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В статье представлен анализ средств цифровой дипломатии, 
используемых в Сирии, Важность исследования обусловлена 
несколькими факторами, в том числе: отсутствием исследова-
ний цифровой дипломатии в арабском регионе в целом. По-
скольку тема цифровой дипломатии –  новая и актуальная тема 
и одно из требований власти в эпоху новых медиа и коммуни-
каций четвертого поколения.
В статье исследованию главных методов реализации цифро-
вой дипломатии в Сирийской Арабской Республике, Так как 
в сложившейся картине мира представляется неосуществи-
мым воплощение каких-то действий в международной обще-
ственности без использования глобальной информационной 
сети, также и при реализации наружной политики стран. Оттал-
киваясь от этого, необыкновенную значимость в обеспечении 
гос политики получило внедрение этого понятия, как цифровая 
дипломатия, призванного содействовать решению определен-
ного ряда дипломатических задач.
Эта статья открывает новую область, которая требует внима-
ния к сфере цифровой дипломатии и начала формирования 
стратегической политики по использованию этой технологии 
в качестве инструмента продвижения идей и ценностей.

Ключевые слова: информационная политика, цифровая ди-
пломатия, Сирия, арабский язык, интернет, социальные сети.

Публичная дипломатия считается одним из важ-
нейших элементов мягкой силы, которую страны 
используют для продвижения своих ценностей 
и идей. Интерес к ней возрос в исследователь-
ских и академических кругах, а также в официаль-
ных политических кругах в области публичной ди-
пломатии, особенно после сентябрьских событий, 
за которыми последовало множество напряжений 
в мире [3]. Публичная дипломатия определяется 
как разнообразная и перекрывающаяся группа ме-
роприятий, осуществляемых странами для управ-
ления своими международными отношениями, на-
водить мосты между народами и нациями и созда-
вать пространство для взаимопонимания и диало-
га, разработки своей внешней политики и достиже-
ния своих интересов.

С революцией цифровых медиа и ростом роли 
социальных сетей и приложений для смартфонов 
эти сети стали одним из наиболее важных средств 
публичной дипломатии, поскольку человек, прово-
дящий публичную дипломатию, может напрямую 
обращаться к миллионам людей через это неогра-
ниченное пространство. Многие страны прибега-
ют к созданию специализированных отделов циф-
ровой дипломатии в министерствах иностранных 
дел, канцеляриях президентов и других сферах.

Первое десятилетие XXI века ознаменовалось 
появлением цифровой публичной дипломатии, ко-
торая означает использование Интернета и совре-
менных коммуникационных технологий для обще-
ния с внешней аудиторией с целью создания бла-
гоприятной среды для внешней политики страны 
благодаря цифровым платформам, которые пред-
ставляют новая нервная система для мира [6]. Ста-
ло возможным мгновенно общаться с «интернет- 
сообществами», которые представляют собой все 
более важную политическую силу в процессе при-
нятия внешнеполитических решений в своих стра-
нах, что требует от стран Совета сотрудничества 
стран Персидского залива интеграции цифровой 
публичной дипломатии в процесс принятия внеш-
неполитических решений.

Страны с активной внешней политикой осозна-
ли важность интеграции цифровой публичной ди-
пломатии в процесс принятия внешнеполитических 
решений, поскольку цифровая публичная диплома-
тия способствует расширению возможностей внеш-
ней политики, донося ее до внешней аудитории.

Цифровая дипломатия, похоже, находится 
не в лучшей форме по объективным причинам. Си-
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рийским властям очень сложно подражать успеш-
ным моделям в сфере цифровой дипломатии, учи-
тывая общий контекст ситуации и проблемы, воз-
никшие в результате кризиса и его влияние на об-
щую ситуацию в Сирии. Неудивительно, что Си-
рия отстает на лестнице цифровой дипломатии. 
Это подтвердил исследователь цифровых медиа 
Аммар Джамхур, который увидел, что цифровая 
дипломатия в сирийской дипломатической работе 
еще не появилась в своей первой форме по срав-
нению с другим опытом арабского мира, таким как 
опыт ОАЭ [1]. Джамхур добавляет: «Многие сирий-
ские дипломаты не знают о цифровой дипломатии, 
ее важности и важности.

Сирия стала фактором для утонченного разви-
тия способов агитации, которые в ряде всевозмож-
ных случаев различаются от схемы, использованной 
в остальных государствах во время «арабской вес-
ны». Конкретно данный фактор мотивировал наш 
изучение новых подходов в информационном проти-
воборстве, которое наблюдается вокруг Сирии.

Сочетание гражданской и цифровой диплома-
тии создало мощный феномен, благодаря которо-
му обычные граждане теперь могут делиться своей 
борьбой со всем миром в режиме реального вре-
мени. Слияние гражданской и цифровой диплома-
тии является особенностью жизни в Сирии.

С фактической точки зрения, компонентом циф-
ровизации в интернациональных отношениях, по-
лучившим величайшее распределение, считается 
цифровая дипломатия. А именно, парадокс циф-
ровизации наружной политики связан с термином 
«цифровая дипломатия» –  элементом обществен-
ной дипломатии и одним из главных инструментов 
«мягенькой силы».

Убыстрение процесса цифровизации вызвало 
стремительную приспособление муниципальных 
ведомств к новоиспеченым вызовам и задачкам, 
а еще привела к происхождению новейших веяний 
в сфере числовой дипломатии [4]. Цифровизация 
дипломатии как итог воздействия цифровизации 
на международные дела завлекла интерес боль-
шого количества изыскателей- международников, 
потому есть надобность систематизации огромно-
го концептуального агрегата для описания необык-
новенностей данного парадокса.

Посол Великобритании в Ливане Том Флетчер 
говорит, что социальные сети стали незаменимы-
ми в современной дипломатической работе и что 
нельзя игнорировать интернет- граждан, которые 
стали участниками внешнеполитических дискус-
сий. Томас Фридман, известный журналист New 
York Times, добавляет, что социальные сети вы-
нудили большинство политиков вступить в двусто-
ронний диалог с иностранной аудиторией.

Государству также следует на уровне диплома-
тической практики активизировать цифровую пу-
бличную дипломатию путем интеграции сетевых 
технологий, в профессиональные «инструменты» 
дипломатов таким образом, чтобы это служило це-
лям свою внешнюю политику [2]. Для Министерства 
иностранных дел важно углубить свою привержен-

ность использованию этих технологий, которые 
представляют собой платформы для интерактив-
ного диалога. Углубление этого обязательства вы-
ражается в принятии мер, включая создание орга-
на цифровой публичной дипломатии, который раз-
работает для него комплексную стратегию таким 
образом, чтобы обеспечить координацию между 
правительственными и полуправительственными 
агентствами, занимающимися внедрением циф-
ровой публичной дипломатии, четкую связь между 
целями и средствами реализации и содержанием 
цифровой публичной дипломатии, а также разра-
ботка соответствующей организационной структу-
ры и руководящих принципов [8]. Всеобщее исполь-
зование социальных сетей и новых коммуникаци-
онных технологий, привлечение сотрудников, сво-
бодно владеющих языками и культурой. Местных 
сообществ, в которых они работают, обучая дипло-
матов перед их отправкой за границу, поощряя их 
использовать сетевые технологии и разрабатывая 
качественные и количественные показатели для 
оценки эффективности дипломатов в области циф-
ровой публичной дипломатии. Известные методо-
логические правила формирования программ циф-
ровой дипломатии и оптимального использования 
финансовых и человеческих ресурсов. На уровне 
сообщения или содержания следует рассмотреть 
возможность участия в двустороннем диалоге в ре-
жиме реального времени и нахождения необходи-
мого баланса между интересной информацией, 
вызывающей интерес целевой аудитории, и ин-
формацией, которую пытаются донести министер-
ства иностранных дел. Донести до этой аудитории. 
Сообщение, не привлекающее внимания, не будет 
подхвачено целевой аудиторией, а значит, не будет 
услышано, что требует снижения степени «контро-
ля» над содержанием медиасообщения в соответ-
ствии с изменением информационной среды [7].

Суть в том, что активная внешняя политика тре-
бует активной цифровой публичной дипломатии, 
и Сирия должна интегрировать цифровую обще-
ственную дипломатию в процесс принятия и реа-
лизации внешнеполитических решений, иначе она 
рискует обнаружить свои внешнеполитические 
приоритеты и рамки интерпретации вне контекста, 
особенно среди интернет- поколения, чье значение 
в выработке политики растет.

Данное исследование представляет собой 
скромную попытку диагностировать состояние си-
рийской цифровой дипломатии, определить уро-
вень ее эффективности и дать объяснения этой 
эффективности. Из вышесказанного ясно, что 
цифровой дипломатии предстоит многое сделать 
для достижения главной цели –  общения с миром 
посредством использования этого современно-
го и недорогого продукта, представленного раз-
личными цифровыми платформами, важнейшими 
из которых являются цифровые медиа и социаль-
ные сети. СМИ. Сети и приложения для смартфонов 
меняют нации и поколения, и нынешнее поколение 
граждан мира, похоже, доминирует в цифровом ми-
ре[5]. Поэтому необходимо реагировать на эти пе-
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ременные, используя средства, соответствующие 
эпохе, а официальные сирийские институты долж-
ны иметь убежденность и волю в важности цифро-
вой дипломатии как одного из инструментов «мяг-
кой силы». Скорее, это одна из форм национальной 
борьбы, соответствующая событиям времени, с од-
ной стороны, и интегрированная с другими метода-
ми борьбы для достижения желаемой цели. Для за-
пуска процесса цифровой дипломатии необходимо 
предпринять ряд шагов, в том числе:

Разработка стратегического видения сирийской 
цифровой дипломатии, чтобы она была включена 
в число приоритетов сирийской дипломатической 
работы в качестве одного из инструментов «мягкой 
силы» в борьбе за завоевание сердец и умов. Рас-
сказывать миру сирийские истории в позитивном 
ключе, используя огромный потенциал цифровых 
технологий, которые стали неотъемлемой частью 
жизни миллионов людей во всем мире [2].

Разработка планов действий в соответствии 
с четкими спецификациями для удовлетворения 
потребностей сирийских официальных и политиче-
ских институтов путем использования материаль-
ных и человеческих возможностей деятельности 
цифровой дипломатии на официальном уровне. 
В связи с этим необходимо создать в Министер-
стве иностранных дел специализированный отдел 
цифровой дипломатии со стимулами и оператив-
ными задачами по обеспечению хорошей практики 
цифровой дипломатии.

Использование существующего международно-
го опыта путем участия в международных конфе-
ренциях, исследовательских центрах и исследова-
ниях по цифровой дипломатии, а также в специ-
альных ежегодных отчетах по цифровой диплома-
тии, что позволяет нам идти в ногу с новейшими 
разработками в цифровой сфере.

Обучение и квалификация рабочей силы с по-
мощью специализированных и точных курсов, 
которые позволят им конкурировать в цифровом 
мире. Речь идет не только о сотрудниках МИД, 
но и о сотрудниках сирийских посольств и кон-
сульств по всему миру[3].

Подготовка руководства пользователя для 
цифровых платформ, предназначенного для по-
слов, консулов   и должностных лиц, особенно тех, 
кто не говорит по-арабски, при условии, что руко-
водство включает в себя основные элементы ис-
пользования социальных сетей и приложений для 
смартфонов, а также механизмы их использова-
ния, включая присутствие. присутствие, содержа-
ние, персонализация и уровень взаимодействия.

Литература

1. Алешкина Н.С. «Цифровая дипломатия»: но-
вые инструменты «мягкой силы» // Вестник 
ПАГС. 2018. № 1. –  С. 143–151.

2. Чжан, Цзюань. 2013 «Подход стратегического 
управления проблемами (SIM) к использова-
нию социальных сетей в публичной диплома-
тии», American Behavior Scientist 57 (9).Салех 

Сулейман. 2015. СМИ и общественная дипло-
матия. Каир, Дар-эль- Фикр. The American Fi-
nancial Times с Дональдом Трампом по ссыл-
ке URL: https://goo.gl/v3qhML (дата обращения: 
02.09.2017 г.)

3. Министерство иностранных дел Российской 
Федерации [Официальный сайт]. URL: www.
mid.ru/bdomp/sitemap.nsf (дата обращения: 
21.08.2014).

4. Робертс, В. Р. 2007 «Что такое публичная дипло-
матия? Прошлые практики, нынешнее поведение, 
возможное будущее», Mediterranean Quarterly.

5. Цветкова Н. А. Феномен цифровой дипломатии 
в международных отношениях и методология 
его изучения // Вестник РГГУ. Серия «Полито-
логия. История. Международные отношения.», 
2020 –  № 2. –  С. 3747.\

6. Министерство информации (Сирия), URL: http://
www.moi.gov.sy (дата обращения: 17.10.2017).

7. Олубукола С. Внешняя политика в эпоху циф-
ровой дипломатии // Cogent Social Sciences, 
2017. –  Том. 3. –  С. 113.

DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL 
INSTRUMENTS FOR THE IMPLEMENTATION OF 
“DIGITAL DIPLOMACY” IN SYRIA

Asaad Hayan, Golovkin R. B.
VlSU

The article presents an analysis of the means of digital diplomacy 
used in Syria. The importance of the study is due to several factors, 
including: the lack of research on digital diplomacy in the Arab re-
gion as a whole. Since the topic of digital diplomacy is a new and 
relevant topic and one of the demands of the authorities in the era of 
new media and fourth- generation communications.
The article examines the main methods of implementing digital di-
plomacy in the Syrian Arab Republic, since in the current picture of 
the world it seems impossible to implement any actions in the inter-
national community without using the global information network, 
also in the implementation of foreign policy of countries. Based on 
this, the introduction of this concept as digital diplomacy, designed 
to facilitate the solution of a certain number of diplomatic tasks, has 
received extraordinary significance in ensuring state policy.
This article opens a new area that requires attention to the field of 
digital diplomacy and the beginning of the formation of strategic pol-
icies to use this technology as a tool for promoting ideas and values.

Keywords: Information policy, digital diplomacy, Syria, Arabic, In-
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Развитие современного цивилизованного общества невозмож-
но без развития должного уровня правовой культуры, которая 
отражает степень организованности общества в решении ряда 
социально- значимых задач. Целью написания статьи явился 
некоторый анализ взглядов на процесс развития идей о праве, 
о его роли в социальном регулировании, о факторах влияющих 
на развитие национальной правовой системы России. На ос-
нове сравнения идей дореволюционных, советских и совре-
менных правоведов, а также анализа и сравнения отдельных 
конституционных норм делается попытка приблизиться к выде-
лению факторов, определяющих содержание права. Ставится 
вопрос о возможности разрыва в преемственности ценностей, 
если в правовой системе государства признается принцип при-
оритета политических начал в регулировании. Автор настаива-
ет, что в развитии национальной правовой системы прослежи-
вается преемственность ценностей.

Ключевые слова: национальная правовая система, правовые 
ценности, правовая культура, правообразование, правовое ре-
гулирование, механизм правового регулирования.

Важным показателем развития современно-
го общества выступает уровень его культуры, 
уровень его цивилизованности. Иными словами, 
«цивилизованное общество» это состояние, ко-
торое оценивается как общество с высоким уров-
нем культуры. Категория «цивилизация» имеет 
несколько значений: во-первых, рассматривается 
как замкнутая локальная система, отличающаяся 
общностью религиозных, психологических, геогра-
фических и иных признаков (А. Тойнби); во-вторых, 
рассматривается и как синоним слова культура (О. 
Шпенглер); в третьих, данная категория происхо-
дит от латинского civilis –  гражданский, государ-
ственный. В философских, культурологических, 
исторических работах выделяют и иные значения. 
В контексте статьи для нас наиболее важными вы-
ступает понимание цивилизации как определенной 
качественной характеристики культуры.

Посредством как индивидуального, так и нор-
мативного регулирования субъект достигает сво-
их целей, удовлетворяет свои потребности. И эф-
фективность такого регулирования обеспечивает-
ся высоким уровнем состояния правовой культуры. 
Правовая культура отражает степень организован-
ности общества в решении социально- значимых 
задач, она выступает той основой, которая обеспе-
чивает эффективность взаимодействия государ-
ства и общества.

Изначально стоит уточнить грани рассматрива-
емого явления через процессы образования права. 
Методологически уместно оттолкнуться от особен-
ностей правопонимания, Вопрос о понятии права, 
во все времена, –  исходный, ключевой и в зависи-
мости от его решения понимаются и трактуются 
все иные правовые явления.

Современный российский правовед С. С. Алек-
сеев рассматривал в рамках институциональной 
концепции право в трех аспектах: общеобязатель-
ные нормы, законы, деятельность судебных и дру-
гих юридических учреждений; особое сложное со-
циальное образование, наряду с государством, мо-
ралью, искусством; явление мирозданческого по-
рядка. Особая роль здесь отводится именно идее, 
которая является объединяющей основой, отража-
ющей ценностные ориентиры [1].

Базовым является то, что выступает в качестве 
источника правообразования. Право структури-
предруется, как минимум, на трех уровнях –  нормы, 
идеи и отношения. Этот взгляд на право представ-
лен и в трудах Р. З. Лившица. «Право –  писал он- 
сложное явление. Оно охватывает как бы три слоя, 
три элемента. Первый слой –  правовые идеи, пра-
вовое сознание, второй –  правовые нормы и тре-
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тий –  общественные отношения, которые регулиру-
ются этими нормами» [2, с. 3]. По мнению ученого, 
важнейшей составляющей выступает норма.

