clearly and approved in the case 
of AI: the European Parliament has offered a new 
type of legal personality for it to be named as 
«electronic»24. Similarly, if recognised, natural-
beings’ legal personality type would be named as 
«natural».

Instead of using a specie name for the private 
kinds of that species; it is wiser and more useful 
to use private names for them. The term «legal 
person» is a name used as the specie name and 
also the private name under that specie: in its 
usage as a specie name, it means a being that is 
recognised as a right and obligation holdable unit 
within a legal system, which covers human-beings 
as well; and in its usage as a private name, it 
means a real or non-real, but always a non-human, 
being that is recognised as a right and obligation 
holdable unit within a legal system. This does 
not mean that human-beings do not have legal 
personalities or they are not legal persons; on the 
contrary, they are the first — and to some point, 
the only — person of law, which is to say, legal 
person.

The terms «real» and «legal» are, although the 
latter is confusing as discussed above, accepted 
and used widely within the legal literature. The 
confusion will be much greater if there is a new 
kind of being to be recognised as a person of law, 
because it will become a legal person just like 
human-beings, corporations (C), associations (A), 
and trusts (T): CAT. It might seem practical to keep 
grouping the newly legal-personality-attributed-
beings under the legal persons group. However, 
this would be no different than naming the human-
beings as «living-beings» and the rest of the beings 
«non-living-beings» which is not true as there are 
living-beings just like human-beings other than 
human-beings. Naming the legal personality type 
of human-beings after the emergence of the CAT 

20 Frederic William Maitland, The Corporation Sole in (ed) Herbert Albert Laurens Fisher, Collected Papers of 
Frederic William Maitland, vol. 3 (Cambridge University Press 1911) 210.

21 Visa Anton Julius Kurki, A Theory of Legal Personhood (Oxford University Press 2019) 8 ; Metin İkizler, Tüzel 
Kişilerin İlkeli Kişiliği — Bu Uğurda Ana Statünün Anlamı ve İşlevi (Yetkin Yayıncılık 2012) 29 ; Osman Gökhan 
Antalya and Murat Topuz, Marmara Hukuk Yorumu — Cilt: I, Medeni Hukuk, Giriş, Kavramlar, Başlangıç 
Hükümleri (Seçkin Yayıncılık 2019) 148 ; Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukukî Durumu (Sulhi Garan Matbaası 
1979) 10 ; Serap Helvacı, Gerçek Kişiler (Arıkan Basım Yayım 2006) 2 ; Aytekin Ataay, Şahıslar Hukuku — Birinci 
Yarım — Giriş — Hakikî Şahıslar (Fakülteler Matbaası 1978) 46 ; Öztan (n 4) 6 ; Akipek 4) 8.

22 Öztan (n 4) 7.
23 Mustafa Dural and Tufan Öğüz, Kişiler Hukuku (Filiz Kitabevi 2021) 248.
24 P8_TA(2017)005: European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the 

Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), art. 59 (f).
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as «real» makes sense as the CAT have no real 
existence while human-beings do. The situation 
has started to be confusing when real-beings 
other than human-beings have been recognised as 
legal persons like ships, idols, rivers, etc. because 
they also do have existence in the real meaning. 
These real-beings are not like CAT as their 
existence is not only in the eye of the law. This 
becomes weirder when the public international 
law is the case as for the traditional doctrine in 
the matter of subjects of international law are 
only the States and international organizations25. 
Therefore, these two legal persons are in fact the 
real persons in this field. If the human-beings are 
included as new actors in this stage, the name of 
their legal personality type will have to be «legal 
personality».

This problem of naming, which became to exist 
with the recognition of legal personality to non-
real-beings besides human-beings, will accelerate 
with further legal personality recognition to 
non-human-real-beings. Therefore, there exists 
the need for new legal personality types for 
the upcoming real and non-real-beings such as 
natural-beings and AI.

6. The Need for «Natural Personality»

It was the concern that full autonomous AIs (FAAIs) 
would cause harm to currently existing legal 
persons which sparked the European Parliament 
to consider recognising them as a new kind of 
legal person under the name of the «electronic 
personality.» This naming shows that we are not 
alone in the above-mentioned concern of «using 
different names for different legal personalities» 
as it is clear that FAAIs are more real than CAT 
however, they are still predominantly non-real 
to be called a «real person.» The main difference 
between CAT and FAAIs is that the former lack the 
capacity of will while the latter have their own of it.

The situation is the opposite in the natural-
beings’ case as they are considered to be 
recognised as legal persons not due to the concern 
that they may cause harm to the existing legal 
persons but due to the concern that existing 
legal persons do cause harm to them but it is 
not possible to focus on the compensation of the 
damages occurred on them because they do lack 
existence in the eye of the law as a being worth 
to protect the interests of by making them a 

subject of rights. Therefore, the law considers the 
collateral damage that occurred on the account of 
these beings’ owners but not the direct damage 
given to these beings’ selves.

This scenario shows the inefficiency of the 
protection of natural-beings under the current 
legal personality regime: An owned animal’s leg 
has been cut off while it is alive which is forbidden 
according to the law. What will be demanded from 
the court will not be the repairment of the loss of 
its leg, maybe via a prosthesis leg, but a sum of 
money to be paid to the owner and maybe another 
sum of money to be paid to the government as 
a penalty which might be accompanied with or 
instead of some to time of imprisonment of the 
wrongdoer; none of which will help to the animal 
itself. Even if the cost of the prosthesis leg can be 
demanded and held through the court decision, 
the owner is free to spend that money for that 
goal or not. The only way to ensure the repairment 
of the loss of such an animal in the most efficient 
way is to attribute legal personality to it by which 
it will become the plaintiff in front of the court in 
his own name and will sue for the damages given 
to himself.

Such a legal person that is created by 
attributing a specific legal personality to meet its 
needs would never empower it with the rights that 
existing legal persons have. This, we can clearly see 
in the comparison of the rights and obligations of 
existing legal persons: CAT do not have the right 
to vote, health, education, marriage, etc. also 
do not have some of the obligations that real 
persons might have such as the military service. 
On the other hand; they have some rights; such 
as to open a branch, end their own existence, etc., 
and obligations; such as to maintain at least one 
human-being as her representative and a share-
holder at all times; which real persons do not. 
Likewise, natural-beings can also become legal 
persons by having their tailor-cut kind of legal 
personality which includes the rights serving for 
the efficient protection of their own interests.

Conclusion

Just as the law itself is a tool to maintain and 
sustain the public order in any State; being a 
person in the eye of that State’s legal system is 
another tool that enables any-given-being to be 
able to hold the rights, not every existing but 

25 Hersch Lauterpacht, The Subjects of the Law of Nations (1947) 63 Law Quarterly Review 438, 451.
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only the legal personality type recognised to him 
enables him to, for the sake of protecting the 
interests of his own by using the State’s powers. 
As it is at the discretion of only26 the States to 
give that status to any being he wishes, it is the 
State to decide to which of the beings She wants 
to attribute legal personality in order to protect 
the interests by the rights belonging to that 
being’s self.

Natural-beings seem to us to be the most-
jeopardised-being and therefore need and deserve 

such a status amongst all. They have served to 
human-beings from the beginning till now and will 
continue to do so until the end of time only if they 
do not extinct due to the mal-use (abusus) of them 
by the human-beings and insufficient protection of 
them by the States. A new type of legal personality 
may serve as an appropriate tool to reach that 
goal. Including tailor-cut rights together with 
a special name for this type of legal personality 
might enable the human-beings to survive along 
with these beings.
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Введение

На сегодняшний день сфера социально-тру-
довых отношений переживает колоссальную 
трансформацию. Глобальные вызовы в виде 
демографического кризиса, появления новых 
форм занятости, цифровизация экономики 
требуют изменения социальной политики госу-
дарств.

По данным Организации Объединенных 
Наций, на текущий момент пожилые граждане 
в возрасте 65 лет и старше составляют самую 
быстрорастущую возрастную группу в мире. 

В 2018 г. впервые число пожилых людей пре-
высило число детей в возрасте до пяти лет, а 
к 2050 г. их станет больше, чем населения в 
возрасте от 15 до 24 лет. Государства стараются 
модифицировать свои системы образования, 
здравоохранения и социальной защиты для 
обеспечения всем необходимым этой растущей 
в численности возрастной группы1.

В 2018 г. на территории Российской Фе-
дерации численность населения составила 
146,9 млн человек, из них 31,7 % (46,5 млн че-
ловек) — пенсионеры (при средней продол-
жительности жизни — 72,5 года)2. При этом 

1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population 
Prospects 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/423) // URL: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/
WPP2019_Highlights.pdf.

2 Самофатова К. А. Специфика организации системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста в Российской Федерации // Социальная политика и социология. 2019. Т. 18. № 1 (130). С. 68.
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по самым скромным подсчетам из них около 
5,5 млн — тяжелобольные престарелые3.

Во многих странах назрела необходимость 
введения новой либо совершенствования су-
ществующей системы ухода за престарелыми 
и инвалидами.