Л. С. Явич отмечал, что специфика правового 
регулирования состоит именно в том, что это та-
кое воздействие на общественные отношения, ко-
торое связано с установлением юридических прав 
и обязанностей их участников, с использованием 
таких прав и выполнением этих обязанностей. По-
мимо осуществления права (объективного и субъ-
ективного) нет правового регулирования. В основе 
регулирование исходит не столько от государства, 
сколько от воли субъектов (граждан, организаций 
и в целом от общества) [3].

Через сравнительно- правовое восприятие ме-
ханизма правового регулирование в национальной 
правовой системе, которое складывалось на раз-
личных исторических этапах, приобретает опреде-
ленную форму положение о преемственности цен-
ностей в правовом регулировании.

В трудах дореволюционных правоведов мы на-
ходим отражение идей как об источниках образо-
вания права, так и специфике реализации через 
механизм права, то есть проявление права через 
«идею-закон (норму) -общественные отношения». 
Это те же самые образы права.

Право –  результат деятельности человека и об-
щества. «Право есть продукт постепенного истори-
ческого развития направленной к тому деятельно-
сти человечества» [4, с. 238].

Процесс образования права обусловлен объек-
тивно, определяется потребностями обществен-
ного развития. «…для нормального развития го-
сударственной деятельности очень важно, чтобы 
она определялась устойчивыми общими начала-
ми, чтобы приходящие потребности данной мину-
ты … не приносили в жертву эти общие начала» 
[5, с. 298].

Эти позиции в сочетании мы прослеживаем 
и во взглядах Г. Ф. Шершеневича. Право выража-
ет модели общежития, поддерживаемые государ-
ством. Именно через государственную деятель-
ность, оно находит свое закрепление. «Законо-
датель берет на себя разработку содержания тех 
норм, которые принудительно направляют обще-
ственную жизнь» [6, с. 329].

Преемственность в развитии правовой систе-
мы, следует связывать через восприятие обще-
ством, каждым его новым поколением, передава-
емых ценностей, социальных норм поведения, ха-
рактерных для предшествующих исторически пра-
вовых реалий.

Аспекты преемственности прослеживаются че-
рез механизм правового регулирования, который 
объективно обусловлен социальными, экономиче-
скими и политическими факторами. При этом са-
мо правовое регулирование осуществляется как 
на общенормативном, так и на индивидуальном 
уровнях. Нормативным называется регулирование 
общественных отношений на основе нормы права 
(макронормы), созданной в результате правотвор-
ческой деятельности, как правила, органа законо-

дательной ветви власти государства. Индивиду-
альное регулирование заключается в регулирова-
нии общественных отношений на основе микро-
нормы, созданной правоприменителем в процессе 
применения макронормы. Каждый уровень имеет 
своим основанием ценностные ориентиры, вклю-
ченные в качестве основополагающего элемента 
правовой культуры, как государства, так и отдель-
ного гражданина [7]..

Все вышеизложенное позволяет сделать неко-
торые выводы: а) в основе стабильности и упоря-
дочивания общественных отношений находится 
воля (как общества, государства, так и отдельной 
личности); б) реализация чаще всего осуществля-
ется в рамках правоотношения; в) от активности 
субъектов зависит качество правового регулиро-
вания.

Объективным фактором, определяющим струк-
туру правового регулирования, является и меха-
низм современного государства. Одним из прин-
ципов которого выступает принцип разделения 
властей. Разделение власти осуществляется как 
горизонтально (что определено статьей 10 Консти-
туции Российской Федерации), так и вертикально, 
что предусматривает федеративное устройство го-
сударства. С учетом этого можно выделить норма-
тивный уровень регулирования, который охваты-
вает федеральное регулирование, регулирование 
на уровне субъектов Российской Федерации, муни-
ципальное регулирование и локальное регулиро-
вание. Следовательно, от уровня правотворческих 
органов, от их профессионализма будет зависеть 
качество правового регулирования.

Как было указано выше, правовая культура яв-
ляется особым элементом правового регулирова-
ния, который объективно обуславливает эффек-
тивность воздействия на всех уровнях. Такая по-
становка вопроса позволяет выделять правовую 
культуру государства и общества (макроуровень) 
и правовую культуру личности (микроуровень).

Качество первого уровня зависит от уровня раз-
вития правовой культуры субъектов правотворче-
ской деятельности и идеологии государства, каче-
ство микроуровня зависит от сформированности 
правовых ценностей личности и правоприменителя

В 2009 году в Послании Президента РФ был 
взят курс на построение информационного обще-
ства. Данный вектор развития получил свое под-
крепление и в «Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы», которая основывается на международ-
ных принципах, закрепленных в Окинавской хартии 
глобального информационного общества (2000 г.). 
Интересным является то, что среди демократиче-
ских ценностей, связанных с активностью граж-
данского общества, в то же время прослеживается 
закономерность в воспитании граждан стран как 
потребителей.

В рамках данного взаимодействия государства 
и гражданского общества и проявляется конфликт 
между традиционными национальными ценностя-
ми и наднациональными ценностями.
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Уровень правовой культуры –  прежде всего, по-

казывает место и роль права в жизни общества. 
Правовая культура государства характеризует-
ся высоким уровнем развития всей правовой де-
ятельности, качеством правовых актов, а также 
правовой идеологии и правовой науки, а правовая 
культура личности включает уважение к праву, 
правовую информированность людей, знание ими 
законов, готовность соблюдать и выполнять зако-
ны. В качестве правовой культуры находит отраже-
ние историческое развитие страны и народа. «Поэ-
тому для каждой страны характерен свой уровень, 
в нем сочетаются правовые нормы вчерашнего 
и сегодняшнего дня и одновременно закладывает-
ся завтрашний день развития права» [8, с. 82–88].

Приоритет в советском, а также и российском 
обществе политической точки зрения над юриди-
ческой, обусловил особенности национальной пра-
вовой системы. В Декрете о судах от 12 декабря 
1917 г. было определено, что Революционные Три-
буналы создаются для борьбы против контррево-
люционных сил [9]. В «Отчете о деятельности Вят-
ского Губернского Революционного Трибунала» 
(1918 г.), отмечалось: «деятельность Вятского Гу-
бернского Революционного трибунала определяет-
ся классовым характером октябрьской революции 
и характеризуется в каждый данный момент –  ре-
альной политической ситуацией … Чем ярче Рос-
сия раскакалывалась на два стана, тем ожесточен-
нее становилась борьба и тем суровее бывали по-
становления трибунала» [10].

В регулировании социальных конфликтов 
именно политическому интересу отдавался прио-
ритет, который, можно охарактеризовать слова-
ми Н. М. Коркунова как «приходящие потребности 
данной минуты». Политикам и правоведам в рас-
сматриваемый период требовалось обосновать 
необходимость применения властью насилия. По-
литическое толкование, определяется работами 
видных политических деятелей. Н. И. Бухарин в ра-
боте «Экономика переходного периода» (1920 г.) 
писал, что пролетарское принуждение во всех сво-
их формах, начиная от расстрелов и кончая трудо-
вой повинностью, является как ни парадоксально, 
это звучит методом выработки коммунистического 
человечества из человеческого материала комму-
нистической эпохи [11]. Юридическое толкование 
было предложено в работе Я. М. Магазинера «Об-
щая теория права на основе советского законода-
тельства» (1924 г), в которой подчеркивалось, что 
легитимность власти устанавливается не за счет 
проведения всеобщего плебисцита, а за счет все-
общего повиновения, даже если это будет продик-
товано страхом [12].

Можно ли здесь согласиться с мнением 
С. С. Алексеева, который обращал внимание 
на разрыв в передаче ценностей в советский пе-
риод, «…основополагающие правовые ценно-
сти –устои правопорядка- безоговорочно преданы 
анафеме» [13, с. 311]

В переходный период построения основ совет-
ского государства и права, не только обосновы-

валась позиция о необходимости силовой приро-
ды власти, что было указано выше, но и находили 
свое закрепление базовые социальные ценности. 
Основные идеологические положения закрепляют-
ся в важнейших документах государства. Потреб-
ность в новой конституции возникает тогда, ког-
да происходят коренные изменения в строитель-
стве государства, изменения, которые касаются 
отношений государства и личности. В ряде ста-
тей по вопросу принятия новой Конституции СССР 
(1924 г.) Д. И. Курский указывал на одну из важней-
ших ценностей, которая во много влияет на повы-
шения уровня культуры всего общества. «Принци-
пиальные изменения в общих положениях Консти-
туции заключаются в трех моментах. Во-первых, 
расширена база пролетарской демократии, …а 
в ст. 8… новый текст говорит об обеспечении до-
ступа к знанию для всех трудящихся» [14, c. 10]. 
Эти принципы находят отражение в деятельности 
государственных органов. Так в газете «Вятская 
Правда» в 1927 году опубликована статья о работе 
прокуратуры в деревне: «Прокуратура с 1925 го-
да по директиве НКЮ ведет системную работу 
по двум направлениям: обследование низовых ор-
ганов власти, правовая пропаганда на крестьян-
ских собраниях» [15, с. 3].

В преамбуле Конституции СССР 1977 года ука-
зывается, что в СССР построено развитое социа-
листическое общество. В качестве ценностей про-
возглашались: патриотизм, интернационализм, от-
ветственность общества за благо каждого и забо-
та каждого о благе всех.

При построении системы ценностей необходи-
мо учитывать, что человек выступает в трех каче-
ствах: 1) как личность, характеризуемая полом, 
возрастом, биологическими особенностями, мен-
талитетом, уровнем сознания и т.д.; 2) как член 
гражданского общества, наделен социальным по-
ложением, родом занятий, и т.п.: 3) и как гражда-
нин, В качестве первого уровня человек руковод-
ствуется нормами культуры, этики, социального 
общежития; в качестве второго уровня –правосоз-
нание, права человека, в качестве третьего уров-
ня –  нормами, изданными или санкционированны-
ми государством.

В этом и состоит задача государства при 
оформлении национальной правовой системы 
не должны утрачиваться собственные националь-
ные, духовно- идеологические начала, они важны 
для каждого уровня.

«Любая национальная правовая система ста-
бильна и эффективна только тогда, если в своих 
принципах, базовых нормах она является юридиче-
ским оформлением исторически сложившихся по-
литических, экономических, социальных, культур-
ных, духовно- нравственных ценностей конкретной 
страны, нации.» [16].

Таким образом, правовая культура –  это состоя-
ние цивилизованности правовой жизни общества, 
выраженное в высоком уровне правовой действи-
тельности, правосознания, правового развития 
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субъекта, а основу, которой должны составлять 
традиционные ценности.
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Дополнительная (субсидиарная) ответственность поручителей: какой 
характер ей был присущ –  договорный или обязательственный? 
(сравнительно- правовой анализ норм и положений проектов Гражданского 
Уложения 1814 г. и 1882–1910 гг. и тома Х Свода законов Российской 
Империи)

Кутькова Светлана Сергеевна,
аспирант кафедры гражданского права, Саратовская 
государственная юридическая академия

Актуальность темы заключается в необходимости определе-
ния характера, который был присущ дополнительной (субсиди-
арной) ответственности поручителей в процессе ее развития 
на протяжении XIX –  начала ХХ вв.: договорного или обяза-
тельственного, который оказал определяющее воздействие 
в будущем уже на развитие советского гражданского права 
и законодательства. Цель: выяснить, какие нормы и положе-
ния о дополнительной (субсидиарной) ответственности поручи-
телей содержались в Проектах Гражданского Уложения 1814 г. 
и 1882–1910 гг. и томе Х Свода законов Российской Империи, 
и какой ее характер был в них отражен. Методологическая ос-
нова: сравнительно- правовой метод анализа норм российского 
гражданского законодательства XIX –  начала ХХ вв. о допол-
нительной (субсидиарной) ответственности поручителей, а так-
же совокупность диалектического, системного и структурно- 
функционального методов исследования. Результаты: 
аргументирована авторская позиция относительно характера 
дополнительной (субсидиарной) ответственности поручителей 
в гражданско- правовых актах Российской Империи XIX –  на-
чала ХХ вв. Выводы: 1) в Проекте1814 дополнительная (суб-
сидиарная) ответственность поручителей носила договорный 
характер (проистекала из условий договора); 2) в Своде выше-
названная ответственность приобрела: в первую очередь –  до-
говорный и во вторую очередь –  обязательственный характер; 
3) в Проекте 1882–1910 законодателем было подтверждено, 
что дополнительной (субсидиарной) ответственности поручи-
телей был присущ договорный характер; вместе с тем, в ос-
новании договора наличествовало обязательство поручителя 
перед кредитором, которое реализовывалось в случае неис-
полнения обязательства его должником.

Ключевые слова: поручительство, обязательство, ответствен-
ность поручителя, Проект Гражданского Уложения 1814 г., том 
Х Свода законов Российской Империи, Проект Гражданского 
Уложения 1882–1910 гг.

Во времена царствования Александра I имела 
место активная его реформаторская деятельность, 
которая затронула непосредственно и российское 
право: в частности, в гражданском праве нормы 
о поручительстве были систематизированы, упо-
рядочены и отражены в главе XII части III (о дого-
ворах) Проекта кодифицированного правового ак-
та –  Гражданского Уложения 1814 г. [1] (далее –  
Проект1814). Охарактеризуем содержательно- 
конструкционные нормы и положения, имеющие 
непосредственное отношение к дополнительной 
(субсидиарной) ответственности поручителей: 
1) было сформулировано определение понятия 
«поручительство»: а) это –  договор; б) стороны до-
говора –  обязанное лицо и поручитель; в) предмет 
договора –  обязанность (обязательство) поручи-
теля; г) содержание договора –  несение поручите-
лем личной («отвечать») и материальной («удов-
летворить») ответственности в случае неисправ-
ности обязанного лица (отделение первое, § 281); 
2) поручительство оформлялось в письменной 
форме и заверялось в суде, у нотариуса или в при-
сутственном месте (§ 282); 3) регламентировались 
те действия («платёж» и «исполнение»), за кото-
рые мог ручаться поручитель. Вместе с тем, по-
ручительство допускалось полное или частичное, 
срочное или бессрочное (§ 283); 4) в целях избе-
жания преждевременной ответственности пору-
чителя «несостояние» (т.е. неспособность к удов-
летворению материального обязательства) долж-
ника должно было быть доказано в судебном по-
рядке или «свидетельством» (отделение второе, 
§ 284); 5) при срочном поручительстве, в случае 
неисполнения договорного обязательства в огово-
ренный срок, на поручителя с должником возлага-
лась солидарная ответственность (§ 285); 6) пору-
читель нёс материальную ответственность толь-
ко за определённую сумму или за ту часть дол-
га, которая обеспечивалась его поручительством 
(§ 286): здесь ответственность –  не солидарная, 
а долевая; 7) при бессрочном поручительстве от-
ветственность сопоручителей носила корреальный 
характер (§ 287); 8) при срочном поручительстве 
ответственность сопоручителей носила долевой 
характер (§ 289) [2, с. 258–259]; 9) в том случае, 
если поручитель не обеспечивал явку обязанно-
го лица в суд, то на него возлагалась материаль-
ная ответственность за обязательство последнего 
(§ 291).
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Таким образом, можно констатировать отобра-
жение в Проекте Гражданского Уложения 1814 г. 
гражданско- правовых норм и положений об ответ-
ственности поручителей, которая могла носить: со-
лидарный, долевой, корреальный и субсидиарный 
характер.

На протяжении первой половины XIX в. разви-
тие отечественного гражданского права (и законо-
дательства) шло поступательно: в том Х Свода за-
конов Российской Империи [3] (далее –  Свод) были 
в той или иной степени включены нормы и поло-
жения предыдущих нормативных правовых актов 
(например, Соборного Уложения 1649 г.) о пору-
чительстве, характере обязательства и дополни-
тельной (субсидиарной) ответственности поручи-
теля. Далее акцентируем внимание на следующих 
из них: 1. Термин «поручительство». В Своде за-
конодателем он так и не был сформулирован. 
Хотя, исходя из содержания ст. 1554, это –  один 
из способов обеспечения [исполнения] договоров 
и обязательств. Формирование определения вы-
шеназванного понятия складывалось по: 1) прак-
тической линии –  в решениях по судебным делам: 
а) это –  дополнительная сделка между кредитором 
и третьим лицом; б) это –  договор, по которому од-
но или несколько лиц обязались нести ответствен-
ность за обязанного лица [4]; в) это –  договор, обе-
спечивавший надлежащее исполнение обязанным 
лицом принятого на себя обязательства; г) это –  
договор, в силу которого одно или несколько лиц 
поручаются за исполнение материального обяза-
тельства вместо обязанного лица [2, с. 11–12]. Как 
видим, в определениях поручительства, содержа-
щихся в законодательстве и судебных прецеден-
тах, дополнительная (субсидиарная) ответствен-
ность поручителей носит договорный (в первую 
очередь) и обязательственный (во вторую очередь) 
характер; 2) теоретической линии –  в трудах авто-
ритетных юристов- цивилистов: а) по Д. И. Мейеру, 
это –  юридическое отношение [правоотношение], 
в котором одно или несколько лиц [поручители] 
возлагали на себя обязанность исполнить обяза-
тельство вместо обязанного лица [должника] перед 
верителем [кредитором] [5, с. 544]; б) по Г. Ф. Шер-
шеневичу, это –  договорное отношение, основа-
ние которого составляло присоединённое к обяза-
тельству должника дополнительное условие об его 
исполнении поручителем в случае неисправности 
должника [6, с. 295]; в) по К. П. Победоносцеву, 
это –  не самостоятельное, по предмету, а дополни-
тельное обязательство поручителя (вместо долж-
ника) перед кредитором [7, с. 287]; г) по В. Л. Иса-
ченко, это –  правовое отношение, в основании ко-
торого –  возложение на поручителя ответствен-
ности перед кредитором в случае неисполнения 
своего обязательства должником [8, с. 16]. Как ви-
дим, учёные солидарны в том, что ответственность 
поручителей носила дополнительный (субсидиар-
ный) характер; 2. Виды поручительства (ст. 1557). 
Первый –  в платеже суммы (бессрочное): поручи-
тель гарантирует факт удовлетворения требова-
ний кредитора. Второй –  в платеже суммы на срок 

(срочное): поручитель гарантирует кредитору, что 
его требования будут удовлетворены в предусмо-
тренный обязательством (договором) опреде-
лённый срок; 3. Характер обязательства и ответ-
ственности поручителя в бессрочном поручитель-
стве (ст. 1558). Обязательство носило не основной, 
а акцессорный характер: подлежало исполнению 
только с того момента, когда в отношении долж-
ника завершался судебный процесс о его несосто-
ятельности, имущество его обращалось на удов-
летворение требований кредиторов и выяснялось, 
что оно покрывало убытки последних лишь в ка-
кой-либо части или вовсе отсутствовало [7, с. 287; 
9, с. 135]. Ответственность носила субсидиарный 
характер, поскольку наступала только после безу-
спешных попыток кредитора получить полное ма-
териальное удовлетворение от должника; 4. Харак-
тер обязательства и ответственности поручителя 
в срочном поручительстве (ст. 1560). Обязатель-
ство носило как бы основной, солидарный харак-
тер: подлежало исполнению с того момента, как 
должник не исполнил взятое на себя обязатель-
ство в установленный договором срок, при этом, 
поручитель [например, по договору займа] уплачи-
вал кредитору не только сумму займа, но и процен-
ты на него. Ответственность носила солидарный 
характер: в ст. 1560 Свода говорилось, что поручи-
тель ответствует, как и сам должник; вместе с тем, 
в случае неисполнения должником обязательства 
в установленный срок кредитор обладал правом 
прямого взыскания с поручителя, без обращения 
к должнику [2, с. 37; 7, с. 303]. Как видим, дополни-
тельная (субсидиарная) ответственность поручите-
лей имела более обязательственный, чем договор-
ный, характер. Добавим также, что в бессрочном 
поручительстве вышеназванная ответственность 
была субсидиарной, в срочном поручительстве –  
солидарной.