В Докладе по данной проблеме, подготов-
ленном НИУ ВШЭ в 2022 г., выделено пять тен-
денций, под влиянием которых современное 
общество подошло к созданию системы долго-
временного ухода:
1)  рост продолжительности жизни, ведущий 

к увеличению периода жизни с ограничен-
ными возможностями;

2)  смещение фокуса в социальной политике на 
расширение возможностей людей всех воз-
растов с целью обеспечения благополучия и 
повышения качества жизни;

3)  ослабление поддержки со стороны рас-
ширенной семьи, включая растущее оди-
ночество пожилых людей, вследствие 
трансформации брачно-партнерского и ре-
продуктивного поведения, межпоколенных 
отношений, миграции;

4)  оптимизация расходов на здравоохранение 
в условиях стареющих обществ, ведущая к 
сокращению затрат на лечение и поддержку 
людей с ограниченными возможностями в 
рамках системы здравоохранения;

5)  деинституционализация постоянного соци-
ального ухода за людьми с выраженными 
дефицитами в самообслуживании и ориен-
тация на «старение дома»4.
В России система долговременного ухода 

за пожилыми только начинает складываться. 
Реализация данного проекта предусмотрена 
целым пакетом документов, среди которых:
— национальный проект «Демография», в со-

став которого входит федеральный проект 
«Старшее поколение»;

— распоряжение Правительства РФ от 
05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стра-

тегии действий в интересах граждан стар-
шего поколения в Российской Федерации до 
2025 года»;

— постановление Правительства РФ от 
24.11.2014 № 1236 «Об утверждении при-
мерного перечня социальных услуг по ви-
дам социальных услуг»;

— приказ Минтруда от 30.07.2014 № 500н «Об 
утверждении рекомендаций по определе-
нию индивидуальной потребности в соци-
альных услугах получателей социальных 
услуг»5.
В 2022 г. в отдельных субъектах Российской 

Федерации в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» апробируется пилотный проект 
по созданию системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалида-
ми, нуждающимися в уходе. В нем участвуют 
34 субъекта Российской Федерации6. В соот-
ветствующем приказе Минтруда дано опреде-
ление долговременного ухода, под которым 
понимается ориентированный на граждан 
пожилого возраста и инвалидов скоординиро-
ванный способ предоставления необходимой 
помощи, позволяющий поддерживать их здо-
ровье, функциональность, социальные связи, 
интерес к жизни. Цели системы долговремен-
ного ухода — обеспечение гражданам, нужда-
ющимся в уходе, поддержки их жизнедеятель-
ности, которая позволит им максимально долго 
сохранять привычное качество жизни, а также 
оказание поддержки гражданам, осуществляю-
щим уход.

У внедряемой системы уже есть реальные 
результаты. Так, в 2021 г. в 24 субъектах Феде-
рации социальные услуги по уходу получили 
более 108 тыс. человек; из них свыше 80 тыс. — 
на дому и в центрах дневного пребывания. 
Более 9 тыс. родственников людей, кому тре-
буется уход на дому, вернулись на работу. 
Существенно сократилось число обращений 

3 Патронажный уход в XXI веке : материалы научно-практической конференции 17 июня 2015 г. // URL: 
https://nursema-nager.ru/meropriyatiya/216-2015-6-17-konf.html.

4 Система долговременного ухода: уроки международного опыта для России: доклад к XXIII Ясинской 
(Апрельской) междунар. науч. конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 
2022 г.; / Е. В. Селезнева, О. В. Синявская, Е. Л. Якушев, Е. С. Горват, Н. Б. Грищенко, Д. Е. Карева ; науч. 
ред. О. В. Синявская. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. С. 5.

5 Приказ Минтруда от 30.07.2014 № 500н «Об утверждении рекомендаций по определению индивиду-
альной потребности в социальных услугах получателей социальных услуг» // СПС «КонсультантПлюс».

6 Приказ Минтруда России от 29.12.2021 № 929 «О реализации в отдельных субъектах Российской Феде-
рации в 2022 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, нуждающимися в уходе» // СПС «КонсультантПлюс»».
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пожилых граждан в службу скорой медицин-
ской помощи. В сфере долговременного ухода 
уже создано 4,7 тыс. рабочих мест7.

Вместе с тем в формирующейся системе оче-
видны недостатки, на которые обращают вни-
мание специалисты.

Согласимся с мнением Ю. В. Воронина о том, 
что сам термин «долговременный уход» явля-
ется некорректным, акцентирующим внимание 
по продолжительности ухода, который по боль-
шому счету непринципиален. К тому же введе-
ние данного термина должно предполагать 
установление некоего отрезка времени, после 
которого уход из кратковременного становится 
долговременным, что в принципе абсурдно для 
самой услуги.

При создании внутри существующей систе-
мы социального обслуживания параллельной 
модели «долговременного ухода» государство 
не решает главную проблему — введение соци-
альной услуги по постоянному постороннему 
уходу, поскольку в новой модели «долговре-
менного ухода» бесплатно предоставляемые 
социальные услуги ограничены 28 часами в 
неделю (4 часами в день). Таким образом, не 
оправдываются ожидания того, что бесплатный 
уход будет не эпизодическим, а постоянным — 
в соответствии с нуждаемостью в нем8.

При апробировании системы долговре-
менного ухода выявился еще ряд проблемных 
моментов, требующих совершенствования и 
регулирования9:
— дефицит профессиональных трудовых ресур-

сов, предоставляющих социальные услуги, в 
том числе прошедших обучение современ-
ным способам ухода. Одним из юридиче-
ских барьеров является нерешенный вопрос 

о квалификационных требованиях к работ-
нику, который мог бы, наряду с социально-
бытовыми услугами, оказывать простейшие 
социально-медицинские услуги;

— отсутствие системы поддержки родствен-
ников, осуществляющих уход; ограничение 
доступа к информации семей, участвующих 
в уходе за близкими родственникам, о воз-
можности получения помощи10.
Как мы видим, государству предстоит ре-

шить ряд серьезных вопросов при установле-
нии системы долговременного ухода на феде-
ральном уровне.

Основная часть

Выстраивание любой системы социальной под-
держки требует соответствующего финансирова-
ния и управления. Вместе с тем представляется, 
что начинать необходимо с этических вопросов, 
отражающих состояние современного общества 
XXI в. и его представления о справедливости. 
И одним из фундаментальных вопросов ухода 
будет вопрос о возложении ответственности за 
нетрудоспособных (моральной и правовой).

Создание системы долговременного ухода 
является важным моральным выбором для 
общества. Традиционно уход за людьми стар-
шего поколения считается обязанностью семьи. 
Появление альтернативы в лице создающейся 
государством системы социальной поддержки 
неизбежно изменит эти существующие десяти-
летиями и важные для общества негласные 
договоренности11.

На ком же должна лежать забота о нуждаю-
щихся членах семьи?

7 Заседание Президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан. 25 мая 2022 г. // Пре-
зидент РФ : официальный сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/state-council/68481 (дата обращения: 
06.09.2022).

8 Воронин Ю. В. Функциональное воздействие правовых дефиниций на социальную политику в Россий-
ской Федерации // Материалы Международной научно-практической конференции «Трудовое право 
и право социального обеспечения в условиях больших вызовов» (VII Гусовские чтения) / под общ. ред. 
А. Л. Благодир, Н. Л. Лютова, Ф. О. Сулеймановой. М. : РГ-Пресс, 2022. 366 с.

9 Байматов П. Н. Формирование системы долговременного ухода как элемента социального обеспече-
ния в Тюменской области: опыт и перспективы // Стратегия правовых преобразований в сфере труда и 
социального обеспечения : перспективы десятилетия (Шестые Гусовские чтения) : материалы междунар. 
науч.-практ. конференции / под общ. ред. Н. Л. Лютова, Ф. О. Сулеймановой. М. : РГ-Пресс, 2021. С. 234.

10 Нежина Т. Г., Петухова К. А., Чечеткина Н. И., Миндарова И. С. Мотивация молодежи в волонтерском 
движении // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 3.

11 Дожиточный минимум : В правительстве оценили стоимость системы долговременного ухода для пожи-
лых // Коммерсантъ. № 113. 02.07.2021. С. 1. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4880569?from=doc_
vrez (дата обращения: 01.09.2022).
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Теоретически здесь возможны несколько 
вариантов ответа.

1. Забота о себе в старости — дело самих 
нуждающихся. В таком случае необходимо 
серьезно рассмотреть предложение о введении 
страхования на случай потребности в посторон-
нем уходе. Такие идеи уже высказывались мно-
гими исследователями. Так, В. Д. Роик в своей 
работе «Пожилые и стареющий социум России. 
Выбор модели жизнедеятельности» предлагал 
вести подобный вид страхования12.

Модель обязательного социального страхо-
вания долговременного ухода характерна для 
стран континентальной Европы и Азии. Ярким 
примером является Израиль, где 0,02 % от до-
хода застрахованных и самозанятых лиц подле-
жит отчислению для будущего финансирования 
долговременного ухода13.

2. Уход за престарелыми должен обеспечи-
ваться родственниками нуждающихся. Такая по-
зиция основана на формулировках семейного за-
конодательства и подразумевалась долгие годы 
во многих странах, в которых системы ухода или 
поддержки ухаживающих на государственном 
уровне не предусмотрены или плохо развиты.

Исходя из объема помощи, которая оказы-
вается лицам, осуществляющим уход за пожи-
лыми гражданами в РФ (1 200 руб. в месяц14), 
можно сказать, что такая позиция характерна и 
для нашей страны. Более того, она официально 
озвучивается властями некоторых субъектов 
Российской Федерации15. Родственникам ока-
зывается некоторая помощь со стороны госу-
дарства, однако она не имеет определенных 
критериев определения размера и ее нельзя 
назвать удовлетворительной.

3. Забота о нуждающихся гражданах — обя-
занность государства. Почти во всех развитых 
странах государство покрывает бо́льшую или 
существенную долю общих затрат на систему 
долговременного ухода: в странах ОЭСР в сред-

нем около 90 % затрат на уход на дому и около 
75 % расходов на стационарный уход16.

При таком подходе государство должно 
осознавать, что определенная категория граж-
дан (родственников) сознательно жертвует 
собственной самореализацией, не вступает в 
трудовые отношения, а соответственно, рынок 
труда лишается специалистов. И тогда выстраи-
вание отношений с этой категорией граждан 
должно идти на совсем другом уровне.

Ответы на поставленные вопросы требуют 
переосмысления многих этических вопросов. 
Определение социальных норм о межпоколен-
ческих отношениях, об обязанности взрослых 
детей заботиться о престарелых родителях и 
об отношениях к внесемейному уходу являются 
важнейшими условиями построения системы 
долговременного ухода.

В странах с «традиционными ценностями» 
(условно так назовем страны с крепкими се-
мейными связями) ситуация с пребыванием 
престарелых родственников в домах по уходу 
при наличии младших членов семьи (детей, 
внуков), особенно женщин, может вызывать 
порицание. В странах, где право женщин на 
труд и самореализацию не вызывает сомнений, 
вопросов возникает значительно меньше.