Охарактеризованные выше нормы и положения 
о поручительстве, обязательстве и дополнитель-
ной (субсидиарной) ответственности поручителя, 
содержащиеся в томе Х Свода законов Российской 
Империи, действовали вплоть до октябрьских со-
бытий 1917 года.

Развитие гражданского права и законодатель-
ства Российской Империи во второй половине 
XIX в. характеризовалось совершенствованием от-
дельных норм, положений и институтов. В начале 
царствования Александра III значительно активи-
зировалась работа по созданию нового Граждан-
ского Уложения. Охарактеризуем те нововведения, 
которые были внесены в его Проект [10] (далее –  
Проект1882–1910) (а именно –  в книгу Пятую, раз-
дел II): 1. Поручительство было выделено отдель-
ной главой XXIV, что свидетельствовало о приобре-
тении данным институтом договорного, а не обяза-
тельственного –  как ранее, характера; 2. В ст. 2548 
было чётко закреплено: поручительство –  это до-
говор, в основании которого –  обязательство пору-
чителя перед другим лицом [кредитором], реали-
зующееся в случае неисполнения обязательства 
его должником [11, с. 163]; 3. Ключевым термином 
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в поручительстве становилось обязательство [как 
таковое, должника]; 4. Если поручитель возла-
гал на себя обязанность по исполнению заведомо 
недействительного обязательства должника, то он 
всё равно нёс ответственность за его исполнение 
(ст. 2550); 5. Касательно частичного или полного 
поручительства, прослеживается содержательная 
аналогия статей 2551 Проекта ГУ 1882–1910 гг. 
и 1556 Свода законов 1832 г.; 6. В ст. 2551 было 
закреплено положение о том, что ответственность 
поручителя по обязательству не должна превы-
шать ответственности должника по тому же обя-
зательству; 7. В ст. 2552 чётко обозначены крите-
рии двух видов поручительства –  простого и сроч-
ного; 8. Договор поручительства должен быть со-
ставлен в письменной форме (ст. 2554); 9. Границы 
ответственности поручителя за неисполнение обя-
зательства должником были значительно расши-
рены: он теперь отвечал не только за само обяза-
тельство, но и за последствия вины и просрочки 
(ст. 2555) (вот только чьих –  своих или должника –  
в Проекте ГУ не уточнялось); 10. Ответственность 
простого поручителя наступала только в двух слу-
чаях: а) объявление должника несостоятельным 
(и доказывание данного факта в судебном поряд-
ке); б) безуспешность удовлетворения кредитором 
своих требований посредством обращения взы-
скания на имущество должника (ст. 2557) (здесь 
законодатель признавал субсидиарный характер 
ответственности поручителя); 11. При неисполне-
нии должником обязательства в установленный 
договором срок в срочном поручительстве поручи-
тель нёс солидарную ответственность (становясь, 
как бы, «дополнительным должником») (ст. 2559) 
[11, с. 167]; 12. В очередной раз законодателем 
было подтверждено, что в случае неисполнения 
должником обеспеченного им обязательства от-
ветственность поручителя носила дополнительный 
(субсидиарный) характер.

По нашему мнению, следует признать охаракте-
ризованные выше нововведения достаточно про-
грессивными нормами о поручительстве, характе-
ре обязательства и ответственности поручителя 
в Проекте Гражданского Уложения Российской Им-
перии 1882–1910 гг. Как известно, их не удалось 
реализовать в полной мере на практике в связи 
с участием государства в Первой Мировой вой не 
и последовавшей в октябре 1917 г. смене государ-
ственного строя.

В заключение, можно сформулировать следую-
щие итоговые выводы: 1) в Проекте1814 дополни-
тельная (субсидиарная) ответственность поручи-
телей носила договорный характер (проистекала 
из условий договора); 2) в Своде вышеназванная 
ответственность приобрела: в первую очередь –  
договорный и во вторую очередь –  обязатель-
ственный характер; 3) в Проекте1882–1910 законо-
дателем было подтверждено, что дополнительной 
(субсидиарной) ответственности поручителей был 
присущ договорный характер; вместе с тем, в ос-
новании договора наличествовало обязательство 
поручителя перед кредитором, которое реализовы-

валось в случае неисполнения обязательства его 
должником. На наш взгляд, исходя из проведенно-
го анализа, дополнительная (субсидиарная) ответ-
ственность поручителей носила, все же, смешан-
ный –  договорно- обязательственный –  характер.

Теоретическая и практическая значимость 
определения характера дополнительной (субси-
диарной) ответственности поручителей заключа-
ется в том, что в первые годы становления Совет-
ского государства развитие дополнительной (суб-
сидиарной) ответственности поручителя (а также 
институтов поручительства и обязательства) осу-
ществлялось в русле традиций дореволюционного 
гражданского права и законодательства: многие 
положения были заимствованы из Проекта Граж-
данского Уложения Российской Империи 1882–
1910 гг.
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ADDITIONAL (SUBSIDIARY) LIABILITY OF 
GUARANTORS: WHAT CHARACTER WAS INHERENT 
IN IT –  CONTRACTUAL OR OBLIGATORY? 
(COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE NORMS 
AND PROVISIONS OF THE DRAFT CIVIL CODE OF 
1814 AND 1882–1910 AND VOLUME X OF THE CODE 
OF LAWS OF THE RUSSIAN EMPIRE)

Kutkova S. S.
Saratov state Academy of law

The relevance of the topic lies in the need to determine the nature 
that was inherent in the additional (subsidiary) liability of guarantors 
in the process of its development during the 19th –  early 20th centu-
ries: contractual or obligational, which had a decisive impact in the 
future already on the development of Soviet civil law and legislation. 
The purpose of the study is to find out what norms and provisions 
on additional (subsidiary) liability of guarantors were contained in 
the Draft Civil Code of 1814 and 1882–1910. and Volume X of the 
Code of Laws of the Russian Empire, and what its character was re-
flected in them. The methodological basis of the work amounted to 
a comparative legal method for analyzing the norms of Russian civil 
legislation in the 19th –  early 20th centuries on additional (subsid-
iary) liability of guarantors, as well as a combination of dialectical, 
systemic and structural- functional research methods. Results: the 
author’s position on the nature of the additional (subsidiary) liability 
of guarantors in civil law acts of the Russian Empire in the 19th –  
early 20th centuries is argued. Conclusions: 1) in Project 1814, addi-
tional (subsidiary) liability of guarantors was of a contractual nature 
(stemmed from the terms of the contract); 2) in the Code, the above- 
mentioned liability acquired: first of all –  a contractual and second-
ly –  an obligation character; 3) in the Draft 1882–1910, the legislator 
confirmed that the additional (subsidiary) liability of guarantors was 
inherent in a contractual nature; at the same time, at the basis of the 

agreement, there was an obligation of the guarantor to the creditor, 
which was realized in the event of default by the debtor.

Keywords: guarantee, obligation, responsibility of the guarantor, 
Draft Civil Code of 1814, volume X of the Code of Laws of the Rus-
sian Empire, Draft Civil Code of 1882–1910.
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В представленной статье рассматривается понятие правовой 
культуры личности, а также история развития данного понятия 
через призму анализа основных элементов. Отмечается, что 
на современном этапе развития в юридической литературе нет 
единства в понимании указанного термина, однако было опре-
делено, что ее основными элементами являются правосозна-
ние, правовое поведение и правовые знания. Формулируется 
вывод о том, что правовая культура является обязательным 
элементом текущей деятельности юриста, но не меньшей зна-
чимостью она обладает и для иных граждан, которые подчи-
няют свое поведение требованиям, которые содержатся в дей-
ствующем законодательстве. Также в представленной статье 
детально рассматриваются сущностные характеристики от-
дельных элементов правовой культуры личности, в частности, 
структура правосознания, выступающего в качестве важней-
шего элемента правовой культуры.

Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, пра-
вовая система, правовая деятельность, правовые отношения.

Актуальность понимания правовой культуры, 
сущность ее структурных элементов обуслав-
ливается необходимостью совершенствование 
правоохранительной деятельности, обеспечения 
правопорядка и законности как обязательных ус-
ловий поступательного развития Российского об-
щества.

Термин «Правовая культура» был введён в на-
учный оборот отцом- основателем американской 
науки о социуме и праве Лоуренсом Фридманом 
в 1975 году, чтобы подчеркнуть тот факт, что право 
лучше всего понимать и трактовать как систему.

Концептуальная разработка данного понятия 
была проведена в восьмидесятых- девяностых го-
дах ХХ века в рамках бихевиористической фило-
софской школы. Именно в ее рамках впервые бы-
ло определено то, что все правовые системы со-
временности существенно различаются между со-
бой, причем отличия имеют место быть не только 
в правовых нормах, но и в правовой культуре лич-
ности и всего общества, что образует собой один 
из структурных элементов правовой системы [1, 
с. 66].

Один из наиболее видных учёных в области тео-
рии Государства и права Оксамытный В. В. рассма-
тривал правовую систему через призму объектив-
но сформированной и исторически обусловленной 
совокупности различных правовых институтов, яв-
лений и процессов, которые закрепляют и поддер-
живают стабильные отношения в государственном 
образовании [3, с. 261]. Полагаем, что в структуру 
правовой системы в обязательном порядке входит 
и правовая культура.

Важно отметить, что разработка понятия пра-
вовая культура осуществляется в современной 
юридической науке с прикладных позиций. Имен-
но поэтому делается акцент на профессионально- 
правовую культуру должностных лиц. Правовая 
культура личности, с этой точки зрения, выража-
ется, на наш взгляд, в субъективно освоенном ин-
дивидом уровне норм права в своей профессио-
нальной деятельности, а также в правовом созна-
нии личности, выражающим её отношение к праву, 
которое существует в обществе и всей правовой 
деятельности, что отражает, кроме прочего, пра-
восознание человека в рамках профессиональной 
деятельности. Стоит отметить, что именно с ука-
занной позиции термин «правовая культура» се-
годня рассматривается в правовой науке.

В современной научной литературе, правовая 
культура рассматривается в различных её дефи-
нициях многочисленных разработчиков этого по-
нятия. Певцова Е. В. полагает, что в современной 
юриспруденции дано около 250 определений пра-
вовой культуры [4, с. 76].
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Все они, так или иначе, на наш взгляд, пред-
ставляют правовую культуру в одном из следую-
щих её проявлений: во-первых, в качестве весьма 
широкого спектра правовых ценностей, которые 
выработаны человечеством и отражают правовое 
и прогрессивное развитие общества на современ-
ном этапе его развития; во-вторых, как спектр уме-
ний, а также знаний и навыков человека в сфере 
применения правовой культуры для обеспечения 
в обществе правопорядка и законности; в-третьих, 
в качестве весьма широкого спектра различных 
компонентов позитивной направленности и входя-
щих в структуру правовой деятельности в ее фак-
тическом функционировании, отражающая все до-
стижения правовой мысли, равно как юридической 
практики и техники; в-четвертых, правовая систе-
ма, состоящая из таких структурных элементов, 
как система норм, право, все правоотношения, 
правовые учреждения, правосознание, правовое 
поведение личности; в-пятых, это некое состоя-
ние индивидуального, равно как общественного 
и группового сознания. Отметим, что в рамках дан-
ного определения профессиональная культура так-
же включает в себя правовые ценности и знания, 
оцени, ценности, которые отражают отношение 
граждан к праву и готовность соблюдать нормы 
права на практике. Кроме того, анализ юридиче-
ской литературы показывает, что существует так-
же и такая точка зрения, в соответствии с которой, 
под правовой культурой стоит понимать результат, 
а также процесс творчества человека в правовой 
сфере, который характеризуется утверждением 
и созданием различного рода правовых ценностей.

Одновременно с этим, полагаем, что наиболее 
оптимальным образом данное понятие определил 
В. В. Гриб, так как в соответствии с позицией это-
го автора, понимать под правовой культурой сто-
ит правовую образованность личности, которая 
включает в себя правосознание, равно как навы-
ки и умения пользоваться правом, подчинять свое 
поведение всем тем нормам, которые отражены 
в праве [2, с. 274].

Суммируя многочисленные понятия правовой 
культуры, мы выделили следующие сущностные 
элементы её структуры [5, с. 221]:
1. Правовое сознание, которое рассматривается 

современной наукой, как одна из форм обще-
ственного сознания, отражающая отношения 
общества и индивида в целом. Право в данном 
случае выступает регулятором этих отноше-
ний и правового поведения личности. Право-
вое сознание интегрирует в единое целое те-
оретический, обыденный и практический уро-
вень сознания. Оно представляет собой типич-
ные, устоявшиеся для той или иной социальной 
группы или личности компоненты правовых 
представлений, убеждений, установок, ориен-
таций, чувств, эмоций и традиций, включённых 
в правовую деятельность. Рассмотрим эти ком-
поненты правового сознания в отдельности:

– Правовые представления. Это образцы право-
вых объектов, которые формируются в созна-

нии человека под воздействием правовой ком-
муникации.

– Правовые убеждения. Это осознанные потреб-
ности индивида, которые толкают его на опре-
делённые правовые (не правовые) действия.

– Правовые установки. Это склонность индивида 
к определённым формам активности в области 
права, его правовые ориентации, которые ба-
зируются на системном представлении челове-
ка о целях, способах осуществления правовых 
действий.

– Правовые традиции-это нормативные образ-
цы правового поведения, которые исторически 
сложились и передаются из поколения в поко-
ление.

– Правовые ценности, играющие доминирую-
щую роль в правовом сознании индивида, пре-
жде всего это приоритетные ценности в юри-
спруденции, такие как Законность, Справедли-
вость, Равенство перед законом. Эти ценности 
определяют цели и задачи и в правоохрани-
тельной деятельности. Все правовые ценности 
прописанны в самих правовых нормах. В дан-
ном случае, исходя из двух составляющих по-
нятия правовой культуры: право и культура, мы 
можем определить этот структурный элемент 
правовой культуры –  как культура правового 
сознания.

2. Правовое поведение (культура правового пове-
дения) –  это совокупность:

– типичных для индивида или общества норм, об-
разцов правового участия в жизни страны;

– уровень проявления правового сознания в их 
деятельности;

– формы участия в обсуждении, исполнении при-
нятых государством правовых норм;

– деятельность правовых институтов общество 
и участие в них индивидов.
Именно в правовой деятельности, как элементе 

правовой культуры, фиксируется уровень развития 
правосознания личности.

3. Уровень совершенства всей действующей си-
стемы юридических актов различного рода, в ко-
торых свое закрепление нашли свободы и права 
личности человека.

Несомненно, что именно правосознание высту-
пает в качестве основного структурного элемента 
правовой культуры на современном этапе разви-
тия. Отметим, что в научной литературе выделя-
ют разные структурные элементы правосознания, 
однако почти все ученые говорят о том, что к этим 
элементам в обязательном порядке стоит отнести 
правовую психологию и правовую идеологию.

Правовая идеология, это прежде всего, система 
знания индивида о праве, его природе, сущности, 
социальном предназначении. В неё входят идеи, 
концепции, ценности, представления, установки, 
ориентации, цели и задачи принятия правовых ак-
тов.

Правовая психология –  это реакция субъектов 
права на правовые действия. Она проявляется 
в виде чувств, переживаний, эмоций настроения 
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индивидов. Она включает в себя: общественные 
интересы, мотивацию, чувства, эмоции, тип тем-
перамента, тип характера и психические свой ства 
личности.

Приходим к выводу, что правовая культура вы-
ступает в качестве ключевого элемента професси-
ональной культуры юриста, которая занимает ме-
сто в одном ряду с политической и нравственной 
культурой. В указанном аспекте, правовую куль-
туру личности стоит рассматривать через призму 
одного из важнейших структурных элементов пра-
вовой системы общества. В результате проведен-
ного исследования было определено, что вся пра-
вовая культура включает в себя такие элементы, 
как правовое поведение, правовое сознание и со-
вокупность юридических норм, которые действу-
ют в обществе на том или ином этапе его функци-
онирования и развития. Как следствие, правовая 
культура личности представляет собой ничто иное, 
как важный элемент профессиональной правовой 
культуры юриста, а основным элементом правовой 
культуры личности в данном аспекте вполне может 
являться уровень развития его правосознания.
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The presented article examines the concept of legal culture of an 
individual, as well as the history of the development of this concept 
through the prism of analysis of the main elements. It is noted that 
at the present stage of development in the legal literature there is 
no unity in the understanding of this term, however, it has been de-
termined that its main elements are legal awareness, legal behavior 
and legal knowledge. The conclusion is formulated that legal cul-
ture is an obligatory element of the current activity of a lawyer, but 
it is no less important for other citizens who subordinate their be-
havior to the requirements contained in the current legislation. Also, 
the presented article examines in detail the essential characteristics 
of individual elements of a person’s legal culture, in particular, the 
structure of legal consciousness, which acts as the most important 
element of legal culture.
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Статья посвящена изучению института религиозной тайны 
в контексте проблемы нарушения и правовой защиты. Автором 
обозначена актуальность и практическая значимость темы ис-
следования. Приводятся аргументы в пользу того, что инфор-
мация о религиозных убеждениях является важной в рамках 
уголовно- процессуальной деятельности. Проводится аналити-
ческий обзор судебной практики (российской и зарубежной), 
иллюстрирующей позицию правоприменителей о целесоо-
бразности/легальности нарушения тайны исповеди для целей 
предварительного расследования. Затрагивается проблема 
«коллизии» норм канонического и российского конституцион-
ного права. Заключается о необходимости дополнительного 
законодательного урегулирования вопроса (статуса) о свиде-
тельском иммунитете священнослужителей, для целей исклю-
чения таких «коллизий», и, в целом, согласования соответству-
ющих норм с канонами исповедания.

Ключевые слова: религиозная тайна, тайна исповеди, уголов-
ный процесс, предварительное расследование, свидетельский 
иммунитет.

Религиозное воспитание и вера представля-
ют собой важный элемент формирования и регу-
ляции социального поведения, что обуславливает 
его учет и практическое применение органами про-
куратуры и органами внутренних дел на различ-
ных стадиях уголовного процесса, в первую оче-
редь на этапе предварительного расследования. 
В данном контексте следует говорить по крайней 
мере о двух направлениях: первое связано с фор-
мированием портрета личности преступника, как 
в рамках судебно- психологической экспертизы, так 
и за ее пределами. Так, следователю представля-
ется возможность понять положение деликвента 
в обществе, мотивы и цели совершения им проти-
воправных действий, особенно, если имел место 
религиозный мотив. Например, у Ч. Н. Назаркуло-
вой описывается метод моделирования лица неиз-
вестного преступника, который применялся еще 
в доцифровую эпоху. При ее использовании учиты-
вается не только общая информация, пол, возраст, 
род занятий и проч., но и религиозные убеждений 
субъекта [8]. Второе направление непосредствен-
но связано с проблемой согласования отдельных 
процессуальных действий, прямо или косвенно за-
трагивающих аспект вероисповедания.

Следует отметить, что в отечественной судеб-
ной практике отсутствует в той или иной мере су-
щественная база, иллюстрирующая тренд оспари-
вания неприкосновенности тайны исповеди; это 
не подтверждает, однако позволяет предположить, 
что публичными органами учитываются нормы 
церковного права, а также положения Федерально-
го закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях». Отдельные 
моменты обнаруживаются в судебной практике 
зарубежных стран. Можно привести один пример 
из Постановления следственного судьи Херсонско-
го городского суда Херсонской области (в настоя-
щее время является субъектом Российской Феде-
рации) по делу № 766/599/20 от 07.07.2020 относи-
тельно ходатайства прокурора о продлении срока 
содержания под стражей. В данном деле защитник 
попросил изменить меру пресечения подозревае-
мого (мусульманина) с содержания под стражей 
на домашний арест, так как в существующих ус-
ловиях он не мог совершать ежедневные ритуалы 
(мотива наедине –  в камере находилось еще во-
семь человек –  и омовения). Суд принял заявление 
защитника к сведению, однако, проанализировав 
риски, в просьбе отказал [12].

Еще одним аргументом в пользу того, что ин-
формация о религиозных убеждениях является 
важной в рамках уголовно- процессуальной дея-
тельности является практика подготовки и акту-
ализация доказательных методических рекомен-
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даций, описывающих механизм расследования 
незаконной миграции (незаконное пересечение 
Государственной границы Российской Федера-
ции, организация незаконной миграции и проч.) 
[5,7]. К примеру, учеными разрабатывается так-
тика допроса иностранных граждан, указывается 
на необходимость изучения его личности, сведе-
ний о стране его происхождения, ее культуре и ре-
лигиозным особенностях.

В настоящее время особый научный интерес, 
в связи с вышесказанным, вызываются темы испо-
веди и тайны исповеди. Согласно положениям п. 3 
ч. 3 ст. 56 УАК России, не подлежат допросу в каче-
стве свидетелей священнослужители –  об обстоя-
тельствах, ставших ему известными из исповеди. 
Исповедь, в широком смысле, является действом, 
направленным на открытие перед Богом своих гре-
хов в присутствии священника, выступающим, та-
ким образом, связующим звеном между исповеду-
ющимся и Богом. У А. В. Пчелинцева читаем сле-
дующее определение термина «тайна исповеди»: 
«это сведения, ставшие известными священнослу-
жителю во время таинства покаяния, и которые за-
щищены от разглашения законом и внутренними 
установлениями религиозным объединений» [10, 
с. 46]. Интересно заметить, что ученый характери-
зует тайну исповеди в терминах «профессиональ-
ная –  религиозная». В данном контексте по-преж-
нему дискуссионным остается вопрос о целесоо-
бразности и, в целом, уместности (как с законо-
дательной, так и общесоциальной точек зрения) 
охраны тайны исповеди в современном светском 
обществе.

Дискуссия заключается, в целом, в следую-
щем: с одной стороны, Таинство Исповеди являет-
ся одной из древнейших установлений христиан-
ской церкви. Кроме того, логично предположить, 
что при открытии тайны исповеди последняя уже 
не является тайной. С другой стороны, полагают 
ученые- правоведы, сокрытие информации о гото-
вящемся или совершенном преступлении, помимо 
априорного наличия признаков противоправного 
действия (ст. 205.6 УК России), является обще-
ственно опасным действием (бездействием). Дис-
сонанс в позициях (в том числе, представителей 
правоприменительного сообщества) происходит 
вследствие секуляризации общества и непонима-
ния природы данного явления, а также слабости 
доказательности (научного обоснования) идеи тай-
ны исповеди в институциональном контексте.

Вышесказанное объясняет желание и стремле-
ние, в первую очередь, органов правотворчества, 
внести соответствующую нормативную конкрети-
ку. В пример можно привести громкие дела о на-
другательствах над несовершеннолетними, проис-
ходивших внутри религиозных учреждений ряда 
зарубежных государств. Проблема заключается 
в том, что церковнослужители были осведомле-
ны о случаях насилия, однако, «не могли заявить, 
ведь во время исповеди преступник каялся Богу, 
а не им» [14,17], говориться в одном из интервью. 
Как следствие, например, в Ирландии, был принят 

закон «О правах детей», который, помимо прочего, 
обязывает священников католической церкви со-
общать о противоправных действиях в отношении 
детей. Аналогичная практика имеется в отдель-
ных (28) штатах Америки [6]. Пастор Элисон Кот 
полагает, что в настоящее время назрела необхо-
димость в реформировании традиционных устоев 
католической церкви, включая концепцию тайны 
исповеди [15]. «Кара должна постичь тех, кто будет 
обижать младше себя …», цитирует пастор Свя-
щенное Писание. По его мнению, церковь не долж-
на быть «прибежищем преступников». С этим по-
стулатом трудно согласиться, т.к. христианская 
церковь и есть прибежище грешников, а пастора 
Элисона Кота вполне можно обвинить в ложном 
толковании Священного Писания и непонимании 
отрицательных последствий для всего общества, 
в случае размывания традиционных правил хри-
стианства.

Следующий пример иллюстрирует обратную по-
зицию. В газете The Times- Picayune of Greater New 
Orleans была опубликована серия статей, освеща-
ющая ход дела против священника Фреда Байхи 
и католической церкви Батон Руж. В одном из но-
меров (июль 2014 г.) была рассказана история, со-
гласно которой двенадцатилетняя девочка, состо-
явшая в принудительной интимной связи со взрос-
лым мужчиной, рассказала об этом на исповеди 
Байхи. Священник порекомендовал сохранить про-
исходящее в тайне, во избежании «неприятных» 
последствий для этого мужчины и его семьи. Впо-
следствии семья девочки обо всем узнала и в рам-
ках рассмотрения гражданского дела Верховным 
судом штата Луизиана потребовала пастора под-
твердить слова девочки, сказанные на исповеди. 
Важно отметить, что, как и сама пострадавшая, 
так и члены ее семьи дали официальное согласие 
на раскрытие «тайны» исповеди. Однако, апелля-
ционная инстанция, в которую обратилась епархия 
Батон Руж, признала запрос родителей неправо-
мерным и отклонила требование Верховного Суда 
штата Луизиана. Автор статьи, о которой идет речь, 
рассуждая на тему законности решений, принятых 
обеими сторонами, указал, что решение, приня-
тое гражданским судом, прямо противоречит Кон-
ституции США, а значит, даже учитывая согласие 
исповедуемого лица на раскрытие определенных 
сведений, факт преступления не может стать по-
водом для нарушения тайны исповеди [16]. Здесь, 
с одной стороны, можно поддержать решение 
гражданского суда, т.к. суд встал на защиту рели-
гиозной тайны, с другой стороны, можно было бы 
посоветовать священнослужителю, принимающе-
го исповедь у девочки, настойчиво посоветовать 
девочке рассказать о происшедшем родителям, 
с целью наказания виновного. В этом случае тай-
на перестала бы быть тайной, и священник не ока-
зался бы в столь затруднительном положении.

Стоит также сказать, что особое значение для 
американского прецедентного права по вопросу 
о правомерности разглашения священнослужи-
телем сведений, сообщенных ему по время испо-
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веди, имеет решение Апелляционного суда штата 
Нью- Йорк от 08.05.1979 по делу «Джон Ф. Кинан 
против Луиса Р. Джиганте» [18], одно среди мно-
гих [3]. Согласно тексту документа, позиция судеб-
ного органа заключается в том, что «общее право 
США не предусматривает права священнослужи-
теля не разглашать в суде сведения, сообщенные 
кающимся, в отличии от статутного, устанавливаю-
щего, что признание или конфиденциальное сооб-
щение, сделанные священнослужителю в силу ха-
рактера его профессиональной деятельности как 
духовного наставника, не подлежат разглашению, 
только если лицо, делающее указанное признание 
или сообщение, не отказывается от судебного им-
мунитета для его общения со священнослужите-
лем» [3, с. 132]. В контексте положений Первой по-
правки Конституции США, таким образом, сформу-
лировался судебный прецедент, устанавливающий 
ограничения в раскрытии информации, получен-
ной в ходе исповеди священнослужителем, равно 
как и иной, содержащейся в документации религи-
озного учреждения.

В данном контексте также интерес представ-
ляет решение Апелляционного суда пятого округа 
штата Техас по делу «Центр помощи Церкви «Сло-
во веры» против Моралеса» (1992) [13, p. 114]. Суд 
квалифицировал изъятие церковной документации 
генеральным прокурором для целей расследова-
ния незаконным, поскольку противоречит соответ-
ствующим положениям Конституции США. В каче-
стве аргумента, он указал, что допущения могут 
в последующем привести к тотализации (усиле-
нию) контроля со стороны публичной власти рели-
гиозных организаций.

Российская судебная практика также явля-
ется источником норм конституционного права 
в изучаемом контексте. Так, согласно Определе-
нию Конституционного Суда России от 06.03.2003 
№ 108-О «По жалобе гражданина Цицкишвили Ги-
ви Важевича на нарушение его конституционных 
прав пунктом 2 части третьей статьи 56 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации» 
[1], следствием абсолютного запрета допроса лиц, 
обладающих свидетельским иммунитетом, вклю-
чая священнослужителей, может стать наруше-
ние права на судебную защиту. В Постановлении 
от 29.06.2004 № 13-П [2], Конституционный Суд 
уточняет, что священнослужители, как субъек-
ты, обладающие таким иммунитетом, вправе ис-
пользовать сведения, полученные ими или став-
шие известными им в процессе исполнения своей 
профессиональной деятельности, однако, в слу-
чае, если эти сведения непосредственно касаются 
лица, чьи законные права и интересы могут быть 
нарушены. Отметим, к сожалению, что многие 
ученые- правоведы сходятся во мнении о том, что 
священнослужитель вправе по своему усмотрению 
нарушить тайну исповеди для целей уголовного су-
допроизводства [11].

Однако, такое видение, несмотря на кажущуюся 
полезность с позиции юридической науки и прак-
тики правоохранительства, вступает в противо-

речие с нормами канонического права и внутрен-
ними установлениями религиозных учреждений, 
иными словами оно –  неприемлемо. Так, согласно 
120 правилу Номоканона при Большом Требнике, 
«за открытие греха исповедовавшегося духовный 
отец запрещается на три года в служении, и каж-
дый день должен класть сто поклонов» [9]. В свою 
очередь, согласно позиции Церковного суда РПЦ, 
по его решению, за нарушение тайны исповеди 
священник «может быть подвергнут в зависимо-
сти от тяжести нанесенного ущерба исповедовав-
шемуся лицу и круга лиц, которым эта тайна была 
распространена, отлучению от сана. [4]. Однако, 
поскольку российским законодателем перечислен-
ное не регламентируется, и Церковь является са-
мостоятельным, отделенным от государства инсти-
тутом (то есть оно не вмешивается во внутренние 
установления церкви), привлечение священнослу-
жителя к ответственности за нарушение тайны ис-
поведи не представляется возможным.

Проведенное исследование позволяет нам за-
ключить следующее: во-первых, религиозная тай-
на, в том числе, тайна исповеди, гарантируется 
гражданам Российской Федерации и ряда других 
стран на уровне Конституции, а, следовательно, 
непосредственное отражение в национальном, 
а также международном праве. Во-вторых, испове-
дание определенной религии влияет на сознание 
и нравственность человека, его принципы и мо-
ральные качества, участвует в процессе формиро-
вания личности, как следствие, для многих людей 
выполнение религиозной дисциплины и охрана ре-
лигиозной тайны являются важной частью их жиз-
ни. В этой связи существует необходимость в уре-
гулировании вопроса о свидетельском иммунитете 
священнослужителей, в том числе в контексте со-
гласования соответствующих норм с нормами ка-
нонического права, а также, в целом, традициями 
исповедания.
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В статье освещены вопросы сохранения объектов культурно-
го наследия (ОКН) и влияния норм действующего законода-
тельства на развитие крупных городов. Авторы анализируют 
существующие категории ОКН, определения и значение таких 
понятий, как «защитная зона», «зона охраны» и другие, в кон-
тексте законодательства РФ. Рассматривается порядок внесе-
ния информации о границах территорий ОКН, зонах охраны, 
защитных зонах в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (ЕГРОКН). Изучены риски, связанные 
с изменением режима охраняемых зон, и их влиянием на со-
хранность культурно- исторической ценности. Проведенный 
анализ законодательных норм выявил проблемные аспекты 
в регулировании сохранности ОКН и предложен ряд усовер-
шенствований для оптимизации процессов сохранения куль-
турного наследия в городской среде.

Ключевые слова: объекты культурного наследия, ОКН, за-
щитная зона, сохранение культурного наследия, культурно- 
историческая ценность, ЕГРН, ЕГРОКН.

В России значимость вопросов, касающихся со-
хранности объектов культурного наследия (ОКН), 
рассматривается с позиции преемственности гу-
манитарных ценностей и традиций, так как они яв-
ляются частью истории и политической жизни го-
сударства. Общественно- политический характер 
ОКН тесно связан с духовной идентичностью и эт-
нической составляющей общества, что определя-
ет ключевую связь современного общества с его 
исторической ментальностью.

На законодательном уровне под «объектами 
культурного значения» подразумеваются объек-
ты, наделенные «историко- архитектурной, худо-
жественной, научной и мемориальной ценностью 
и имеющие историческую значимость» [2].

В рамках действующего российского законо-
дательства на территории страны выделяется 
три уровня историко- культурного значения ОКН: 
а) федерального значения (имеющие значение для 
истории и культуры РФ); б) регионального значе-
ния (когда ценность ОКН имеет значение для кон-
кретного региона РФ); в) муниципального значения 
(ценность объекта культурного наследия опреде-
ляется для конкретного муниципального образо-
вания).

По мнению ряда специалистов, вопросы, свя-
занные с сохранностью объектов культурного на-
следия в крупных городах Российской Федерации, 
не теряют своей актуальности, что обусловлено 
стремительным ростом научно- технического про-
гресса и высокими темпами застройки территорий 
крупных городов [18].