При ответе на вопрос о степени ответствен-
ности участников данных отношений наиболее 
оправданным и справедливым представляется 
идея общих усилий с четким обозначением сте-
пени участия каждой стороны. При этом наи-
более неопределенным и уязвимым может 
оказаться положение лиц, осуществляющих 
уход за родственниками. Их самопожертвова-
ние зачастую воспринимают как должное, не 
все способны реально оценить нагрузку, воз-
лагаемую на ухаживающего, хотя осуществле-
ние домашнего ухода становится серьезным 
испытанием, с которым довольно сложно спра-
виться морально и физически.

12 Роик В. Д. Пожилые и стареющий социум России. Выбор модели жизнедеятельности : монография. М., 
2016. С. 315.

13 Доклад о социальной защите в мире в 2017–2019 годах. Обеспечение всеобщей социальной защиты 
для достижения Целей в области устойчивого развития / Группа технической поддержки по вопросам 
достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. М. : МОТ, 2018. С. 371.

14 Указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 (ред. от 31.12.2014) «О компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» ; Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175 
(ред. от 07.03.2019) «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы» // СПС «КонсультантПлюс».

15 См.: Штаркова С. Сегодня государство подталкивает людей сдавать своих детей и стариков в интер-
наты» // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4964505#id2102208.

16 Система долговременного ухода: уроки международного опыта для России. С. 12.
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В Докладе Международной организации 
труда (МОТ) «О социальной защите в мире в 
2017–2019 годах» приведены данные, из кото-
рых следует, что из числа ухаживающих:
— 51 % бросили работу, чтобы обеспечивать 

уход за членом семьи;
— 12 % вышли на пенсию раньше срока;
— 21 % перешли на сокращенный график ра-

боты17.
Данные исследований демонстрируют, что 

серьезные психологические и физические забо-
левания одного из членов семьи, ограничиваю-
щие его возможности полноценно организовы-
вать собственный быт, изменяют привычный 
образ жизни родственников, вынуждают их 
пересматривать планы на ближайшее будущее. 
Происходит формирование хронических пси-
хологических проблем, в частности возникают 
устойчивые переживания по причине неопре-
деленности, чувства беспомощности и усили-
вающегося страха.

Со временем тяжесть нагрузки возрастает 
и может привести к образованию экзистенци-
ального кризиса, который приводит к невоз-
можности социальной самореализации, так как 
необходимо затрачивать большое количество 
жизненных ресурсов на уход за пожилым или 
больным человеком. В период приближающего-
ся окончания жизни человека психологические 
факторы достигают своего пика и могут оказать 
негативное влияние на самочувствие и на само-
го родственника, который оказывает уход18.

Результаты анкетирования в России позволи-
ли определить ключевые проблемы, свойствен-
ные ежедневному уходу за больными людьми. 
Главной проблемой стал дефицит личного вре-
мени и необходимость изменения привычного 
образа жизни, что отметили 55 % опрошенных 
родственников. При этом 15 % из них оставили 

работу, у 22,5 % возникли финансовые трудно-
сти и лишь 6 % респондентов сообщили о том, 
что заболевание близкого человека никак не 
отразилось на их образе жизни19.

Определяя собственный уровень качества 
жизни в целом, примерно 40 % отметили его 
значительное снижение, что вызвано необходи-
мостью осуществлять уход за больным. Почти 
32 % признали, что им приходится жертвовать 
личным временем, отпуском, хобби20.

Согласно международным оценкам, в мире 
насчитывается 57 млн «неоплачиваемых доб-
ровольных работников», выполняющих основ-
ную часть работы в рамках ухода. Подавляю-
щее большинство из них составляют женщины, 
которые ушли с работы, лишившись дохода и 
социальной защиты, чтобы обеспечивать уход 
за членами семьи, не имея статуса официально 
оформленного работника по уходу21.

Исследуя корреляцию между уходом за род-
ственниками и занятостью в России, Е. Е. Гриши-
на и Е. А. Цацура также отмечают, что основная 
нагрузка по уходу за членами семьи ложится на 
женщину22.

По мнению международных экспертов, 
крайне важно трансформировать неформаль-
ную неоплачиваемую трудовую деятельность, 
осуществляемую в сфере охраны здоровья и 
длительного ухода вследствие дефицита офи-
циальных социальных работников, в формаль-
ную занятость на достойных рабочих местах. 
Такая стратегия позволит многим женщинам 
вернуться на формальный рынок труда и своим 
трудом способствовать инклюзивному эконо-
мическому росту. Это одновременно создаст 
приемлемые условия жизни для тех, кто в на-
стоящее время обеспечивает неформальный 
уход, и придаст импульс борьбе с нищетой, 
повышению квалификации.

17 Доклад о социальной защите в мире в 2017–2019 годах. С. 107.
18 Система долговременного ухода как новая технология социального обслуживания // URL: https://kcson.

krn.socinfo.ru/media/2020/01/21/1251718069/Sistema_dolgovremennogo_uxoda_Shary_povo.pdf.
19 Миронова А. А. Демографические изменения и система родственной поддержки // Демографический 

потенциал стран ЕАЭС : VIII Уральский демографический форум. Екатеринбург : Институт экономики 
Уральского отделения РАН, 2017. Т. 2. С. 159–166. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/55698/1/
8udf2_031.pdf.

20 См. также: Общий уход за больными : учебное пособие / В. В. Мурашко, Е. Г. Шуганов, А. В. Панченко. 
М. : Медицина, 2018. С. 118 ; Альшанская М. В., Макушина А. С., Александрова Н. В., Лемиш В. В. Со-
циальные и психологические проблемы людей, осуществляющих уход за родственниками, больными 
деменцией // Омский психиатрический журнал. 2019. № 1. С. 13–15.

21 Доклад о социальной защите в мире в 2017–2019 годах. С. 107.
22 Гришина Е. Е., Цацура Е. А. Влияние родственного ухода на занятость, здоровье и материальное поло-

жение ухаживающих // Демографическое обозрение. 2020. № 2. С. 154.
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По результатам исследований Всероссий-
ской организации родителей детей-инвалидов 
(ВОРДИ), 80 % родителей детей-инвалидов и 
людей, ухаживающих за инвалидами, — это 
люди с высшим образованием, специалисты, 
которые ушли с работы и стали практически 
бесплатными сиделками.

Одновременно поддержку необходимо ока-
зывать и тем, кто принимает решение обеспе-
чивать неформальный уход за членами семьи. 
На фоне демографического старения следует 
ожидать увеличения доли рабочей силы, стал-
кивающейся с необходимостью совмещать уход 
с работой, что в настоящее время часто при-
водит к более острому (по сравнению с работ-
никами, не имеющими обязательств по уходу) 
конфликту между работой и семьей23.

Во многих международных актах содержат-
ся нормы о дополнительных пособиях лицам, 
нуждающимся в помощи со стороны третьих 
лиц24. В ряде стран, включая Великобританию, 
Финляндию, Швецию, было отмечено позитив-
ное влияние выплат по уходу за инвалидами на 
улучшение качества их жизни, поскольку они 
позволили нанять личного помощника и вести 
более независимый образ жизни25.

В Германии и Израиле выделяется несколько 
групп нуждающихся согласно критериям мен-
тального и физического здоровья. Каждой ка-
тегории соответствует денежная выплата или 
набор услуг на выбор нуждающегося:
— средства на оплату сиделки или помощника;
— определенное количество часов помощ- 

ника;
— денежная выплата, а уход осуществляют 

родственники.
Таким образом, компенсации в этих странах 

позволяют либо сохранить работу родственни-
кам, либо обеспечить им достойное существо-
вание в роли сиделки.

Накопившиеся проблемы и международ-
ные рекомендации привели к возникновению 

в России инициативы по наделению лиц, заня-
тых долговременным уходом, статусом соци-
альных работников либо обеспечения выхода 
на традиционный рынок труда26. У гражданина, 
по мнению инициаторов, должен быть выбор. 
Если он решает самостоятельно ухаживать за 
своим близким, то ему должна предоставлять-
ся выплата, которая имеет функцию и природу 
заработной платы (включая страховые взносы, 
соответствующий стаж). Если он делает выбор 
в пользу реализации в иной сфере, пособия не 
нужны, но государство должно предоставить 
услуги квалифицированного ухода.

На сегодняшний день платные услуги сидел-
ки — серый рынок. В Москве услуги нелегаль-
ной сиделки стоят 30–50 тыс. руб. в месяц.

На что могут рассчитывать родственники, 
ухаживающие за своими близкими, в России?

Размер компенсационных выплат изна-
чально был единым для всех ухаживающих 
и составлял 1 200 руб. в месяц. Однако после 
выступлений активистов, объединяющих роди-
телей детей-инвалидов, именно для этой кате-
гории ухаживающих выплаты были увеличены в 
2019 г. до 10 000 руб. (уход за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства I группы родителями 
(усыновителями) и опекунами (попечителями)). 
Таким образом, размер выплаты стал зависеть 
от категории граждан, что явно говорит не в 
пользу того, что выплата является эквивалентом 
заработной платы. Скорее это следствие разной 
степени активности общественных объедине-
ний в данной сфере. В России около 2,5 млн че-
ловек получают различные пособия по уходу за 
инвалидами, но повышение пособия коснулось 
только одной четверти (около 600 тыс. человек).

Почему размер выплаты, который должен 
заменить заработок, определяется статусом 
лица, уход за которым осуществляется, а не при-
равнен к минимальному размеру оплаты труда? 
Насколько этична дифференциация в размерах 
компенсационных выплат? Если ребенок стал 

23 Доклад о социальной защите в мире в 2017–2019 годах. С. 122.
24 Например: ст. 16 Конвенции МОТ № 121 «О пособиях в случаях производственного травматизма» 

1964 г. ; п. 25 Рекомендации МОТ № 131 «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю поте-
ри кормильца» 1967 г. ; правило 8 «Поддержание доходов и социальное обеспечение» Стандартных 
правил обеспечения равных возможностей для инвалидов : приняты Резолюцией 48/96 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20.12.1993 // СПС «КонсультантПлюс».

25 Care work and care jobs for the future of decent work // International Labour Office. Geneva : ILO, 2018. 
P. 141.

26 Минтруд: Родным инвалидов разрешат получать плату за уход в системе СДУ // Милосердие.ru. 
URL: https://www.miloserdie.ru/news/rodnym-invalidov-razreshat-poluchat-platu-za-uhod-v-sisteme-sdu-
mintruda / (дата обращения: 12.09.2022).
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инвалидом I группы в 17 лет, то ухаживающий 
претендует на 10 000 руб. в месяц, а если в 
18 лет — то на 1 200 руб. Многие родители, по-
лучающие пособие в размере 10 000 руб. в ме-
сяц на своих детей-инвалидов, после того, как 
детям исполняется 18 лет, теряют право на это 
пособие, потому что детям дали II или III группу 
инвалидности. Или почему матери сложнее уха-
живать за ребенком-инвалидом, чем бабушке?

Вопросов много. Очевидно несоответствие 
таких выплат их формально закрепленной юри-
дической природе — «восполнению потерь для 
граждан, способных к труду, но оставивших 
работу ввиду необходимости осуществления 
ухода за нетрудоспособными лицами и не име-
ющих вследствие этого какого-либо дохода»27.

Еще одно неоднозначное правило — запрет 
на получение иного дохода.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 04.06.2007 № 343 «Об осущест-
влении ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за инвалидом I группы (за 
исключением инвалидов с детства I группы), 
а также за престарелым, нуждающимся по за-
ключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 
80 лет»28 для получения выплаты необходимо 
подтвердить неполучение пенсии, пособия по 
безработице и факт отсутствия работы, в рамках 
выполнения которой лицо подлежит обязатель-
ному социальному страхованию.

Мать-пенсионерка, ухаживающая за взрос-
лым сыном — не инвалидом с детства, не име-
ет права на компенсационные выплаты (так 
как получает пенсию). Женщина, потерявшая 
мужа и получающая пенсию по случаю потери 
кормильца, не имеет права получать выплату 
по уходу за ребенком-инвалидом. Бабушка, 
ухаживающая за внучкой, не сможет получать 

пособие в размере 1 200 тыс. руб., если у нее 
есть социальная пенсия.

Довольно жесткой позиции придержива-
ются и суды при разрешении споров о взыска-
нии сумм компенсационных выплат на период 
осуществления деятельности, предполагающей 
уплату страховых взносов. Так, суд установил, 
что предоставление услуг по гражданско-право-
вому договору является оплачиваемой работой 
и ответчик не имел правовых оснований для 
компенсационной выплаты за период с 1 апре-
ля 2017 г. по 1 августа 2018 года29.

В начале 2021 г. государство упростило по-
рядок оформления компенсаций. Гражданам 
больше не нужно представлять доказатель-
ства отсутствия работы или наличия пособия 
по безработице. Однако это не отменило сам 
запрет. Сведения просто будут автоматически 
получаться с помощью федеральных систем 
информации в территориальных органах Пен-
сионного фонда30.

При этом размер выплат не обеспечивает 
не только достойного, но и физиологического 
выживания, а соответственно, ухаживающие 
стараются найти неофициальную подработку 
без оформления, что также способствует росту 
серой занятости, лишает бюджет и страховые 
фонды соответствующих поступлений.

Ограничения на работу есть и у самих инва-
лидов. Например, инвалид, за исключением 
инвалидов I группы с детства, не может иметь 
доход, если за ним кто-то ухаживает и получа-
ет пособие. В противном случае выплаты пре-
кращаются. В 2020 г. суд обязал гражданина, 
ухаживающего за родственником-инвалидом, 
вернуть 30 000 руб. из-за разовой подработки. 
В том же году женщину из Краснодара, ухажи-
вавшую за ребенком с аутизмом, Пенсионный 
фонд обязал вернуть 20 000 руб. из-за ее разо-
вого дохода за пост в «Яндекс.Дзен».

27 См.: определение Верховного Суда РФ от 27.05.2014 № АПЛ14-197 // СПС «КонсультантПлюс».
28 Постановление Правительства РФ от 04.06.2007 № 343 (ред. от 27.02.2021) «Об осуществлении еже-

месячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуж-
дающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет» // СПС «КонсультантПлюс».

29 Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 23.03.2020 по делу № 88-5323/2020, 
2-3/2019 (о взыскании материального ущерба). См. также: определение Девятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 04.02.2021 № 88-1211/2021 ; определение Девятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 27.08.2020 № 88-5548/2020 ; определение Первого кассационного суда общей юрис-
дикции от 23.03.2020 № 88-6061/2020 // СПС «КонсультантПлюс».

30 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 № 278 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».



Том 76 № 2 (195) февраль 2023142

LEX RUSSICA
ФундаМентальные ПроблеМы юридичеСКой науКи 

PROBLEMA PRINCIPALE

Безусловно, размер выплат ухаживающим 
может дифференцироваться. Но необходимо 
выработать параметры, которые не в послед-
нюю очередь будут основываться на этических 
нормах. Для этого изначально нужно опреде-
лить цель и природу этих выплат.

Можно ли разрешить указанным лицам по-
лучать выплаты и осуществлять оплачиваемую 
деятельность? Полагаем, что да. Установление 
ограничений обоснованно только при соот-
ветствии размера компенсационной выплаты 
гипотетически упущенной заработной плате 
(или МРОТ). Но даже при достижении прием-
лемого уровня выплаты логичнее установление 
норм, позволяющих работать на условиях не-
полного рабочего времени (с соответствующей 
регламентацией продолжительности).

Такой опыт уже есть. В Законе Московской 
области № 36/2006 «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской 
области»31 сказано, что выплата в размере 
двукратного прожиточного минимума для 
пенсионеров в Московской области выплачива-
ется неработающим, работающим ежедневно 
на сменах не более 2 часов или работающим 
дистанционно лицам от 18 до 65 лет, осущест-
вляющим уход за инвалидами (п. 6 ст. 10).

Получается, ухаживающий имеет право на 
дополнительный доход помимо региональной 

выплаты, что дает возможность покрыть рас-
ходы на нужды человека.

Выводы

К сожалению, государство в настоящее время 
еще не выделило приоритетность в сфере под-
держки граждан, осуществляющих уход. Инсти-
тут ухода требует скорейшего развития ввиду 
тенденции старения населения и низкого уров-
ня жизни данной категории граждан32.

Несмотря на реализацию пилотных проек-
тов по долговременному уходу и упрощение 
процедуры подачи документов для осущест-
вления ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, другие меры не последовали: 
не произошло увеличение компенсационных 
выплат; не предоставлена возможность осуще-
ствлять трудовую деятельность, которая необ-
ходима для обеспечения достатка семьи; не 
решена проблема необоснованной дифферен-
циации выплат.

Высказанные идеи о необходимости учета 
этических норм при построении систем долго-
временного ухода помогли бы выстроить систе-
му, отвечающую установившимся в обществе 
моральным нормам и представлениям о спра-
ведливости.
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Результаты реформы полиции: взгляд «изнутри»
Аннотация. В статье представлены результаты исследования наиболее важных изменений в деятель-
ности ОВД (полиции) после реформы 2011 г. Характеризуется успешность реализации принципов откры-
тости и публичности деятельности полиции, построения доверительных отношений полиции и общества, 
улучшение имиджа ОВД, отмечается интенсификация информационно-пропагандистской работы. Ана-
лизируется мнение полицейских о распространенности неправомерного и противоправного поведения 
среди сотрудников. Отмечая тенденцию снижения фактов такого поведения, среди ее детерминант автор 
называет более активное выявление нарушений служебной дисциплины и правонарушений. В качестве 
важного преимущества современной деятельности полиции рассматривается внедрение и развитие 
электронного документооборота, совершенствование нормативной правовой базы, ужесточение контро-
ля за расходованием бюджетных средств. Положительной тенденцией признается и повышение уровня 
образования сотрудников полиции, однако активное внедрение дистанционной формы обучения суще-
ственно снижает его качество. Удовлетворительной остается система медицинского и пенсионного обес-
печения сотрудников органов внутренних дел. В числе основных проблем, снижающих эффективность 
профессиональной деятельности полицейских, называются излишний документооборот, несовершен-
ство законодательства, слабая материально-техническая база, плохое взаимодействие подразделений и 
служб между собой, недостаточная численность сотрудников и их большая загруженность. Последнее, по 
мнению сотрудников органов внутренних дел, является наиболее серьезным фактором, находящим свое 
выражение в несоответствии служебной нагрузки установленным нормам, в выполнении служебных 
обязанностей в период отпуска, в необоснованном распределении служебных обязанностей. Решение 
указанных в статье проблем организации и осуществления профессиональной деятельности полицей-
ских необходимо для эффективного противодействия преступности и повышения авторитета полиции в 
обществе.
Ключевые слова: реформа полиции; преобразования в полиции; недостатки деятельности полиции; 
эффективность полицейской деятельности; оптимизация полицейской деятельности; противоправное 
поведение полицейских; служебная нагрузка; профессиональный уровень; документооборот; социаль-
ное обеспечение.
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Abstract. The paper presents the results of a study of the most important changes in the activities of the 
Department of Internal Affairs (Police Service) after the 2011 reform. The success of the implementation 
of the principles of openness and publicity of police activities, building trust between the police and society, 
improving the image of the Department of Internal Affairs is characterized, the intensification of information and 
propaganda work is noted. The opinion of police officers on the prevalence of illegal and illegal behavior among 
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employees is analyzed. Noting the downward trend in the facts of such behavior, among its determinants, the 
author names more active detection of violations of official discipline and offenses. An important advantage of 
modern police activity is the introduction and development of electronic document management, improvement 
of the regulatory framework, tightening control over budget spending. An increase in the level of education of 
police officers is also recognized as a positive trend, but the active introduction of distance learning significantly 
reduces its quality. The system of medical and pension provision for employees of internal affairs bodies remains 
satisfactory. Among the main problems that reduce the effectiveness of the professional activities of police officers 
are excessive document flow, imperfection of legislation, weak material and technical base, poor interaction of 
departments and services among themselves, insufficient number of employees and their heavy workload. The 
latter, according to the employees of the internal affairs bodies, is the most serious factor, which is expressed in 
the inconsistency of the official load with the established norms, in the performance of official duties during the 
vacation period, in the unjustified distribution of official duties. The solution of the problems of organizing and 
carrying out the professional activities of police officers indicated in the paper is necessary for effective crime 
prevention and increasing the authority of the police in society.
Keywords: police reform; transformations in the police; police activity shortcomings; police activity efficiency; 
police activity optimization; illegal behavior of police officers; workload; professional level; document 
management; social security.
Cite as: Timko SA. Rezultaty reformy politsii: vzglyad «iznutri» [The Results of the Police Reform: An «Inside 
View»]. Lex russica. 2023;76(2):145-157. DOI: 10.17803/1729-5920.2023.195.2.145-157. (In Russ., abstract in 
Eng.).