Современные специалисты рассматривают по-
нятие «сохранность объектов культурного насле-
дия» как «комплексные мероприятия по обеспе-
чению физической целостности ОКН» [17]. Про-
цесс сохранения ОКН обеспечивается методами 
консервации, реставрации и использованием их 
дополнительных приспособлений. Вместе с тем, 
обязанность сохранять ОКН на территории Россий-
ской Федерации закреплена ч. 3 ст. 44 Конститу-
ции РФ [1], а обеспечение неприкосновенности та-
ких объектов возложено на специализированные 
государственные структуры, отвечающие за куль-
турное наследие в соответствии с действующим 
законодательством.

Сохранение объектов культурного насле-
дия России обеспечивается требованиями ФЗ 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
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наследия…». В рамках данного закона определе-
ны отношения в области сохранения ОКН, особен-
ности владения объектами культурного наследия, 
их пользованием и распоряжением, а также уста-
навливается порядок их регистрации и базовые 
принципы сохранения.

Вместе с тем, на территории страны влияние 
на сохранность ОКН оказывают Распоряжения 
и ПП РФ, определяющие: а) порядок проведения 
государственной историко- культурной экспертизы 
(ГИКЭ) [2]; б) критерии состояния ОКН [3]; в) поря-
док разработки и введение в действие проектов 
зон охраны и объединенных зон охраны ОКН, тре-
бования к режимам использования земель и об-
щие принципы установления требований к градо-
строительным регламентам в границах территорий 
указанных зон [4].

Отдельные вопросы законодательства в сфе-
ре сохранения ОКН регламентируются Приказа-
ми Минкультуры РФ, ГОСТами Р, Национальными 
стандартами, в которых отражены состав и содер-
жание научно- проектной документации, осущест-
вление руководства и надзора за сохранностью 
ОКН [5, 6, 7].

Как следствие необходимости сохранения объ-
ектов культурного наследия, регламент зон с осо-
быми условиями использования территорий в сфе-
ре сохранения наследия несколько ужесточился. 
Изначально ФЗ № 73-ФЗ предполагал создание 
проектов зон охраны, устанавливающих регламен-
ты использования территории вокруг памятника:

а) охранная зона –  территория сохранности 
ОКН в рамках его исторического ландшафтного 
окружения. На такой зоне действует особый режим 
использования земель: установлены ограничения 
хозяйственной деятельности и запрещается веде-
ние строительства;

б) территория, подпадающая под специальные 
правила использования земли, где действуют огра-
ничения по проведению строительных работ и ве-
дению хозяйственных операций, и установлен на-
бор критериев, которым должны соответствовать 
работы по модернизации уже находящихся на этой 
территории объектов инфраструктуры.

в) зона охраняемого природного ландшафта –  
территория с определенным сочетанием рельефа 
земли (горы, долина и т.д.) и растительного мира, 
в т.ч. и открытые пространства, имеющие непо-
средственную связь с ОКН, на которой ведение 
строительной и хозяйственной деятельности либо 
запрещено, либо ограничено.

Однако низкая эффективность защиты насле-
дия посредством зон охраны (часто такие зоны 
отсутствовали) впоследствии привела к появле-
нию в законе новых механизмов –  установлению 
защитных зон. В 2016 году в ФЗ № 73 была до-
бавлена ст. 34.1 «Защитные зоны ОКН». В рамках 
данной статьи под «защитной зоной ОКН» призна-
ется прилегающая к ОКН территория, на которой 
запрещается ведение строительства капитальных 
объектов и их реконструкции. Протяженность та-
ких территорий в населенных пунктах: для памят-

ников составляет 100 м, для ансамблей –  150 м 
от их внешних границ, вне населенных пунктов: 
для памятников –  200 м, для ансамблей –  250 м 
от их внешних границ.

Практика показала, что применение данных 
норм вызывает ряд сложностей и порой невозмож-
ности их применения [9]. Так, например, плотная 
историческая застройка зданий в городских насе-
ленных пунктах требует установления иных, отлич-
ных от установленных законом территориальных 
границ. Решение данного вопроса в современной 
практике достигается исключительно путем прове-
дения государственной историко- культурной экс-
пертизы (ч. 5 ст. 34.1 ФЗ № 73), что существенно 
растягивает во времени сроки создания защитных 
зон памятников истории и культуры. При наличии 
специфики историко- градостроительного и ланд-
шафтного окружения ОКН, обоснованного за-
ключением ГИКЭ, допускается уточнение границ 
в утвержденном законом порядке.

Так, например, А. Ю. Андреева и И. А. Халикова 
(2021) указывают на невозможность применения 
п. 3 и 4 ст. 34.1 ФЗ № 73, т.к. установленные рас-
стояния «защитных зон» в крупных городах затра-
гивают объекты капитального строительства, а из-
менение границ защитных зон допускается лишь 
после проведения ГИКЭ. Поэтому на практике ре-
жим защитных зон устанавливается не с момента 
регистрации памятника в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) 
(ч. 1 ст. 34.1 ФЗ № 73), а лишь после проведения 
ГИКЭ и вынесения соответствующего решения ре-
гиональным органом [9].

Кроме того, анализ режимов зон охраны и за-
щитной зоны показал, что ограничения по веде-
нию градостроительной и хозяйственной деятель-
ности на территории защитных зон гораздо суще-
ственнее, чем в зонах охраны. Если на террито-
рии защитных зон предусмотрен безоговорочный 
запрет, то в зонах охраны ОКН политика ведения 
градостроительной и хозяйственной деятельности 
более гибкая, т.к. предполагает не только запрет, 
но и ограничения, т.е. в зонах охраны ОКН допу-
скается ведение определенных работ с соблюде-
нием установленного законом порядка. Характер-
ной особенностью режима защитной зоны являет-
ся то, что он начинает действовать с момента вне-
сения ОКН в ЕГРОКН и автоматически прекраща-
ет свое действие после разработки зоны охраны 
и внесения сведений о ней в ЕГРН, что предусмо-
трено ПП РФ от 12 сентября 2015 года № 972.

Очевидно, что режим «защитных зон» являет-
ся менее эффективным по сравнению с режимом 
«зон охраны»», так как на практике он приводит 
к замораживанию работ (хозяйственных, строи-
тельных и других). Следовательно, при решении 
проблем в области сохранения объектов культур-
ного наследия (ОКН) в качестве выхода из про-
блемных ситуаций было найдено еще менее про-
дуктивное решение, то есть, по сути, проблему 
не решили, а лишь усугубили. Однако вместе с тем 
специалисты отмечают, что появление в правовом 
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регулировании сферы сохранения ОКН механизма 
«защитных зон» способствовало активизации про-
цессов утверждения «зон охраны».

Постановка на учет ОКН, их территорий, а так-
же защитных и охранных зон является приори-
тетной задачей государственных органов. Упол-
номоченные органы в сфере охраны памятников 
культуры предоставляют необходимую информа-
цию в Федеральную службу государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
Установление, изменение, прекращение существо-
вания проектов зон охраны ОКН регламентируется 
статьей 106 Земельного кодекса РФ от 25 октября 
2001 года № 136-ФЗ. Порядок отражения защит-
ных зон, границ территории, проектов зон охраны 
в правила землепользования и застройки опреде-
лен статьей 33 Градостроительного кодекса РФ 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.

Практика показала, что процедура по внесе-
нию ОКН в ЕГРОКН может растянуться на год, что 
крайне неэффективно. Прежде всего, речь идет 
об усилении естественного разрушения памятни-
ков архитектуры, а также о негативном влиянии 
хозяйственной деятельности частных компаний 
и градостроительной деятельности в местах, где 
расположены ОКН, которые ждут своей очереди 
на внесение их в государственный реестр, еже-
дневно подвергаются рискам разрушения и сноса. 
Обеспечить сохранность таких объектов призваны 
изменения в пункте 10 статьи 16.1 Федерального 
закона № 73, которые вступают в силу 15 апреля 
2024 года. Согласно новой редакции данной нормы 
закона под запрет попадают не только выявленные 
объекты культурного значения, но и имеющие при-
знаки ОКН в соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона № 73.

В связи с активным развитием городов- 
миллионников, поддержкой создания агломераций 
этом ракурсе вопросы сохранения объектов куль-
турного наследия в рамках городского простран-
ства приобретают актуальный характер. Так, на-
пример, В. В. Ознамец (2018), исследуя проблемы 
устойчивого развития городских территорий, при-
шел к выводу, что их приоритетными показателя-
ми являются: социальный и экономический про-
гресс, темп динамики развития, потребности этих 
территории и т.д. [13]. По мнению Ю. Е. Семенова 
и С. С. Беломестных (2020) такие понятия «разви-
тия» и «потребностей» являются источниками про-
тиворечий между сохранением объектов культур-
ного наследия и устойчивым развитием городской 
территории [14].

Изначально закон нацелен на сохранность объ-
ектов культурного назначения, но что делать, ес-
ли они попадают в «дорожную карту» градостро-
ительства и в силу своих правовых, функциональ-
ных, архитектурных и конструктивных норм ОКН 
создают определенные трудности для реализации 
проектов по развитию городских территорий.

Ряд авторов предлагают обратить внимание 
на механизм объединенной охранной зоны. Зако-
ном допускается объединение нескольких зон ох-

раны в единую зону охраны (ч. 3, п. 1, ст. 34 ФЗ 
№ 73), состав которых определяется соответству-
ющими Проектами, накладывающими режим ис-
пользования соответствующих земель. Порядок 
разработки таких Проектов определен Положени-
ем от 12 сентября 2015 г. N 972.

В настоящее время действующее законода-
тельство предполагает согласование проекта нор-
мативного правового акта об утверждении объеди-
ненной зоны охраны объектов культурного насле-
дия с Министерством культуры РФ, что значитель-
но увеличивает сроки утверждения таких объеди-
ненных зон охраны ОКН.

При этом объединенные зоны охраны позволя-
ют выработать единые требования к возможному 
использованию территории в муниципальных об-
разования и избежать коллизий, возникающих при 
наложении нескольких зон охраны отдельных па-
мятников на одну территорию, что негативно влия-
ет на инвестиционный климат.

Таким образом, по мнению специалистов, вве-
дение объединенных охранных зон способство-
вало бы созданию единой схемы регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности вокруг 
ОКН. Передача полномочий по управлению охра-
няемыми зонами в отношении объектов культур-
ного наследия регионального и местного (муници-
пального) значения на уровень субъектов Россий-
ской Федерации, за исключением случаев, когда 
речь идет об ОКН федерального значения, упро-
стит процесс внесения изменений и повысит эф-
фективность реализации мероприятий по охране 
наследия.

Для обеспечения роста и повышения качества 
жилищно- коммунальных услуг, сдерживания ро-
ста тарифов и снижения барьеров в строительстве 
предлагается при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте линейных объектов (элек-
троснабжения, связи), расположенных на терри-
тории муниципальных образований и выполняе-
мых подземным способом, исключить разработку 
разделов об обеспечении сохранности указанно-
го объекта культурного наследия или археологи-
ческих исследований, а также исключить согласо-
вание с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия данных разделов. Предла-
гаемые изменения обусловлены также тем, что 
существующие технические нормы и правила по-
зволяют обеспечить сохранность расположенных 
рядом объектов, а в случае обнаружения архео-
логического наследия существующий закон о том, 
что заказчик указанных работ, технический заказ-
чик (застройщик) объекта капитального строитель-
ства, лицо, проводящее указанные работы, обяза-
ны незамедлительно приостановить указанные ра-
боты и в течение трех дней со дня обнаружения 
такого объекта направить в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия письмен-
ное заявление об обнаруженном объекте культур-
ного наследия.

Резюмируя вышесказанное, считаем целесоо-
бразным:
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1. Увеличить число объединенных охранных зон 
для установления единого регулирования.

2. Передать полномочия по охранным зонам 
ОКН на уровень субъекта, за исключением зон для 
особо ценных ОКН.

3. Рассмотреть возможность исключения про-
цедуры согласования проекта нормативного пра-
вового акта «Об утверждении объединенной зоны 
охраны ОКН» из полномочий Министерства куль-
туры РФ в отношении объектов культурного насле-
дия регионального и местного (муниципального) 
значения, закрепив принятие окончательного ре-
шения в этой части за органом государственной 
власти субъекта РФ.

4. Уменьшит количество разрабатываемых до-
кументов при проведении работ, связанных с раз-
мещение сетей электроснабжения, связи, выпол-
няемых подземным способом.
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THE IMPACT OF REGULATION OF THE 
CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE SITES ON 
THE SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT OF LARGE 
CITIES

Berdyugina Yu.M., Kuryakova V. F.
V. F. Yakovlev Ural State Law University

The article highlights the issues of preservation of cultural heritage 
sites and the impact of the current legislation on the development of 
large cities. The authors analyze the existing categories of windows, 
definitions and meaning of such concepts as “protective zone”, “pro-
tection zone” and others in the context of the legislation of the Rus-
sian Federation. The procedure for entering information about the 
boundaries of the OKN territories, protection zones, and protective 
zones into the Unified State Register of Real Estate (EGRN) is be-
ing considered. The risks associated with changing the regime of 
protected areas and their impact on the preservation of cultural and 
historical value have been studied. The analysis of legislative norms 
revealed problematic aspects in regulating the preservation of win-
dows and proposed a number of improvements to optimize the pro-
cesses of preserving cultural heritage in the urban environment.

Keywords: objects of cultural heritage, window, protective zone, 
preservation of cultural heritage, cultural and historical value, Uni-
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Значение ведомственного контроля в обеспечении законности 
правоприменительной деятельности таможенных органов

Бычик Юлия Александровна,
аспирант заочной формы обучения, кафедра таможенного 
права Государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская таможенная 
академия»
E-mail: miss.bychick@yandex.ru

В статье приводятся позиции различных авторов в отношении 
понятий контроль, ведомственный контроль; рассматривается 
вопрос о значимости ведомственного контроля в таможенных 
органах; исследована нормативно- правовая база регулирова-
ния ведомственного контроля в таможенных органах; выясне-
ны задачи, поводы, цели проведения ведомственного контроля 
в таможенных органах; раскрыты сущность ведомственного 
контроля в таможенных органах, отдельные аспекты практи-
ческого применения ведомственного контроля в таможенных 
органах; автором статьи рассмотрены ключевые задачи, сто-
ящие на сегодняшний день перед ведомственным контролем 
в таможенных органах Российской Федерации, названы ключе-
вой критерий классификации контроля в научном сообществе, 
а также значимое условие обеспечения законности в действи-
ях, реализуемых таможенными органами Российской Федера-
ции, определены субъект и объект ведомственного контроля 
в отечественных таможенных органах, представлена актуаль-
ная нормативно- правовая база, регулирующая организацию 
ведомственного контроля, сформулированы понятия контроля, 
ведомственного контроля в таможенных органах.

Ключевые слова: таможенные органы Российской Федера-
ции, ведомственный контроль, контроль, законность, обеспе-
чение законности, ведомственный контроль в таможенных ор-
ганах.

В последние годы в Российской Федерации 
огромное внимание уделяется соблюдению и обе-
спечению законности, её укреплению, увеличению 
уровня ответственности государственных служа-
щих (должностных лиц) всех уровней в различных 
органах государственной власти. Федеральная та-
моженная служба Российской Федерации.

ФТС России исключением не является. В по-
следние годы появилось много научных работ, по-
священных теме мониторинга деятельности отече-
ственных таможенных органов, что говорит о по-
вышенном интересе к данной проблематике. Дея-
тельность ФТС России находится под пристальным 
вниманием средств массовой информации и всего 
общества, что способствует наличию разнообраз-
ной критики в адрес таможенных органов Россий-
ской Федерации.

Но, для того, чтобы избежать критики, нужно 
ничего не делать, что невозможно для ФТС Рос-
сии, поэтому в данной статье пойдёт речь о ведом-
ственном контроле, реализуемом в современных 
российских таможенных органах. Но для начала 
рассмотрим, что же такое контроль.

В настоящее время в юридической науке име-
ется немало трудов, посвященных контрольной де-
ятельности государственных органов. Это говорит 
о высокой актуальности данного направления в на-
уке.

Однако, стоит отметить, что в сфере науки раз-
личные точки зрения авторов относительно сущно-
сти данного концепта существуют.

Тихомиров Ю. А. пишет о том, что благодаря 
контролю возможно своевременно вносить кор-
рективы в процесс управленческой деятельности, 
для исправления недочетов в деятельности управ-
ленческих звеньев и должностных лиц, а также для 
предотвращения «отклонений» от поставленных 
целей [1].

Другая группа авторов, включая Д. Н. Бахраха, 
Росинского Б. В. и Старилова Ю. Н. [2], анализирует 
контроль с точки зрения его осуществления мони-
торинга целесообразности и законности деятель-
ности, ее научной, политической, правовой, орга-
низационной и социальной оценки.

Ерицян А. Е. определяет контроль в качестве 
правовой процедуры, ориентированной на выяв-
ление возможных нарушений, которая включает 
стадии сбора данных, юридической оценки, приня-
тия решения [3].

Беляев В. П. пишет о том, что суть контроля за-
ключается в следующем: субъект управления про-
веряет лишь то, насколько его требования управ-
ляемый объект соблюдает [4].
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Л. А. Галанина отмечает, что контроль чаще все-

го представляет собой отношения подчиненности 
или подведомственности, причем объектом кон-
троля выступает законность, а в редких случаях 
также целесообразность действий контролируе-
мого; контролирующий субъект вправе применять 
меры воздействия в ответ на допущенные право-
нарушения или обращаться за поддержкой к ком-
петентным органам [3].