Деятельность полиции носит весьма разно-
сторонний характер: Федеральный закон от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»1 в ст. 2 закре-
пил 9 основных направлений деятельности 
полиции. Это обуславливает разнообразие, 
сложность внешних и внутренних задач, реа-
лизуемых сотрудниками полиции. Большинство 
этих задач, безусловно, выполняется успешно, 
на достойном профессиональном уровне. Тем 
не менее промахов и просчетов, как и в любой 
другой работе, избежать не удается. Вывести 
на качественно новый уровень службу в поли-
ции, минимизировать недостатки службы, под-
нять авторитет ОВД в обществе была призвана 
реформа 2011 г. Принятие Закона «О поли-
ции» «…с одной стороны, позволило сделать 
деятельность сотрудника правоохранитель-
ных органов более прозрачной для простого 
гражданина, а с другой — для самих сотруд-

ников дало четко очерченную систему законо-
дательных координат»2. При этом, как справед-
ливо замечает А. Н. Грищенко, «…чем глубже 
какая-либо реформа (а тем более масштаб-
ная, радикальная), тем более отдаленными по 
времени являются ее результаты…»3. По про-
шествии более чем десятилетнего периода мы 
можем оценить успехи и промахи реформы, 
определяющие проблемные аспекты поли-
цейской деятельности, требующие разреше-
ния. Нужно сказать, что анализ эффективности 
проведенной реформы, а также рассмотрение 
возможностей устранения, нейтрализации фак-
тов, явлений, мешающих эффективной рабо-
те полицейских, повышению их авторитета в 
обществе, в научной литературе представлено 
отрывочно. Преимущественно специалистами 
исследуются отдельные вопросы взаимодей-
ствия с населением4.

1 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
2 Футо С. Р. К 10-летию Федерального закона «О полиции»: некоторые аспекты истории создания и при-

нятия // Административное право и процесс. 2021. № 5. С. 14.
3 Грищенко А. Н. Правовая политика в области правоохранительной деятельности и функции полиции // 

Российская юстиция. 2018. № 5. С. 9.
4 См., например: Дорошенко О. М., Федорова И. В. К вопросу о взаимодействии полиции и институтов 

гражданского общества в Российской Федерации по противодействию правонарушениям в области 
миграционного учета // Миграционное право. 2017. № 4. С. 32–34 ; Трунцевский Ю. В., Новоселов С. А. 
Уровень доверия граждан к полиции как показатель итогов проведения реформы в органах внутренних 
дел Российской Федерации // Российский следователь. 2018. № 2. С. 62–67 ; Майоров В. И., Севрю-
гин В. Е. Противодействие преступности на основе современных концепций взаимодействия полиции 
и общества: опыт зарубежных стран и России // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2017. № 1. С. 95–106 ; Грищенко А. Н. Указ. соч.
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В своем исследовании мы, опираясь на со-
бранный эмпирический материал, проанализи-
ровали успешность преобразований, произо-
шедших в органах внутренних дел с 2011 г., и 
их влияние на качество выполнения служебных 
обязанностей полицейскими и в целом проти-
водействия преступности. Профессиональная 
деятельность дала автору возможность обще-
ния с сотрудниками территориальных органов 
внутренних дел, проходящих службу в различ-
ных подразделениях, на различных должностях 
и имеющих различные сроки выслуги5. Изучено 
мнение как рядового состава, так и руководя-
щего. Получены развернутые оценки прохож-
дения службы в полиции, рекомендации по ее 
совершенствованию.

Нужно упомянуть, что согласно ч. 2 ст. 14 
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»6, на сотрудника органов внутренних 
дел распространяются ограничения, запреты и 
обязанности, установленные ст. 17 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Фе-
дерации»7. Пункт 10 ч. 1 ст. 17 Закона № 79-ФЗ 
к запретам, связанным с прохождением граж-
данской службы, относит любые публичные 
высказывания, суждения и оценки, в том числе 
в средствах массовой информации, в отноше-
нии деятельности государственных органов, их 
руководителей, включая решения вышестояще-
го государственного органа либо государствен-
ного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, 
если это не входит в его должностные обязан-
ности. Это требование практически неукосни-
тельно соблюдается сотрудниками. Однако 
происходящее «внутри системы», прежде всего 
после глобальных преобразований 2011 г., по 

мнению многих сотрудников ОВД (полиции), 
требует осмысления и совершенствования. Об 
этом сотрудники говорят между собой, регу-
лярно публикуют анонимно сообщения в соц-
сетях8. В силу указанного запрета мы не имеем 
возможности изложить все полученные резуль-
таты исследования, представить наиболее кате-
горичные оценки респондентов.

Остановимся на наиболее важных измене-
ниях, произошедших в деятельности ОВД (по-
лиции) после 2011 г.

Одной из существенных отличительных осо-
бенностей полицейской деятельности стала 
новая модель взаимоотношений полиции и 
общества.

Бесспорно, что эффективное противодей-
ствие преступности невозможно без помощи 
населения (информирование полицейских о 
подозрительных лицах, участие в следственных 
действиях в качестве понятых, несение службы 
по охране общественного порядка, пресечение 
наблюдаемых противоправных действий и мно-
гое другое). При этом готовность граждан прий-
ти на помощь полицейским напрямую зависит 
от авторитета, имиджа последних. Закономер-
ным стало появление в Федеральном законе 
«О полиции» таких принципов ее деятельности, 
как «открытость и публичность» (ст. 8), «обще-
ственное доверие и поддержка граждан» (ст. 9), 
«взаимодействие и сотрудничество» (ст. 10). 
Эти положения непосредственно направлены 
на обеспечение открытости, публичности дея-
тельности полиции, построение доверительных 
отношений полиции и общества. Их реализация 
сегодня осуществляется достаточно успешно. 
Возрождаются и активнее проявляют себя обще-
ственные формирования, совершенствуется нор-
мативная правовая база, ведется интенсивная 
работа соответствующими подразделениями 
ОВД в медиапространстве, развивается предо-
ставление государственных услуг в электрон-

5 В 2018–2022 гг. с использованием авторской анкеты были анонимно опрошены 493 и проведена беседа 
с 48 сотрудниками территориальных органов внутренних дел (уголовного розыска, дежурной части, 
патрульно-постовой службы полиции, подразделений по делам несовершеннолетних, следователей, 
дознавателей, участковых уполномоченных полиции), проходящих службу в должностях рядового и 
начальствующего состава от 1 года до 25 лет.

6 СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.
7 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
8 Яркий пример — сообщества в социальной сети «ВКонтакте»: «Омбудсмен полиции» (на октябрь 

2022 г. имело более 420 тыс. подписчиков), «Мы V форме МВД РОСГВАРДИЯ АРМИЯ ВОЕННЫЕ» (более 
87 тыс.), «Типичная полиция» (более 96 тыс.), «Следователи/Дознаватели» (более 42 тыс.). Некоторые 
сообщения и комментарии полицейских наполнены чувствами безысходности, бесправности, неуве-
ренности в будущем, вседозволенности со стороны руководства.
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ном виде. 62 % опрошенных сотрудников ОВД 
утверждают, что работа полиции после 2011 г. 
стала более открытой, публичной. Столько же 
указывают на более активное сотрудничество 
полиции с представителями средств массовой 
информации, работу на официальных сайтах 
МВД России и в социальных сетях.

Логично было бы предположить, что работа 
полиции, основывающаяся на указанных прин-
ципах, дает определенные позитивные резуль-
таты. Опросы общественного мнения, регу-
лярно проводимые ФГКУ ВНИИ МВД России, 
ВЦИОМ, Федеральной службой охраны РФ, 
свидетельствуют о росте доверия полицей-
ским со стороны россиян. В частности, в 2011 г. 
доверие к правоохранителям выражали 53 % 
участников опроса9, к 2021 г. эта цифра увели-
чилась до 57 %10. Только за последние три года 
(2019–2021 гг.) зафиксировано существенное 
улучшение по ключевым оценочным показа-
телям: ощущение «защищенности от преступ-
ных посягательств» в 2021 г. достигло 52,1 % 

(45,7 % в 2019 г.); уровень «доверия ОВД в 
вопросах защиты личных и имущественных 
интересов» — 45,4 % (41,9 % в 2019 г.); эффек-
тивность деятельности ОВД по защите личных 
и имущественных интересов — 44,4 % (было 
40 %)11.

Однако, как показал опрос, сами сотрудники 
ОВД далеки от столь идеалистичной картины. 
На вопрос «По Вашему мнению, отношение 
населения к полиции сегодня лучше, чем в 
2000–2011 годах к милиции?» были получены 
весьма неутешительные ответы (см. рис. 1). 
69,8 % опрошенных сотрудников ОВД говорят 
о негативном настрое россиян: по мнению 
40,8 % респондентов, оно одинаково негатив-
ное как ранее, так и сейчас, а 29 % полагают, что 
отношение к полиции стало даже хуже, чем до 
реформ. Почти треть опрошенных полицейских 
настроены менее пессимистично: 12 % свиде-
тельствуют, что отношение граждан к полиции 
ранее и сейчас одинаково позитивное; 18,2 % 
говорят, что оно стало даже лучше.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «По Вашему мнению, отношение 
населения к полиции сегодня лучше, чем в 2000–2011 годах к милиции?» (%)

Следует сказать, что, несмотря на преобла-
дание, по мнению полицейских, негативного 
отношения к ним граждан, готовность послед-
них оказывать содействие оценивается не столь 
критично. 26,5 % респондентов отмечают, что, 
как правило, граждане отказываются помочь 
полицейским. Со слов 19 %, чаще всего при не-

обходимости оказывают помощь. 52,5 % счи-
тают, что выраженной тенденции нет.

Требуют осмысления и некоторые вопросы 
профессионального образования сотрудников 
ОВД. Сегодня уделяется большое внимание по-
вышению уровня образования сотрудников по-
лиции путем как получения профильного обра-

9 Россияне — о работе органов внутренних дел // URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1550 (дата 
обращения: 04.07.2022).

10 Работа полиции: оценки россиян // URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rabota-
policzii-obshhestvennaya-oczenka (дата обращения: 19.07.2022).

11 Российский полицейский — 2021 // URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskii-
policeiskii-2021 ; Оценка деятельности полиции в Российской Федерации в 2021 г. // URL: https://мвд.
рф/publicopinion (дата обращения: 19.07.2022).
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зования (в рамках основных профессиональных 
образовательные программ), так и регулярного 
повышения профессионального уровня (в рам-
ках освоения дополнительных профессиональ-
ных программ). В 2021 г. Омская академия МВД 
России выпустила с дипломом о высшем про-
фессиональном образовании по заочной фор-
ме обучения 173 слушателя. 517 сотрудников 
ОВД прошли повышение обучение по допол-
нительным профессиональным программам, из 
них 73,9 % — с использованием дистанционных 
образовательных технологий (в «допандемий-
ном» 2019 г. дистанционно обучались 51,2 % 
«повышенцев»).

Накануне реформы 10,4 % опрошенных со-
трудников ОВД указывали, что не имеют воз-
можности повысить квалификацию12. Сегодня 
таковых почти вдвое меньше. Отличительной 
чертой последних лет является расширение 
обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Такой подход по-
зволяет ведомству прежде всего существенно 
экономить финансовые затраты на обучение, 
эффективно использовать учебные площади, 
слушателям — совмещать обучение с работой, 
заниматься в удобное время, учит самостоя-
тельному поиску, усвоению информации. 45 % 
опрошенных нами сотрудников указали, что 
приветствуют расширение системы дистанци-
онного обучения (в том числе при повышении 
квалификации). Основным достоинством этого, 
по их мнению, является экономия времени, об-
учение без отрыва от семьи и работы. При этом, 

что характерно, более половины (56 %) таких 
лиц указали, что качество обучения дистанци-
онно уступает очному и даже заочному. Это 
говорит о том, что цель прохождения образо-
вания в дистанционной форме — формальное 
получение «корочек», а не реальных знаний, 
умений и навыков.

22 % опрошенных сотрудников ОВД выска-
зались против дистанционного обучения. По 
их мнению, его слабыми сторонами является 
отсутствие личного, непосредственного контак-
та, общения с преподавателями и коллегами, а 
также сложность самостоятельного освоения 
некоторого материала, что влечет снижение 
качества подготовки; серьезным аргументом 
является и то, что руководители не предостав-
ляют время на обучение.

Повышение квалификации, которое респон-
денты проходили до нынешнего времени (а оно 
осуществлялось очно, с полным отрывом от 
службы), 70 % респондентов вполне устраивает.

Характеризуя работу полиции, нельзя обой-
ти вниманием проблему служебного времени 
и нагрузки. Она является одной из злободнев-
ных для подавляющего большинства сотруд-
ников ОВД. 86 % опрошенных уверены, что их 
служебная нагрузка не соответствует нормам. 
96 % опрошенных из числа сотрудников, про-
фессиональная деятельность которых не носит 
суточный характер, указали, что рабочий день 
длится более 8 часов: у 22 % обычно до 10 ча-
сов включительно, у 36 % — до 12 часов вклю-
чительно, у 38 % — более 12 часов (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Если Ваша работа не носит суточный характер, 
укажите, сколько часов в среднем длится Ваш рабочий день» (%)

Нет возможности полноценно отдохнуть и 
находясь в отпуске. Каждый третий сотрудник 
указывает, что приходится часто выходить на 
работу в период отпуска, 49 % выходят время 

от времени. В общей сложности это 82 % опро-
шенных.

На вопрос «Предоставляются ли отгулы либо 
денежные выплаты в случае переработки» от-

12 Караваев А. Ф., Антилогова Е. А., Скиданов Л. Н., Зверев В. О. Профессиональная адаптация выпускни-
ков вузов МВД как фактор становления сотрудника // Психопедагогика в правоохранительных органах. 
2012. № 2. С. 56.
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рицательно ответила половина респондентов; 
«да, иногда» указали 42 %; всегда — только 8 %. 
В личных беседах сотрудники добавляли, что в 
ходе «табелирования» переработки обычно не 
учитываются.

Привычной и повсеместной практикой яв-
ляется «…необоснованное распределение слу-
жебных обязанностей… когда на сотрудника 
неофициально возлагаются дополнительные 
поручения, не соответствующие требованиям 
его должностных инструкций. Лишняя нагрузка, 
которая нигде не учитывается и, соответствен-
но, не оплачивается…»13 (к примеру, участко-
вые уполномоченные в ходе бесед указывают 
на частые суточные дежурства и выезд на про-
исшествия, произошедшие на территории об-
служивания участкового пункта полиции).

Не лучшим образом на качество работы 
влияет и постоянно растущий документооборот. 
Количество материалов, отчетов, которые при-
ходится заполнять сотрудникам всех уровней 
и подразделений, неуклонно увеличивается. 
К примеру, как справедливо пишут Ю. С. Чиче-
рин и Л. Ю. Коваленко, сотруднику уголовно-
го розыска приходится заниматься ведением 
документации, которая по своему содержанию 
дублирует государственную (списки уголовных 
дел по различным линиям, данные из опера-
тивных сводок по направлениям, сведения о 
количестве командировок и т.д.) или не пред-
усмотрена нормативными актами (различные 

учеты удаленных точек содержания домашних 
животных, списки гостиниц и т.д.), а также со-
ставлением отчетно-справочной документации, 
не представляющей интерес для оперативно-
разыскной деятельности, т.е. бесполезной 
(отчеты по исполнению зонального контроля 
и т.д.). В результате этого создается большое ко-
личество документов, отражающих однотипные 
операции или повторно отвечающих на одни и 
те же вопросы. Иногда по вопросам, которые 
необходимо решать оперативным путем, пу-
тем личного общения, сотруднику уголовного 
розыска приходится вести дополнительную пе-
реписку14. На увеличение документооборота 
в полиции за последние 10 лет указали 83 % 
респондентов15. Обязанность представить те 
или иные документы к определенным датам не 
оставляет возможности на непосредственную 
работу с людьми, сводя ее к формализму, само 
качество документов зачастую также оставляет 
желать лучшего.

В 2011 г. начальник Правового управления 
ГУВД по г. Москве Л. В. Пантелеева в интервью 
говорила о том, что «в ближайшей перспективе 
МВД России планирует осуществить полный пе-
реход на электронный документооборот»16. До 
настоящего времени реализовать эти планы не 
удалось. Кроме того, внедрение электронного 
документооборота иногда приносит обратный 
результат, поскольку не заменяет, а дублирует 
бумажный.

13 Зверев В. О., Половников О. Г., Соколов А. Б. Конфликтность в профессии следователя // Психопедаго-
гика в правоохранительных органах. 2017. № 2. С. 28.

14 Чичерин Ю. С., Коваленко Л. Ю. К вопросу о документообороте в деятельности подразделений уголов-
ного розыска МВД России (на примере УМВД России по Астраханской области) // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 39. С. 2331.

15 Эта проблема осознается и на уровне министерства. По сведениям Объединенной редакции МВД 
России, в последние годы сохраняется устойчивая тенденция увеличения документооборота. За 2013–
2017 гг. количество официальных документов, зарегистрированных в системе МВД России, увеличилось 
на 18,3 % (в среднем на 3,7 % в год). В основном прирост документооборота образуется за счет входя-
щих документопотоков (+ 18,8 %, в среднем на 3,8 % в год), в том числе в территориальных органах — на 
17,7 % (+ 3,5 % в год). Рост документооборота в территориальных органах МВД России обусловлен уве-
личением переписки с подчиненными ОВД, с органами, организациями, не входящими в систему МВД 
России, удельный вес которой составляет приблизительно треть от общего объема. Справедливо отме-
чается, что на количественную характеристику документооборота сложно повлиять, так как изменение 
объемов переписки в большинстве случаев обусловлено объективными причинами: требованиями 
законодательства, интенсификацией переписки с органами государственной власти, местного само-
управления, сторонними организациями и гражданами, активизацией деятельности межведомствен-
ных органов. См.: Оптимизация документооборота в системе МВД России // URL: http://pda.ormvd.ru/
pubs/102/optimization-of-workflow-in-the-system-of-the-mia-of-russia/ (дата обращения: 29.05.2019).