Как видится из представленных определе-
ний, понятие «контроль» может звучать следую-
щим образом: властная управленческая деятель-
ность, осуществляемая путём проведения прове-
рок за соблюдением установленных требований, 
данное правовое явление необходимо рассматри-
вать в качестве неотъемлемой функции управлен-
ческого процесса. Специфика контроля- гарантия 
законности.

Комплексное исследование такого деятельно-
сти как контроль в науке предполагает, соответ-
ственно, выделение его видов.

Один из ключевых критериев классификации 
контроля в научном сообществе –  это отношение 
контролирующего субъекта к объекту контроля.

По этому признаку такие авторы, как Шори-
на Е. М., Ноздрачев А. В., и Бурцев В. В., выделяют 
две основные категории контроля:
– внутриведомственный или внутренний;
– надведомственный (вневедомственный) или 

внешний.
В свою очередь, В. И. Рохлин предлагает раз-

личать межведомственный и ведомственный кон-
троль.

Надлежащая организация ведомственного (вну-
триведомственного) контроля за правоприменени-
ем –  значимое условие обеспечения в действиях, 
реализуемых правоприменителем, законности.

Тарасов А. М. пишет о том, что главная цель лю-
бого контроля заключается в сопоставлении ре-
альной ситуации в подконтрольных организациях 
(органах) и требуемой [5].

Это подразумевает ревизию того, насколько 
своевременно и полно выполняются различные 
требования правовых актов, соблюдаются в рам-
ках административной деятельности такие крите-
рии, как целесообразность и законность.

А. А. Мамонтов определил внутриведомствен-
ный контроль в качестве системы установленных 
нормативно методов (средств, инструментов) на-
блюдения (ревизии) результатов, а также процес-
сов деятельности, реализуемой подконтрольным 
субъектом, для выявления их соответствия акту-
альному законодательству, эффективности, изме-
нений, отклонений и последующей организации их 
ликвидации.

Контролирующий субъект наделен широким пе-
речнем полномочий, включая возможность приме-
нения различных административных мер [6].

Внутриведомственный контроль, как пишет 
А. А. Мамонтов, характеризуется общими призна-
ками всех разновидностей контроля (например, 

наличие властного, системного и информативно-
го характера, увеличение эффективности и др.).

Не является исключением и ведомственный 
контроль, реализуемый в российских таможенных 
органах. Именно на рассмотрении указанного ви-
да контроля хотелось бы сосредоточиться в данной 
статье.

Итак, в современных отечественных таможен-
ных органах нормативно- правовыми документами, 
регулирующими организацию процедуры ведом-
ственного контроля, выступают следующие:
– Приказ Минфина России N 91н от 23.06.2021;
– ФЗ РФ N 289 от 3 августа 2018 года;
– Приказ ФТС России N 1310 от 1 июля 2016 г.

В отечественных таможенных органах ведом-
ственный контроль реализуется по вопросу соот-
ветствия актуальным требованиям законодатель-
ства РФ в области таможенного дела, а также по-
ложениям права ЕАЭС [7].

Под ним следует понимать деятельность оте-
чественных таможенных органов, ориентирован-
ную на ликвидацию нарушений правовых требо-
ваний ЕАЭС и актуального законодательства Рос-
си в сфере таможенного дела, которые реализуют 
таможенные органы (должностные лица) в рамках 
выполнения задач.

Так как п. 1 первого раздела Порядка ведом-
ственного контроля за решениями, действиями 
(или бездействием) в сфере таможенного дела 
указано, что в соответствии с регламентом ведом-
ственного контроля в любой момент время тамо-
женный орган (должностное лицо) имеет право из-
менить либо отменить решение, которое не соот-
ветствует актуальным правовым требованиям ЕА-
ЭС и РФ в сфере таможенного дела.

Помимо этого, данный орган (должностное ли-
цо) может признать незаконным бездействие или 
действие нижестоящего органа (должностного ли-
ца) в сфере таможенного дела.

Таким образом, в современных отечественных 
таможенных органах в качестве субъекта анали-
зируемого ведомственного контроля может высту-
пать только должностное лицо –  сотрудник выше-
стоящего органа, которое обладает полномочием 
вынесения от имени органа таможни решений. 
Объект ведомственного контроля –  действие или 
решение таможенного органа (должностного ли-
ца), реализуемое в области таможенного дела.

Ни один таможенный орган осуществлять ве-
домственный контроль собственного принятия ре-
шений или осуществления действий (или бездей-
ствия) в сфере таможенного дела не может.

Далее рассмотрим ключевые задачи, которые 
сегодня стоят сегодня перед ведомственным кон-
тролем в российских таможенных органах:
– восстановление законных интересов и прав ор-

ганов власти и юридических (физических) лиц, 
которые были нарушены вследствие неправо-
мерных действий (решений, бездействия), ре-
ализуемых в сфере таможенного дела, а также 
не соответствующих актуальным требованиям 
законодательства РФ и ЕАЭС;
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– обнаружение и ликвидаций нарушений норм 
права ЕАЭС и актуального законодательства 
России в сфере таможенного дела при осу-
ществлении действий (принятии решений, без-
действии) в анализируемом направлении тамо-
женными органами (должностными лицами).
В области таможенного права с целью иници-

ирования контроля принятия решений, действий 
(бездействия) использоваться могут:
– поступившие из органов прокуратуры и иных 

государственных органов в органы таможенной 
сферы обращения;

– обращения от граждан и организаций;
– исковые заявления;
– документы органов судебной системы, в част-

ности определения, связанные с процедурой 
обжалования действий таможенных органов 
(должностных лиц).
Наряду с вышесказанным, поводом могут вы-

ступать и различные обстоятельства, подтвержда-
ющие нарушения, допущенные должностными ли-
цами, работающими в таможенных органах, а так-
же обнаруженные, например, в рамках таможенно-
го контроля либо реализации в области таможен-
ного дела законных решений после реализации 
таможенных проверок, при осуществлении раз-
личных разновидностей проверок (комплексных, 
служебных, функциональных и др.), администра-
тивных (уголовных) производств, анализа (монито-
ринга) БД и ресурсов ЕАИС таможенных органов.

На наш взгляд, сущность организуемого в со-
временных отечественных таможенных органах 
ведомственного контроля, состоит в следующем: 
субъект контроля осуществляет в пределах соб-
ственных законных полномочий ревизию того, как 
определенные законодательством федерального 
уровня РФ в сфере таможенного дела выполняет 
объект, подконтрольный ему, установленные под-
законными внутренними актами требования, ука-
зания, проверяя при этом законность и целесоо-
бразность действий и вынесенных правовых актов 
подконтрольным ему объектом, принимает меры, 
направленные на ликвидацию правонарушений 
и привлечению виновных лиц к ответственности 
в их совершении, а так же предотвращению по-
добных нарушений и восстановлению нарушен-
ных прав объекта проводимого ведомственного 
контроля.

Целями данного вида контроля являются обе-
спечение соответствия правовых норм, принима-
емых таможенными органами, принципам и поло-
жениям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации.

Это также включает обеспечение защиты прав 
и свобод участников внешнеэкономической дея-
тельности, повышение эффективности государ-
ственного управления и создание условий для осу-
ществления должностными лицами современных 
отечественных таможенных органов деятельности 
в строгом соответствии с законом.

Основной задачей такого контроля является 
соблюдение законности в действиях таможенных 

должностных лиц при выполнении своих служеб-
ных обязанностей.

Ведомственной контрольной деятельности та-
моженных органов свой ственна непрерывность ин-
формации, которая обеспечивает её актуальность, 
полноту и всесторонность. Данное обстоятельство 
позволяет сделать объективный вывод, своевре-
менно и в нужном ключе отреагировать на допу-
щенные нарушения.

Сегодня в свете часто изменяющегося таможен-
ного законодательства, имеющейся сложной по-
литической обстановки, в связи с необходимостью 
обеспечения прав участников внешнеэкономиче-
ской деятельности и соблюдения законности в ра-
боте таможенных структур, возникает актуальная 
потребность в повышении эффективности ведом-
ственного контроля в этих органах, поскольку дан-
ный вид контроля в таможенных органах является 
важным направлением деятельности указанного 
государственного органа, позволяющий, в резуль-
тате успешной его реализации, обеспечить закон-
ность действий таможенных органов, восстановить 
нарушенные права участников внешнеэкономиче-
ской деятельности без бумажной волокиты и дли-
тельного. порой затяжного, хождения по судам.

Согласно анализу правоохранительной дея-
тельности, реализуемой отечественными тамо-
женными органами в I полугодии 2023 г., комисси-
ей ФТС России в рамках ведомственного контроля 
была проведена плановая комплексная инспектор-
ская проверка правоохранительной деятельности 
Центральной энергетической таможни, выявлены 
нарушения, связанные с затягиванием сроков ад-
министративного производства, не возбуждением 
в отношении должностных лиц административных 
дел.

По результатам проверки должностные лица 
предупреждены о строгом соблюдении дисципли-
ны. По результатам служебных проверок в Пулков-
ской и Карельских таможнях были установлены 
факты необоснованного возбуждения в отноше-
нии участников внешней экономической деятель-
ности административных дел.

К виновным должностным лицам применены 
такие меры дисциплинарной ответственности, как 
замечание, меры материального характера.

В первом полугодии 2023 года Северо- 
Кавказским таможенным управлением (далее- 
СКТУ) вынесено 16 решений о признании проти-
воречащим требованиям права ЕАЭС и РФ в сфе-
ре таможенного дела. 39 решений региональных 
таможенных органов были аннулированы.

Российскими таможенными органами за I полу-
годие 2023 г. по результатам в порядке 30 главы 
КоАП РФ пересмотра постановлений в области ад-
министративных дел вынесено 736 решений по жа-
лобам лиц [8].

Число жалоб уменьшилось в Управление тамо-
женных расследований и дознания ФТС России 
(с 286 до 158) и в большинстве регионов страны: 
в Южном (со 122 до 65), Северо- Западном (с 85 
до 19), Центральном 9 с 39 до 31), Приволжском (с 
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33-до 14), Северо- Кавказском (с 29 до 6), возросло 
на Дальнем Востоке (с 56 до 155), в Сибири (с 39 
до 133) и на Урале (с 7 до 35) за счёт «серийных» 
дел в отношении одного лица. В целом по стране 
произошло снижение объёмов обжалования [8].

Несомненно, ведомственный контроль в тамо-
женных органах является сложным правовым яв-
лением.

Основываясь на выше изложенном, можно 
сформулировать определение понятия ведом-
ственного контроля в таможенных органах звучит 
следующим образом: в современных отечествен-
ных таможенных органах под ведомственным кон-
тролем следует понимать деятельность юридиче-
ского характера вышестоящего таможенного ор-
гана, ориентированную на реагирование на неза-
конные действия должностных лиц нижестоящих 
таможенных структур, с другой стороны, он также 
служит инструментом обеспечения соблюдения за-
конности, путем выявления и устранения недостат-
ков в работе контролируемых должностных лиц та-
моженных органов и применения мер к их дальней-
шему недопущению.
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The article presents the positions of various authors regarding the 
concepts of control, departmental control; examines the importance 
of departmental control in customs authorities; examines the regu-
latory framework for regulating departmental control in customs au-
thorities; clarifies the tasks, reasons, goals of departmental control 
in customs authorities; reveals the essence of departmental control 
in customs authorities, certain aspects of practical application of de-
partmental control in customs authorities; the author of the article 
considers the key tasks currently facing departmental control in the 
customs authorities of the Russian Federation, the key criterion for 
the classification of control in the scientific community is named, as 
well as a significant condition for ensuring legality in actions carried 
out by the customs authorities of the Russian Federation, the sub-
ject and object of departmental control in domestic customs author-
ities are identified, the current regulatory framework governing the 
organization of departmental control is presented, the concepts of 
control, departmental control in customs authorities are formulated.
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В статье изучена одна из гарантий сотрудникам ГПС МЧС 
России: право на отпуск. Рассмотрено достаточно большое 
количество различных отпусков, гарантированных сотрудни-
кам данного ведомства Федеральными Законами Российской 
Федерации. Подробно проанализированы различные виды 
отпусков и прописаны основания для предоставления данной 
гарантии со стороны руководителя организации. Изучены про-
изошедшие изменения в данной гарантии для сотрудников 
ГПС МЧС России, в соответствием с вступлением в силу но-
вых Федеральных законов РФ (ФЗ-141 от 23.05.2016, ФЗ-283 
от 30.12.2012), регламентирующие эти преобразования, кото-
рые в основном были сохранены. Достаточно подробно опи-
саны все необходимые условия данные сотруднику ГПС МЧС 
России для оформления данных видов отпусков. В статье так-
же приведен подсчет отпуска, предусмотренного для данной 
категории.

Ключевые слова: социально- правовые гарантии, отпуск, ка-
дровые подразделения, график отпусков, календарные дни, 
расчет отпуска.

Введение

Федеральными законами РФ (ФЗ-69 от 21.12.1994, 
283-ФЗ от 30.12.2012, 141-ФЗ от 23.05.2016) со-
трудникам ГПС МЧС России определены различ-
ные социально- правовые гарантии (оплата труда, 
отпуска, страхование, медицинское и пенсионное 
обеспечение и др.) [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Еще одной важной гарантией является право 
на обучение и профессиональное развитие. Со-
трудники ГПС МЧС России имеют возможность 
проходить специальную подготовку, повышать 
свою квалификацию и получать дополнительные 
профессиональные навыки. Это позволяет им 
наиболее эффективно выполнять свои служеб-
ные обязанности, тем самым способствуя повы-
шению уровня безопасности и защиты населения. 
[11,12,13,14,15,16]

Сотрудники ГПС МЧС России также обладают 
правом на защиту своих прав и интересов. В слу-
чае нарушения их прав, как со стороны работода-
теля, так и со стороны третьих лиц, они имеют воз-
можность обратиться в правоохранительные ор-
ганы и судебные инстанции, чтобы защитить свои 
законные интересы.

Правовые гарантии сотрудников ГПС МЧС Рос-
сии играют важную роль в обеспечении стабиль-
ности, эффективности и надежности службы. Они 
способствуют укреплению профессионального ду-
ха сотрудников и повышению их ответственности 
перед обществом.

Основная часть

В данной статье мы обсудим право на оплачивае-
мые отпуска сотрудникам ГПС МЧС России.

Для сотрудников определены оплачиваемые 
отпуска, такие как: основной, дополнительные 
за стаж службы, ненормированный рабочий день 
и т.д. В соответствии с положениями закона и кор-
поративной политики, сотрудникам ГПС МЧС Рос-
сии предоставляются оплачиваемые ежегодные 
отпуска. Они являются неотъемлемой частью тру-
довых прав и обязанностей сотрудников и макси-
мально учитываются при планировании служебно-
го графика.

Продолжительность отпуска зависит от стажа 
службы сотрудника и определена в соответствии 
с законодательством РФ. С целью обеспечения 
бесперебойной и непрерывной работы МЧС Рос-
сии, отпуска планируются заранее и утверждают-
ся в соответствии с планами работы подразделе-
ния. Каждый сотрудник имеет возможность выбо-
ра удобного времени для отпуска в пределах соот-
ветствующего графика.
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за соблюдением правил оформления и учета отпу-
сков, чтобы гарантировать объективность и спра-
ведливость в их предоставлении. Благодаря этому, 
сотрудники МЧС России могут планировать свое 
личное время и отдых с уверенностью в том, что их 
права будут соблюдены и уважены, в то время как 
обеспечивается постоянная оперативность и го-
товность к реагированию на происшествия.

Отпуск сотрудников ГПС МЧС России –  это 
не только заслуженный отдых, но и ключевой эле-
мент поддержания здоровья, обновления энергии 
и повышения мотивации для успешного выполне-
ния служебных обязанностей. Министерство при-
знает и ценит вклад каждого сотрудника и гаран-
тируем полное соблюдение их прав на отпуск. Да-
вайте детально это рассмотрим:

Очередной ежегодный отпуск должен быть пре-
доставлен на основании графика отпусков, кото-
рый утверждается ежегодно к 1 января руководи-
телем организации. Его длительность –  30 кален-
дарных дней, без учета праздничных и нерабочих 
дней (в сумме не более 10), к отпуску добавляется 
время для проезда к месту отпуска и обратно. Для 
сотрудников, проходящих службу в условиях Край-
него Севера и других регионах с неблагоприятны-
ми климатическими и экологическими условиями 
(где имеются районные коэффициенты) –  45 ка-
лендарных дней.

В году поступления на службу длительность от-
пуска определяется умножением 1/12 части основ-
ного и дополнительных отпусков, установленных 
сотруднику, на число полных отработанных меся-
цев в течение года. Если продолжительность отпу-
ска меньше десяти календарных дней, то он присо-
единяется к основному отпуску за следующий год.

Основной и дополнительные отпуска могут сум-
мироваться по просьбе сотрудника, учитывая, что 
сумма непрерывного отпуска не должна превы-
шать 60 дней (не включая время на проезд).

Данное условие, не распространяется на сотруд-
ников, проходящих службу в районах Крайнего Се-
вера, приравненных к ним местностях (с районны-
ми коэффициентами), их соединенные отпуска мо-
гут быть более 60 дней. Кроме того, для них сохра-
нилась оплата билетов к месту проведения основ-
ного отпуска и обратно, один раз в год на сотруд-
ника и одного члена его семьи по территории РФ.

Рассмотрим пример расчета очередного еже-
годного отпуска в 2024 году:

Сотрудник оформляет основной отпуск, без 
выезда с 02.01.2024. Считаем –  30 календарных 
дней, получается с 02.01.по 31.01.2024. В данном 
периоде –  7 нерабочих праздничных дней (с 02.01 
по 08.01) + 6 выходных (14,15,20,21,27,28 янва-
ря). Сумма выходных и праздничных дней –  13, 
но можно учитывать не более 10, следовательно 
получается отпуск 40 календарных дней, с 02.01. 
по 10.02.2024.