16 Реформа МВД: тенденции и перспективы нормативно-правовых изменений в работе ГУВД по г. Москве 
[интервью с Л. В. Пантелеевой, начальником Правового управления ГУВД по г. Москве] // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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С другой стороны, несомненным достоин-
ством преобразований стала возможность 
обратиться в ОВД посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет: 
для получения государственной услуги, подачи 
обращения, заявления. Результаты мониторин-
га удовлетворенности заявителей качеством 
государственных услуг, предоставляемых орга-
нами внутренних дел Российской Федерации, и 
обеспечением их доступности очень высокие: 
согласно данным ГИАЦ МВД России, процент 
удовлетворенности заявителей качеством пре-
доставления государственных услуг колеблется 
в пределах 97–100 %. Удовлетворены граждане 
и реагированием полиции на поданные ими 
обращения, сообщения, заявления. Но, к сожа-
лению, россияне не в достаточной степени про-
информированы о такой возможности обраще-
ния в полицию.

В качестве оптимизации работы полиции с 
помощью электронных средств и для исключе-
ния нарушения учетно-регистрационной дисци-
плины А. П. Алексеева предлагает разместить в 
отделах полиции, опорных пунктах участковых 
уполномоченных автоматизированные терми-
налы по приему обращений граждан и выдаче 
им талонов-уведомлений17. Эффект от такого 
нововведения сомнителен. Во-первых, в под-
разделениях нет очередей, от которых, возмож-
но, избавил бы подобный аппарат. Во-вторых, 
через Интернет гражданин обращается в удоб-
ное для него время, а здесь он уже его потра-
тил и пришел в отдел полиции. В-третьих, при-
нимая заявление лично от заявителя, сотрудник 
сможет подсказать, как правильно, полно его 
заполнить, отразив все важные факты; это уско-
рит процесс написания заявления, а также об-
легчит дальнейшую работу с заявлением.

Характеризуя произошедшие в работе 
полиции изменения, 70 % опрошенных отме-
тили, что в последние годы усложнилась про-
цедура расследования (процедура заключения 
лица под стражу; проведение и использова-
ние результатов оперативно-розыскного меро-
приятия «проверочная закупка»; «дознание 
усложнилось настолько, что в 2013 г. в уго-
ловном процессе появилась его сокращенная 
форма»18 и пр.).

Столь напряженный ритм работы негативно 
сказывается на морально-психологическом 
состоянии сотрудников, а также на их профес-
сиональных качествах. Молодые, способные к 
выполнению служебных обязанностей россий-
ские полицейские, увольняются со службы, не-
сколько человек ежемесячно оканчивают жизнь 
самоубийством.

Несмотря на усложнение условий работы, 
сотрудники отмечают, что противоправные 
действия они стали совершать реже, чем их 
коллеги-милиционеры. Так, например, 40 % 
свидетельствуют, что нарушений служебной 
дисциплины среди сотрудников в последнее 
десятилетие стало меньше. Каждый третий 
полагает, что ситуация не изменилась, каж-
дый пятый — что нарушений стало больше. 
Основные причины неправомерных поступ-
ков коллег опрошенные сотрудники видят в 
профессиональной безграмотности, незнании 
нормативных правовых актов. На втором ме-
сте среди предпосылок неправомерных дей-
ствий — особенности формирования статисти-
ческой отчетности (сохранившая фактически 
свое существование «палочная» система). На 
третьем — личная недисциплинированность, 
обусловленная особенностями отбора на служ-
бу, стрессами и усталостью по причине боль-
шого объема работы.

Вряд ли снижение числа неправомерного 
поведения на службе можно признать след-
ствием принципиального изменения отбора 
на службу после 2011 г. Мы поинтересовались 
у сотрудников: «Можно ли утверждать, что 
после реформы на службу в полицию стали 
принимать наиболее достойных?» 3/4 ответи-
ли, что ситуация существенно не изменилась. 
Лишь 18 % указали, что «случайных» людей в 
полиции стало меньше (все они уверены, что 
нарушений дисциплины среди сотрудников 
стало существенно меньше). Кадровый голод, 
вызванный отсутствием желающих проходить 
службу в полиции, является подтверждением 
сказанному.

При этом установление фактов неправо-
мерных действий сотрудников сегодня ведется 
более активно. Этому способствует не только 
работа соответствующих служб ОВД, прокура-

17 Алексеева А. П. Перспективы дальнейшего реформирования российских органов внутренних дел и 
повышение качества работы по борьбе с преступностью // Криминологический журнал Байкальского 
государственного университета экономики и права. 2014. № 1. С. 81.

18 Дикарев И. С. Спорные вопросы организации досудебного производства по уголовным делам // Рос-
сийская юстиция. 2016. № 5. С. 28.
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туры, но и всё большее развитие в обществе 
Интернета, деятельность СМИ, которые подоб-
ные факты предают огласке. 79 % опрошенных 
отмечают, что после 2011 г. случаев сокрытия 
преступлений и происшествий среди личного 
состава стало меньше.

Немало нарушений закона сотрудниками 
ОВД традиционно относилось к учетно-реги-
страционной дисциплине. «Палочная» си-
стема оценки показателей деятельности ОВД 
вынуждает должностных лиц, уполномочен-
ных принимать сообщения о преступлениях 
и осуществлять первичный учет, прибегать к 
всевозможным уловкам, дабы «бесперспек-
тивное» преступление не попало в статистику 
и не «подпортило» ее19. Попыткой нейтрали-
зовать такую порочную практику стал приказ 
МВД России от 31.12.2013 № 1040 «Вопросы 
оценки деятельности территориальных орга-
нов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»20. Однако вопрос о качественном 
изменении системы оценки деятельности по-
лиции поделил респондентов почти пополам. 
42 % считают, что она качественно изменилась, 
став более объективной. 52 % утверждают, что 
она по своей сути осталась прежней, руководи-
тели требуют от подчиненных показателей, ори-
ентируясь на статистические данные прошлого 
отчетного периода и закрепленные названным 
приказом показатели ведомственной статисти-
ческой оценки результатов деятельности ОВД. 
О продолжении использования руководством 
«палочной» системы писала, основываясь на 
результатах эмпирического исследования, 
Я. В. Веденеева21. Как справедливо отметил 
И. А. Шильников, «заложенное в системе оцен-
ки деятельности полиции стремление к “поло-
жительным” показателям приводит к тому, что 
все дополнительные усилия сотрудников ОВД 
направлены на достижение “хорошей” стати-
стики в ущерб другим, не менее важным на-
правлениям деятельности ОВД»22.

Большое внимание в современном обще-
стве уделяется борьбе с коррупцией, в том чис-
ле и в органах внутренних дел. Президент РФ 

В. В. Путин регулярно акцентирует на этом 
внимание, принимая участие в расширенных 
заседаниях коллегий МВД РФ. Борьба с корруп-
цией была названа в числе приоритетных на-
правлений и задач деятельности МВД России 
в 2015, 2016, 2018, 2020–2022 гг. Мы поинте-
ресовались у сотрудников, как, по их мнению, 
с 2011 г. изменилась коррумпированность 
полиции. 39 % считают, что коррупционных 
проявлений среди сотрудников стало меньше. 
31 % респондентов полагают, что ситуация не 
изменилась. 15 % указывают на рост коррупци-
онных проявлений среди коллег. 15 % затруд-
нились с ответом.

Четверть респондентов уверены, что корруп-
ционное поведение не зависит от занимаемой 
должности, в равной мере распространено 
среди рядового, младшего начальствующего, 
среднего начальствующего, старшего началь-
ствующего и высшего начальствующего состава. 
Однако, по мнению 43 %, коррупция — преро-
гатива высшего начальствующего состава. Эф-
фективное противодействие этому негативному 
явлению в полицейской среде должно основы-
ваться на более активной работе по выявлению 
коррупционеров и доведении информации об 
их наказании до сотрудников, а также повыше-
нии правосознания в рамках служебной под-
готовки.

Залогом успешной работы как каждого 
сотрудника в отдельности, так и коллектива в 
целом является не только развитое правосо-
знание, высокий профессиональный уровень, 
но и возможность достойного отдыха, матери-
ального вознаграждения, обеспечивающих в 
известной мере семейное благополучие, стрес-
соустойчивость, стремление к работе, удовле-
творенность своей работой и желание продол-
жать службу.

Мнение полицейских об этих сторонах про-
фессиональной деятельности мы также попы-
тались выяснить. О неудовлетворенности режи-
мом рабочего времени мы уже говорили. Еще 
одной, весьма актуальной для сотрудников 
является проблема жилищного обеспечения. 

19 Румянцева М. О. Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы : монография. М. : Юстиц-
информ, 2019. С. 93.

20 СПС «Гарант».
21 Веденеева Я. В. Профессиональные трансформации сотрудников полиции в контексте модернизации 

правоохранительной системы // Приоритетные направления развития науки и образования. 2015. № 1. 
С. 160.

22 Шильников И. А. Актуальные проблемы системы оценки деятельности органов МВД России // Россий-
ский следователь. 2017. № 19. С. 53–56.
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3/4 оценили ее как неудовлетворительную, по-
скольку «очередь на жилье не движется».

Не столь печальна, но далека от идеальной 
ситуация с медицинским и пенсионным обеспе-
чением. 63 % опрошенных оценивают удовле-
творительно оказание медицинской помощи 
полицейским. 22 % — неудовлетворительно. 
Причинами недовольства обычно становятся 
неквалифицированность врачей, отсутствие 
качественной диагностики, большие очереди.

Об удовлетворительности санаторно-ку-
рортного обеспечения говорят 60 % респон-
дентов. 27 % высказались о его неудовле-
творительном качестве. Здесь все претензии 
полицейских в том, что путевки в санатории 
МВД России, центры восстановительной меди-
цины и реабилитации, даже при неоднократ-
ных обращениях, соответствующими службами 
медико-санитарных частей не выделяются. 
Некоторые указывают: «Если ты не чеченец, 
путевку не получить», «Путевки получают 
отдельные категории сотрудников» и т.п. Ни 
одного нарекания не было высказано в адрес 
самих санаториев и центров восстановитель-
ной медицины и реабилитации.

Пенсионное обеспечение 59 % считают удо-
влетворительным, 21 % — хорошим. В целом 
это 80 %. Весьма достойный показатель. Воз-
можность раннего выхода на пенсию, размер 
пенсионных выплат традиционно являются од-
ним из аргументов в пользу службы в полиции.