Если сотрудник не смог уйти в основной отпуск 
по графику, ему предоставляется возможность его 
использовать в удобное для него время в текущем 

или следующем году. Также сотрудник может де-
лить основной отпуск на 2 части с условием, что 
одна из этих частей должна быть не менее 14 ка-
лендарных дней. Это право может быть выгодно 
для тех, кто намеревается разделить время от-
пуска на разные периоды. В этом случае, время 
на проезд к месту отпуска и обратно будет предо-
ставлено только один раз.

При увольнении сотрудника, который не исполь-
зовал в году увольнения очередной отпуск, ему вы-
плачивается компенсация, которая оговаривается 
в приказе при увольнении сотрудника. В зависи-
мости от статьи увольнения это будет либо коли-
чество календарных дней в зависимости от коли-
чества полных отработанных месяцев либо ком-
пенсация за неиспользованный отпуск полностью.

Рассмотрим на примере, сотрудник ГПС МЧС 
России, увольняется по собственной инициативе 
4 марта 2024. Он не использовал свой очередной 
ежегодный отпуск. Отпуск у сотрудника 30 кален-
дарных дней. 30 делим на 12 (количество месяцев 
в году), получаем 2,5 дня за каждый полный месяц. 
В нашем примере сотрудник полностью отработал 
4 месяца, 4 умножаем на 2,5 дня, получается 10 
календарных дней. В приказе по личному составу 
сотруднику прописывается компенсация за неис-
пользованных очередной ежегодный отпуск в ко-
личестве 10 календарных дней.

Если же статьи увольнения иные: с правом вы-
хода на пенсию, по здоровью или сокращению шта-
тов, достижении предельного возраста –  то сотруд-
нику выплачивается компенсация за неиспользо-
ванный отпуск полностью –  30 календарных дней.

Для урегулирования крайне необходимых со-
циально –  бытовых вопросов, осуществления род-
ственного долга, в случае серьезного заболева-
ния или смерти близкого родственника, пожара 
или другого стихийного бедствия и в других чрез-
вычайных ситуациях, которые могут потребовать 
немедленного вмешательства сотрудника, по ре-
шению руководителя организации предоставля-
ется отпуск по личным обстоятельствам. В тече-
ние календарного года количество этих отпусков 
не ограничено. Т.е. если есть причины для получе-
ния этого отпуска сотрудник в течении года может 
его использовать несколько раз.

Курсантам, слушателям, которые обучающимся 
в высших учебных заведениях МЧС России (очно), 
полагаются каникулярные отпуска, которые предо-
ставляются в календарных днях: зимний отпуск –  
14, летний отпуск –  30 (включая время проезда 
к месту его проведения и обратно).

Отпуск по окончании обучения в высших учеб-
ных заведениях МЧС России (очное обучение), 
предоставляется сотруднику –  30 календарных 
дней (включая время проезда к месту его прове-
дения).

Дополнительный отпуск за стаж службы в ГПС 
предоставляется в календарном исчислении, в за-
висимости от стажа в календарных днях: от 10 
до 15 лет службы –  5; от 15 до 20 лет службы –  10; 
более 20 лет службы –  15.
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Дополнительный отпуск является важным меха-
низмом стимулирования сотрудников ГПС. Поэто-
му важно знать, какие периоды входят в стаж для 
расчета дополнительного отпуска.

Данные периоды устанавливает статья 38 
ФЗ-141 от 23.05.2016, кроме службы в ВС, сило-
вых структурах, это:
– испытательный срок при поступлении на служ-

бу в ГПС;
– период работы в ГПС, предшествующий назна-

чению на аттестованную должность в ГПС.
Дополнительный отпуск за выполнение служеб-

ных обязанностей во вредных и (или) опасных ус-
ловиях –  не менее 10 календарных дней.

Дополнительный отпуск за выполнение служеб-
ных обязанностей в особых условиях –  до 10 ка-
лендарных дней.

Дополнительный отпуск за ненормированный 
служебный день –  от 7 до 10 календарных дней 
предоставляется сотрудникам ГПС, в зависимости 
от должности на которую они назначены.

Сотруднику ГПС, имеющему стаж службы в ка-
лендарном исчислении 20 и более лет в любой 
из последних трех лет до достижения сотрудни-
ком предельного возраста, может быть предостав-
лен данный отпуск либо сотрудник может его ис-
пользовать после продления предельного возрас-
та. Он может быть предоставлен сотруднику в год 
увольнения со службы, если сотрудник увольняет-
ся по здоровью или сокращению штата. Его про-
должительность –  30 календарных дней. Данный 
отпуск полагается сотруднику единожды за весь 
период службы.

В соответствии с ТК РФ сотрудники ГПС женщи-
ны имеют право на отпуск по беременности и ро-
дам –  140 календарных дней. Когда беременность 
является многоплодной или при наличии ослож-
нений во время родов, женщине предоставляет-
ся возможность отпуска продолжительностью 194 
или 156 календарных дней соответственно. Сто-
ит заметить, что в этот период женщина получает 
все обязательные выплаты, в том числе премии, 
поскольку она находиться на больничном. Данные 
дополнительные сроки отпуска обусловлены необ-
ходимостью дополнительного времени для восста-
новления здоровья после сложных родов и ухода 
за несколькими детьми одновременно.

Право на отпуск по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет не ограничивается 
сотрудницами ГПС, оно также распространяется 
на сотрудников, являющихся отцами, усыновите-
лями или попечителями и воспитывающими ребен-
ка без матери. Данный период оплачивается ча-
стично: до 1,5 лет –  40% средней заработной платы 
за последние два года, а с 1,5 до 3 лет –  не опла-
чивается. У каждого сотрудника есть право выйти 
из данного отпуска ранее 3 лет, предварительно 
уведомив об этом руководителя организации.

Следует учесть, что на период отпуска по ухо-
ду за ребенком может по быть назначен другой 
сотрудник, по контракту. Но все права по данной 
должности будут на стороне первого назначенного 

сотрудника, на период отпуска по уходу за ребен-
ком за ним сохраняется его должность. В данном 
случае, при выходе сотрудника из отпуска на служ-
бу, сотруднику, назначенному по контракту на пе-
риод отпуска по уходу за ребенком, должны быть 
предложены вакантные должности, которые суще-
ствуют в организации и соответствующие его об-
разованию. Если сотрудник отказывается или ва-
кансий не существует, его увольняют по окончании 
контракта.

Стоит упомянуть, что для сотрудников МЧС Рос-
сии данный отпуск засчитывается в стаж службы, 
в этот период сотрудники получают все звания ко-
торые им полагаются по выслуге и в зависимости 
от своей штатной категории. [17]

Данный отпуск является важной социальной ме-
рой, которая позволяет родителям посвятить боль-
ше времени и внимания своим детям.

Также сотрудникам предоставляются творче-
ские отпуска, на основании решения ученого сове-
та высшего учебного заведения МЧС России, для 
окончания работы над кандидатской или доктор-
ской диссертацией.

Все вышеперечисленные оплачиваемые отпу-
ска для сотрудников ГПС МЧС России являются 
не только правом, но и гарантией сохранения и по-
вышениях их работоспособности. Они стимулиру-
ют сотрудников получать новые знания и навыки 
и возвращаться после отпуска отдохнувшими и бо-
лее мотивированными, что приводит к улучшению 
результатов работы и созданию благоприятной ат-
мосферы в подразделении. В итоге, это улучшает 
достижения служебной деятельности, что, безус-
ловно, является взаимно выгодным для всех сто-
рон трудового процесса.

Заключение

Реформы, которые продолжаются в социальном 
обеспечении жителей России желают реализо-
вывать благоденствие, как каждого отдельного 
гражданина, так и всего общества. Эти рефор-
мы –  это долгосрочная стратегия развития страны, 
которая содействует процветанию и укреплению 
общества.

Ведь не зря основным ключевым вопросом го-
сударственной политики Президент РФ В. В. Путин 
определил существенное повышение качества 
жизни граждан.
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SOCIAL GUARANTEE FOR EMPLOYEES OF THE 
STATE FIRE SERVICE OF THE MINISTRY OF 
EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA

Gubanova O. A., Ilyina I. M., Osmanov Sh.A., Zavyalov D. E.
St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia named after Hero of the Russian Federation 
General of the Army E. N. Zinichev

The article examines one of the guarantees for employees of the 
State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Rus-
sia: the right to leave. A fairly large number of different vacations 
guaranteed to employees of this department by the Federal Laws 
of the Russian Federation have been considered. Various types of 
leave are analyzed in detail and the grounds for providing this guar-
antee by the head of the organization are spelled out. The chang-
es that have occurred in this guarantee for employees of the State 
Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia have 
been studied, in accordance with the entry into force of new Federal 
laws of the Russian Federation (FZ-141 of May 23, 2016, FZ-283 of 
December 30, 2012), regulating these transformations, which were 
largely preserved. All the necessary conditions given to an employ-
ee of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations 
of Russia for processing these types of leaves are described in suf-
ficient detail. The article also provides a calculation of the leave pro-
vided for this category.

Keywords: Social and legal guarantees, vacation, personnel de-
partments, vacation schedule, calendar days, vacation calculation.
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Статья посвящена изучению и внедрению Концепции «элек-
тронных доказательств» в производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях в рамках административного 
законодательства. Для рассмотрения и последующего анализа 
в работе описываются мнения различных ученых относитель-
но решения вопроса о признании электронных доказательств 
самостоятельным элементом в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях и последующем включении 
данного понятия в действующий «Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях». Исследуется 
проблема применения электронных доказательств в различ-
ных смежных производству по делам об административных 
правонарушениях отраслях права. В статье рассмотрены 
и обобщены отличия электронного доказательства от веще-
ственных доказательств (иных документов). Сформулированы 
специфические признаки электронных доказательств в про-
изводстве по делам об административных правонарушени-
ях. Дано определение понятия электронного доказательства 
в производстве по делам об административных правонаруше-
ниях соответствующее современных реалиям. В современных 
условиях модернизации административного правонарушения 
и перенесения его в информационную плоскость возникает 
необходимость нововведения, а именно включения в имею-
щуюся систему вещественных доказательств в производстве 
по делам об административных правонарушениях самостоя-
тельного вида доказательств –  электронных доказательств.

Ключевые слова: электронные доказательства, производство 
по делам об административных правонарушениях, концепция 
электронных доказательств, специфические признаки элек-
тронных доказательств, вещественные доказательства, элек-
тронный носитель информации.

Для правильного решения проблемы внедрения 
электронных доказательств в производство по де-
лам об административных правонарушениях в пер-
вую очередь важно сосредоточится на понимание 
доказательств и (или) их источников в качестве ос-
новных средств доказывания. Другие ученые под 
средствами доказывания понимают процессуаль-
ные приемы, связанные с накоплением, исследо-
ванием и проверкой указанных активов [17].

Следуя дословному содержанию ч. 2 ст. 26.2 Ко-
АП РФ, в котором сказано, что «эти данные уста-
навливаются протоколом об административном 
правонарушении …», можно утверждать, что речь 
идет о средствах доказывания. В проекте Процес-
суального кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях наряду с доказательствами исполь-
зуются средства доказывания.

Концепцию «электронных доказательств» 
в российском законодательстве следует воспри-
нимать через призму и других отраслей права, где 
использование электронных доказательств в прак-
тической плоскости также проходит свои этапы. 
Обобщение результатов каждой отрасли права, 
предоставит возможность сформировать единый 
механизм применения электронных доказательств 
в практической деятельности.

В связи со схожими условиями применения уго-
ловного процесса и производства по делам об ад-
министративных правонарушениях взаимосвязь 
является наиболее прямой, так как, часто в пра-
воохранительной практике возникают ситуации, 
когда административно- правовой материал в от-
ношении лица, подлежащего административной 
ответственности в связи новыми обстоятельства-
ми, переквалифицируется в материал уголовного 
дела (ст. 7.27 ч. 2, 7.27 ч. 3).

Кроме того, заслуживают особого внимания 
и достижения иных процессуальных отраслей пра-
ва –  гражданского, арбитражного по рассматрива-
емому вопросу.

Обобщая сложившиеся среди правопримените-
лей и представителей уголовно- процессуального 
научного сообщества точки зрения относительно 
электронных доказательств в уголовном процесс, 
их можно объединить в две позиции.

Сторонники первой позиции уверены что 
уголовно- процессуальная форма доказательств 
в современном виде полностью соответствует си-
стеме доказывания, именно поэтому она должна 
остаться без видимых изменений, это подтвержде-
но тем что, «сведения, содержащиеся на электрон-
ных носителях, вполне укладываются в предусмо-
тренные ст. 84 УПК РФ иные документы или веще-
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ственные доказательства, если обладают призна-
ками, указанными в ст. 81 УПК РФ.» [18].

Нецелесообразность введения рассматрива-
емого понятия также обуславливается сторонни-
ками указанного подхода тем, что в нормативно- 
правовых актах уже закреплено достаточное ко-
личество доказательств. Копирование положений 
принятого законодательства о работе с электрон-
ными носителя информации, не имеет правовой 
необходимости.

Поясним, термин «электронный носитель ин-
формации» –  «который представляет собой техни-
ческое средство, конструктивно предназначенное 
для хранения информации в электронно- цифровой 
форме, доступной для обработки с использовани-
ем средств вычислительной техники». Данный тер-
мин введен Федеральным законом от 28.07. 2012 г. 
№ 143 –  ФЗ «О внесении изменений в Уголовно- 
процессуальный кодекс Российской Федерации [3]. 
Данный структурный элемент доказательной базы 
не упоминается в КоАП РФ.

Следующим шагом использования электронно-
го носителя информации как частицы доказатель-
ной доктрины послужил принятый ФЗ от 27 дека-
бря 2018 № 533- ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно- процессуальный кодекс 
Российской Федерации [4], в соответствии с ко-
торым разрешено изымать электронный носитель 
информации в ходе производства следственных 
действий с участием специалиста, а также в при-
сутствии понятых с изымаемых электронных но-
сителей информации осуществлять копирование 
информации.

Вторая позиция, основана на диаметрально 
противоположном подходе, ее сторонники придер-
живаются мнения законодательного закрепления 
электронных доказательств. Данная точка зрения 
находит все больше сторонников.

Так, ранее в докторской диссертации П. С. Па-
стухов писал, что «не следует вводить нового вида 
«электронного доказательства» или нового источ-
ника «электронного носителя информации» ввиду 
того, что электронная информация вполне способ-
на восприниматься в одном из традиционных до-
казательств: вещественном, заключении эксперта, 
специалиста, документе (протоколе)» [15]. Со вре-
менем взгляды ученого изменились под влиянием 
теоретических и практических проблем, возника-
ющих в процессе внедрения в уголовное судопро-
изводство информационных технологий в услови-
ях цифровизации общества и правоприменитель-
ной практики. Теперь электронное доказательство 
указанный автор связывает с электронным уголов-
ным делом. Понимает под ним «зафиксированную 
электронным способом и представленную в элек-
тронной форме юридически значимую информа-
цию в соответствии с уголовно- процессуальными 
требованиями, предъявляемыми к доказатель-
ствам, в целях разрешения уголовного дела» [14].

Электронные доказательства также определя-
ют как «любые сведения, сообщения, представлен-

ные в электронном виде [8], «информацию, содер-
жащуюся на электроном носителе» [9], «совокуп-
ность информационных объектов в виртуальном 
пространстве» [11], «электронный носитель ин-
формации» [19] и др.

Электронные доказательства, существуют 
на базе информационно- технологического меха-
низма восприятия действительности, где выступа-
ют в качестве объектов в информационном поле, 
хранящие электронную информацию, полученную 
путем специальных компьютерных операций, с по-
мощью профессиональных технических средств.

Таким образом, обобщая приведенные точки 
зрения специалистов уголовного, гражданского, 
арбитражного процессов, можно сделать общий 
вывод о том, что процессуальной доктрине сло-
жились различные подходы к трактовке понятия 
«электронного доказательства»: от отрицания це-
лесообразности введения такового и достаточ-
ности существующих процессуальных форм для 
использования информации в электронном виде 
до признания важности его правовой регламента-
ции.

В административно- процессуальной доктрине 
подходы к трактовке понятия «электронного дока-
зательство» только формируются.

Анализ изученных нами судебных постановле-
ний, решений по жалобам на постановление по де-
лу об административных правонарушениях (ч. 2 и 2 
ст. 5.61; ч. 1.1 ст. 6.13; ст. 6.13.1, 6.17; 6.21; ч. 3 и 4 
ст. 20.1 и др. КоАП РФ) показал, что в 90% слу-
чаях сведения, содержащаяся в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», форми-
ровались в материалы дела об административном 
правонарушении как вещественные доказатель-
ства, в 10% –  как иные документы.

В то же время, такое отнесение весьма условно, 
поскольку электронная информация не нуждается 
в специальных реквизитах, характерных для доку-
мента. Благодаря условиях происхождения элек-
тронная информация зачастую меняет свой носи-
тель, тогда как для вещественного доказательства 
это невозможно, потому что он уникален и другого 
такого нет.

Для того, чтобы выделить электронные дока-
зательства в самостоятельную процессуальную 
форму (вид), необходимо обосновать значимость, 
спрогнозировать прикладную ценность, а также 
отграничить электронные доказательства от иных 
документов и вещественных доказательств.