Как можно заметить, широкая система со-
циальных гарантий, привлекавшая на службу в 
милицию граждан в советское время, отчасти 
сохранилась и сегодня. Нормы федерального 
законодательства23, закрепляющие такие га-
рантии, в определенной степени реализуются. 
Возможно, стабилизация экономики в будущем 
позволит поднять на более высокий уровень 
медицинское, жилищное, а также денежное и 
пенсионное обеспечение сотрудников органов 
внутренних дел, обеспечив таким образом при-

ток кандидатов на службу, а соответственно, и 
более качественный отбор, заинтересованность 
в работе и опасение ее потерять.

Неслучайно для повышения эффективности 
работы полиции сотрудники считают необхо-
димым повысить заработную плату, в полном 
объеме реализовывать социальные гарантии. 
Однако более важно, на их взгляд, сегодня уве-
личить численность личного состава, снизить 
документооборот, количество проверок, отче-
тов, а также улучшить материально-техническое 
обеспечение службы (обеспечение спецсред-
ствами, дополнительной аппаратурой, формой, 
денежными средствами на обслуживание тех-
ники24 и пр.).

Анализируя деятельность полиции, нельзя 
не упомянуть о предупреждении преступности. 
В качестве основных направлений деятельно-
сти полиции ст. 2 Закона «О полиции» закреп-
ляет предупреждение и пресечение преступ-
лений и административных правонарушений. 
Одной из важнейших форм предупреждения 
правонарушений является профилактика. Она 
позволяет упредить преступное деяние, не до-
пустив, таким образом, криминальной дефор-
мации личности, сэкономив силы и средства 
на осуществление уголовно-процессуальной 
деятельности. Специфика и объем профилак-
тической работы у подразделений ОВД раз-
нятся, однако обязанности по предупреждению 
(в том числе и профилактике) преступлений 
закреплены практически за всеми полицей-
скими25. В процессе опроса сотрудникам ОВД 
был задан вопрос: «Оцените результативность 
современной системы профилактики преступ-
лений». Положительных оценок получено весь-
ма немного (см. рис. 3). Ни один опрошенный 
не оценил результативность профилактики на 
«отлично». По мнению каждого седьмого, она 
приносит хороший результат; 2/3 считают, что 
удовлетворительный; каждый пятый — неудо-
влетворительный.

23 Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4595.

24 По словам сотрудников ОВД, приобретать канцелярские принадлежности, бумагу, оргтехнику, произво-
дить техническое обслуживание автомобилей, а нередко и заправлять их чаще всего приходится за счет 
собственных средств.

 Показательно, что накануне реформ 76,9 % опрошенных сотрудников ОВД также указывали на низкую 
заработную плату, 72,8 % — на недостаточное материально-техническое обеспечение профессиональ-
ной деятельности. См.: Караваев А. Ф., Антилогова Е. А., Скиданов Л. Н., Зверев В. О. Указ. соч. С. 56.

25 Наглядно это иллюстрирует приказ МВД России № 19 от 17.01.2006 «О деятельности органов внутрен-
них дел по предупреждению преступлений» (СПС «КонсультантПлюс»).
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В то же время надо понимать, что эффек-
тивность профилактики зависит от многих фак-
торов: правового регулирования, контроля, 
умения и возможности сотрудников ОВД ее 
осуществлять и пр.

Несомненной заслугой законодателя явля-
ется принятие базовых Федеральных законов 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»26, от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации»27, от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка»28, постановления Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
“Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности”»29 и ряда других 
документов. Тем не менее 53 % опрошенных 
отмечают, что законодательная база профилак-
тики преступлений лишь отчасти соответствует 
современным потребностям криминологиче-
ской обстановки, 22 % считают, что вообще не 
соответствует, и лишь по мнению 13 % — впол-
не отражает современные реалии в кримино-
генной и криминальной сферах. В ряде случаев 
нормативные правовые акты не согласованы 
между собой, некоторые являются «пробельны-
ми», а положения иных носят декларативный 
характер, не давая возможности их реальной 
реализации в ходе практической деятельности.

Усугубляет ситуацию и то, что чаще всего 
полицейским в силу загруженности не удается 
в должном объеме осуществить профилактику 
преступлений. 3/4 респондентов свидетельству-
ют, что некоторая работа по профилактике, ко-
нечно, ведется, но ее явно недостаточно, а уже 
упомянутый приказ МВД России от 31.12.2013 
№ 1040, «разделяя показатели на “положи-
тельные” и “отрицательные”, в некоторых слу-

чаях не позволяет обеспечить профилактику, 
уменьшение и предотвращение преступлений, 
а в каких-то случаях даже стимулирует их уве-
личение»30.

Большой потенциал в повышении качества 
работы полицейских (в том числе профилактиче-
ской) априори имеет ее научное подкрепление. 
Приказ МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об ор-
ганизации научного обеспечения и применении 
положительного опыта в органах внутренних 
дел Российской Федерации»31 определяет поря-
док внедрения достижений науки в оперативно-
служебную деятельность ОВД. Опрос показал 
наличие упущений по этому направлению. Лишь 
6 % указали на использование в деятельности 
по профилактике преступности научных раз-
работок. 57 % респондентов их не используют, 
каждый третий затруднился с ответом, что тоже 
может трактоваться в пользу отрицательного от-
вета. Полагаем, уместным будет предположить, 
что некоторые «рядовые» сотрудники, работая 
с той или иной научной продукцией, могут не 
знать, что используют научные разработки. 
Еще печальнее обстоит дело с использованием 
международного опыта. 2/3 его не используют, 
1/3 респондентов затруднились с ответом. Ни 
один не указал на его применение. Справед-
ливости ради здесь необходимо отметить, что 
применение зарубежного опыта профилакти-
ческой работы в условиях нашей страны весьма 
затруднительно, поскольку не подкреплено ана-
логичной нормативной правовой базой.

В целом противодействию преступности, по 
мнению полицейских, сегодня мешает целый 
комплекс законодательных, организационных 
и прочих проблем. В первую пятерку таковых 
вошли:
— недостаточная численность сотрудников и 

их большая загруженность (на это указали 
74 % опрошенных);

26 СЗ РФ. 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3851.
27 СЗ РФ. 2014. № 30 (ч. I). Ст. 4213.
28 СЗ РФ. 2014. № 14. Ст. 1536.
29 СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. IV). Ст. 2188.
30 Шильников И. А. Указ. соч. С. 55.
31 СПС «КонсультантПлюс».

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените результативность 
современной системы профилактики преступлений» (%)
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— излишний документооборот (64 %);
— несовершенство законодательства (50 %);
— слабая материально-техническая база 

(28 %);
— плохое взаимодействие подразделений и 

служб между собой (21 %)32.
Характерно, что на слабую помощь обще-

ственности указали только 7 %, тогда как ранее 
многие сетовали на недостаточную сознатель-
ность населения. Можно предположить, что 
большинство полицейских считают взаимодей-
ствие с населением в борьбе с преступностью 
не столь важным, рассчитывая преимуществен-
но на свои силы.

Подводя итог, отметим, что к 2011 г. рефор-
ма органов внутренних дел стала необходи-
мостью. Принятые меры позволили добиться 
качественного изменения многих направлений 
работы полиции. Полиция, как справедливо 
пишет С. Р. Футо, «…состоялась как ключевой 
орган правоохраны государства на современ-
ном этапе, продолжая каждодневно выполнять 
поставленные перед ней задачи и реализовы-
вая свои функции»33. Однако любой деятель-
ности, а реформаторской в особенности, при-
сущи просчеты. Их своевременное выявление 
и устранение является залогом достижения 
поставленной цели.

Полученные в ходе опроса полицейских 
оценки, результаты исследований других спе-
циалистов34 свидетельствуют о том, что весьма 
ощутимые положительные результаты заметны 
прежде всего во взаимоотношениях с населени-
ем: открытость и публичность работы полиции, 
улучшение имиджа ОВД, привлечение граждан 
к сотрудничеству, интенсификация информаци-
онно-пропагандистской работы. Но и в самой 
системе можно отметить такие тенденции, как 
снижение количества фактов неправомерного 
и противоправного поведения полицейских, 

внедрение и развитие электронного докумен-
тооборота, совершенствование нормативной 
правовой базы, ужесточение контроля за рас-
ходованием бюджетных средств. Принимаемые 
законы и подзаконные нормативные правовые 
акты создают качественную основу реализации 
уголовной политики в сфере противодействия 
преступности.

В числе первоочередных направлений со-
вершенствования деятельности ОВД следует 
указать на необходимость увеличения штата 
полицейских, работающих «на земле», что 
позволит нивелировать проблему соблюдения 
должного времени труда и отдыха, норм слу-
жебной нагрузки сотрудников ОВД. Важно со-
кратить документооборот, интенсифицировать 
информационно-пропагандистскую работу для 
улучшения общественного мнения о деятельно-
сти полиции. Сложный, но значимый вопрос — 
обеспечение необходимого финансирования: 
как в рамках заявленных социальных гарантий 
сотрудника ОВД, так и для непосредственной 
профессиональной деятельности полицейских.

Решение указанных проблем позволит со-
трудникам более качественно выполнять свою 
работу, повысит интерес к службе, привлечет в 
ряды полицейских большее количество канди-
датов, из которых можно будет отобрать наи-
более достойных, ведь «какие бы реформы ни 
проводились, какие бы законы и другие пра-
вовые акты ни принимались, в конечном счете 
ситуацию в обществе определяют практика, 
реальный опыт, который ежечасно, ежедневно 
сопоставляет, сравнивает уровень соответствия 
ожиданий и возможностей их претворения в 
жизнь»35. Эффективность работы полиции зави-
сит от профессионализма сотрудников, уровня 
их правосознания, разумного руководства, чут-
кого и гибкого реагирования на проблемы вну-
три полицейской системы и в целом в обществе.
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