Будем также учитывать точку зрения А. В. Ку-
дрявцевой, отмечающей, что «введение нового 
источника (вида), средства доказывания должно 
быть обусловлено двумя критериями, действующи-
ми одновременно:
1. механизм формирования информации в том 

или ином источнике (именно проверка меха-
низма дает представление об адекватности ин-
формации, отраженной доказательством);

2. способ превращения этой информации с по-
мощью процессуальных действий удостовери-
тельного характера в доказательство» [13].
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Разграничим межу собой вещественное и элек-

тронное доказательство.
Понятие вещественного доказательства ре-

гламентировано в ч. 1 ст. 26.6 КоАП РФ, являет-
ся идентичным понятию, закрепленному в проекте 
ПКоАП РФ (ст. 3.13).

Первый признак, по которому мы разграничива-
ем вещественное доказательство от электронного 
доказательства, –  «независимость». На данный 
признак в свое время указывал М. С. Строгович 
[16]. Фактическая составляющая данного призна-
ка, определяется тем, что предметов настоящей 
действительности, абсолютно схожих между со-
бой структурно не существует. Вещественные до-
казательства поэтому и являются самостоятель-
ными, так как обладают своей индивидуальностью 
и незаменимостью, именно поэтому они не могут 
заменить электронные доказательства, встречаю-
щиеся в цифровой среде, изменения, возникаю-
щие с носителем, влияет на вещественные дока-
зательства. Электронные же доказательства, при-
спосабливаются к изменяющемуся носителю, так 
как он может быть замещен другим. Однако в этой 
ситуации, следует соблюдать идентичность файла, 
его хранящего, и тождество реквизитов.

Второй разграничивающий признак –  признак 
среды существования. Вещественное доказа-
тельство напрямую зависит от предмета матери-
ального мира и связанного с этой средой явлений, 
в которой происходили правонарушения и уста-
новленными событиями, которые вносили суще-
ственные изменения. Как точно заметила Зигу-
ра Н. А. «Аналоговая среда существования –  си-
стема субъектов (людей), взаимодействующих 
на основе установленных обществом неформаль-
ных (язык, традиции, обычаи) и формализованных 
(нормативно- законодательная база) правил об-
работки, хранения, передачи информации, пред-
ставленной в образной форме. Электронная среда 
существования –  система объектов (технических 
и программных средств вычислительной техники) 
взаимодействующих на основе формальных, ба-
зирующихся на объективных логических законах 
(языки программирования, архитектура, стандар-
ты и др.» [10]

В качестве третьего признака выделим осо-
бенности механизма образования и восприя-
тия доказательства. Если для вещественных до-
казательств характерно элементарное отражение 
фактов, то механизм формирования электронно-
го доказательства задан человеком –  разработ-
чиком программы. Электронное доказательство 
неизменно устанавливается, зависит от электрон-
ного носителя информации, виртуальной среды. 
А благодаря техническим средствам информации, 
электронное доказательство становится доступ-
ным для обозрения, а за рамками информацион-
ной сферы, теряет свою идентичность. Что не яв-
ляется существенным условием существования 
для вещественного доказательства.

Теперь рассмотрим основные отличия элек-
тронного доказательства от иных документов.

Электронным средствам доказывания прису-
ща информационная природа существования, что 
означает что информация, содержащаяся в них, 
имеет особую форму, представленную в бинарной 
системе счисления, использующих для передачи 
систему электрических импульсов, не уловимых 
человеком без специфического оборудования. Ин-
формация, имеющаяся на электронных средствах 
доказывания, способна претерпевать изменения, 
она может быть удалена, изменена, а также моди-
фицирована, так что попытка обнаружения посто-
роннего незаконного вмешательства на электрон-
ных носителях информации, будет связана с необ-
ходимостью использования специальных техниче-
ских средств, которых зачастую нет в пользовании 
сотрудников, обеспечивающих сбор, оценку и про-
верку доказательств.

Первый признак, по которому следует разгра-
ничить иной документ от электронного доказатель-
ства –  привязку к носителю. Электронный доку-
мент в связи с непричастностью к объектам ма-
териального мира, не имеет строгой привязанно-
сти к носителю. Иной документ неразрывно связан 
с материальным носителем. На различных носите-
лях информации возможно существование иден-
тичных по своей структуре документов, например, 
на жестких магнитных дисках компьютера, в сети 
интернет, в качестве электромагнитных колебаний 
(при передачи электронных документов), при этом 
он сохраняет аутентичность. Цифровая информа-
ция обладает большей мобильностью, что приво-
дит к способности ее молниеносного перемеще-
ния, копирования, распространении по различным 
канал связи, что позволяет передавать электрон-
ный документ на бесконечное количеств всевоз-
можных устройств.

Еще одной особенностью электронных дока-
зательств остается тот факт, что информацию, 
переданную с помощью цифровых технологий, 
невозможно ощутить органами чувств человека, 
так как электронные данные передаются в особой 
электронно- цифровой форме. И конечно матери-
альный носитель информации, играет свою роль, 
однако, расположение электронной информации 
на нем, оказывается бесполезным, если нет со-
ответствующих программно- аппаратных средств, 
благодаря которым станет возможным ее извлечь.

Исходя из вышеизложенных соображений, счи-
таем важным выделить специфические признаки, 
присущие только электронным доказательствам. 
Среди них выделяют: неповторимую форму элек-
тронного доказательства; способность с помощью 
электронных доказательств установить истину 
по делу; специфический носитель информации, вы-
раженный в виде цифровой информации, находя-
щейся в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» или на другом электронном носи-
теле; особый порядок получения, хранения, и ис-
пользования электронных доказательств, исклю-
чительно с помощью специфических программно- 
технических средств; индивидуальный способ соз-
дания, изменения, уничтожения электронных дока-
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зательств и другие [12]. Из перечисленного, такой 
признак как «уникальность электронного доказа-
тельства» (незаменимость) присущ вещественно-
му доказательству.

Критически оценим и такой признак, как «воз-
можность при помощи доказательств установле-
ния истины по делу», выражающийся в том, что 
рассматриваемый вид доказательства приобрета-
ет значение лишь в том случае, если он содержит 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение 
для рассмотрения и разрешения дела, считаем об-
щим признаком, характерным для любого вида до-
казательства.

Завершая анализ признаков электронных до-
казательств в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, сформулируем ряд 
обобщающих выводов:

Специфическими признаками электронных до-
казательств в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях являются следую-
щие:
1. Особая форма существования –  нахожде-

ния на электронном носителе (дисках, флеш-
ках, серверах) или в информационно- телеком-
муникационной сети «Интернет».

2. Особый порядок создания, изменения и унич-
тожения электронных доказательств. Данный 
процессуальный порядок будет нами разрабо-
тан во второй главе исследования. Кроме того, 
требуется выработка нового подхода к крите-
риям оценки электронных доказательств.

3. Особый способ восприятия содержания элек-
тронных доказательств (только при использо-
вании технических средств).
С учетом отличительных признаков, которые 

присущи электронным доказательствам по делу 
об административном правонарушении, таковы-
ми являются сведения о фактах, содержащиеся 
на электронных носителях информации, в том чис-
ле электронные документы, текстовые, голосовые 
сообщения, базы данных, показания специальных 
технических средств и другие данные в электрон-
ной форме, а также размещенная в компьютерной 
сети Интернет информация, на основании которых 
судья, орган, должностное лицо, в производстве 
которых находится дело, устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела.
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ELECTRONIC EVIDENCE AS AN INDEPENDENT 
ELEMENT OF PROOF IN PROCEEDINGS ON 
ADMINISTRATIVE OFFENSES

Zubarev D. S.
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article is devoted to the study and implementation of the con-
cept of “electronic evidence” in proceedings in cases of adminis-
trative offenses within the framework of administrative legislation. 
For consideration and subsequent analysis, the work describes the 
opinions of various scientists regarding the issue of recognizing 
electronic evidence as an independent element in proceedings in 
cases of administrative offenses and the subsequent inclusion of 
this concept in the current “Code of the Russian Federation on Ad-
ministrative Offenses”. The problem of using electronic evidence in 
various related branches of law in cases of administrative offenses 
is explored. The article examines and summarizes the differences 
between electronic evidence and physical evidence (other docu-
ments). Specific features of electronic evidence in proceedings in 
cases of administrative offenses are formulated. A definition of the 
concept of electronic evidence in administrative offense proceed-
ings is given that corresponds to modern realities. In modern con-
ditions of modernizing an administrative offense and transferring it 
to the information plane, there is a need for innovation, namely, the 
inclusion of an independent type of evidence –  electronic evidence –  
in the existing system of material evidence in administrative offense 
proceedings.

Keywords: electronic evidence, proceedings in cases of adminis-
trative offenses, the concept of electronic evidence, specific fea-
tures of electronic evidence, physical evidence, electronic storage 
media.
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Федеральное законодательство –  основополагающий уровень отраслевого 
и комплексного правового регулирования в системе российского права

Исаков Игорь Николаевич,
кандидат юридический наук, доцент, Национальный 
исследовательский университет «Московский институт 
электронной техники»
E-mail: iin22@mail.ru

В соответствии с предметом настоящей статьи обосновыва-
ется, что общие правовые нормы, обретая законодательную 
форму, выступают в роли первичного звена перевода консти-
туционных установлений на уровень федерального законода-
тельного регулирования. В результате образуется основопо-
лагающий уровень законодательного регулирования. Его суть 
заключается в воплощении смысла конституционных положе-
ний посредством системного установления основ правового 
регулирования с учётом предметов и целей, реализуемых в от-
раслевом и комплексном законодательстве. В этих условиях 
законодательные нормы и правоприменительные решения яв-
ляются не только законными, но и остаются в конституционном 
поле. Такой подход представляется актуальным и практически 
значимым. Делается вывод, что нормы федерального законо-
дательства, выступая первичными носителями сущностных 
конституционных положений, образуют первичный (феде-
ральный) уровень правового регулирования, обеспечивающий 
органичное сочетание, единство и непротиворечивость кон-
ституционных положений, норм федеральных законов и пра-
воприменительных решений, что способствует повышению 
качества правового регулирования. Этим определяется вклад 
автора в исследование названных проблем.
Область применения. Результаты исследования могут исполь-
зоваться в законотворческой и правотворческой деятельности, 
практическими работниками органов исполнительной вла-
сти, преподавателями ВУЗОВ, аспирантами, обучающимися 
на юридических факультетах.

Ключевые слова: система права, федеральное законодатель-
ство, первичное правовое регулирование, форма правового 
регулирования, уровень правового регулирования, отраслевое 
и комплексное законодательство, подзаконные акты.

Введение

Демократизация российского общества, социаль-
ная ориентированность государства, направленная 
на реализацию принципа равноправия в конкретных 
отношениях, осуществляются сегодня на фоне ос-
ложнения межнациональных отношений на между-
народном уровне, дошедших до прямых военных 
действий на Украине. Наблюдаемое при этом стре-
мительное возрастание динамизма внутринацио-
нальных общественных отношений, подтверждает 
незыблемость жизненно важных ценностей –  демо-
кратизм, равноправие, социальность, целостность 
государства и его суверенитет, что требует новых 
подходов к реализации законодательной формы 
правового регулирования в системе российского 
права.

В этой связи представляется оправданным рас-
смотреть общие нормы федерального законода-
тельства Российской Федерации в качестве пер-
вичного носителя сущностной основы конституци-
онных установлений и первичного звена перевода 
положений Конституции на уровень отраслевого 
и комплексного правового регулирования. Пред-
ставляется, что такой подход к роли законодатель-
ной формы в правовом регулировании актуали-
зирует положение, высказанное основоположни-
ком учения о чистом праве, австрийским юристом 
Г. Кельзеном о том, что «следующей за конститу-
цией ступенью является ступень общих норм, соз-
данных в результате законодательного процесса… 
Обретающее законодательную форму (курсив мой 
ИИ) право есть как материальное, так и формаль-
ное (процессуальное) право» 1. Развивая это поло-
жение, В. М. Сырых отмечает, что законодатель-
ные нормы являются действительными лишь в той 
мере, в какой они соответствуют принципам объ-
ективного права и прежде всего равенства и спра-
ведливости. При несоответствии такие нормы яв-
ляются результатом субъективной воли правотвор-
ческого органа и представляют собой «превращён-
ную форму действительного права» 2.

Методологическую основу настоящей статьи со-
ставляют всеобщие и общеобязательные методы –  
диалектический, логический, социологический, си-
стемный, а также частно- научные и специальные 
методы –  сравнительно- правовой, формально- 
юридический, статистический и др.

1 Кельзен Г. Чистое учение о праве: введение в проблема-
тику науки о праве // Чистое учение о праве, справедливость 
и естественное право. СПб. 2015. С. 175–176.

2 Сырых В. М. Основы материалистической теории права. 
В 4-х томах. Т. II. Технология теоретико- правовых исследова-
ний. Методология. М. 2023. С. 279–280.
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Целью статьи является, во-первых, обоснова-

ние, что общие нормы федерального законода-
тельства как первичный носитель сущностной ос-
новы конституционных положений образуют осно-
вополагающий федеральный уровень отраслевого 
и комплексного правового регулирования, благо-
даря которому системно устанавливаются осно-
вы первичного правового регулирования на всех 
его уровнях, обеспечивается единство конституци-
онных положений и норм федеральных законов, 
непротиворечивость подзаконных актов Конститу-
ции РФ и федеральным законам. Во-вторых, по-
казать, что объединение в рамках понятия «зако-
нодательный уровень правового регулирования» 
законов и подзаконных актов противоречит Кон-
ституции РФ, снижает качество законодательного 
регулирования. В-третьих, дать авторское опреде-
ление понятию «законодательство».

О нормативных актах, охватываемых понятием 
«законодательство»

Характеризуя федеральное законодательство как 
первичное звено перевода конституционных уста-
новлений на уровень отраслевого и комплексного 
правового регулирования в системе российского 
права, обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что совокупность актов, охватываемых по-
нятием «законодательство» по сей день, является 
дискуссионным. Даже на уровне федерального за-
конодателя в этом вопросе нет единого подхода. 
Так, согласно ст. 3 ГК РФ, гражданское законода-
тельство состоит из Гражданского кодекса и при-
нятых в соответствие с ним иных федеральных 
законов, регулирующих отношения по предмету 
данной отрасли права. В ст. 4 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» 
термин «законодательство» имеет более широкое 
значение, определяется как совокупность феде-
ральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, содержащих нормы, регулирующие 
отношения в сфере образования. Характерно, что 
широкое понимание законодательства содержа-
лось и в ст. 3 проекта федерального закона «О нор-
мативных правовых актах Российской Федерации», 
отклонённого постановлением Государственной 
Думы ещё в 2004 году. Эту позицию подробно 
рассматривают А. В. Малько, Я. В. Гайворонская 
и другие авторы 1.

Так, о важности «корреляции закона и подзакон-
ных актов», их «иерархичности» пишет Ю. А. Тихо-
миров. Автор говорит о «противоречивом наличии 
законодательных пустот и заполнении их подза-
конными актами… Иногда законы «мельчат», ибо 
посвящены узкоспециальным проблемам. К этому 

1 Малько А.В., Гайворонская Я. В. О роли федерального за-
кона «О нормативных правовых актах в Российской Федера-
ции» в правотворческой политике // Государство и право. 2015 
№ 11. С. 24–32.

лучше приспособлены подзаконные акты разных 
уровней» 2.

Как нам представляется, попытки включить 
в объём понятия «федеральное законодательство» 
всю совокупность действующих нормативных пра-
вовых актов, как законов, так и подзаконных ак-
тов противоречит Конституции РФ, закрепившей 
принцип разделения властей и последователь-
но дифференцирующей, принимаемые акты на: 
1) законы; 2) иные нормативные правовые акты 
(ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 72, ч. 2 ст. 125 и др.). Необхо-
димость чёткого и последовательного обособле-
ния законов от иных нормативных правовых ак-
тов объясняется тем, что последние не обладают 
высшей юридической силой, присущей законам, 
и обязаны им соответствовать. В ст. 76 Конститу-
ции установлено, что в случае противоречия меж-
ду федеральным законом и иным актом, изданным 
в Российской Федерации, действует федеральный 
закон. Как видим, своими установлениями Консти-
туция различает понятия «законы» и «иные норма-
тивные правовые акты». Объединяя в один класс 
«федерального законодательства» законы и под-
законные нормативные правовые акты, мы тем са-
мым невольно распространяем на последние каче-
ства законов, что имело место в Советском Сою-
зе, когда постановления общесоюзных и союзно- 
республиканских органов исполнительной власти 
зачастую подменяли законы 3.

Таким образом, в соответствии с Конституцией 
РФ федеральное законодательство состоит только 
из федеральных законов, принятых Государствен-
ной Думой, подписанных Президентом РФ и опу-
бликованных в источниках официального опубли-
кования 4.

С этих позиций принципиально важно подчер-
кнуть, что нормативные акты органов исполнитель-
ной власти не наделены правом принятия норм 
первичного правового регулирования. Обязанные 
следовать федеральным законам, названные ак-
ты можно рассматривать в качестве вторичного, 
дополнительного компонента федерального зако-
нодательства, призванного обеспечить конкрети-
зацию законов. Такой статус нормативных актов 
органов исполнительной власти, обусловливает 
правомерность их вхождения в уровень законода-
тельного регулирования на правах субэлемента, 
как нормативного образования, необходимо свя-
занного с основным, главным элементом, но не об-
ладающим всеми его сущностными признаками.

Между тем практика показывает, что в феде-
ральных законах сохраняется тенденция необосно-

2 Тихомиров Ю. А. Государственно- правовое регулирова-
ние: основание, пределы // Журнал российского права. № 9. 
2017. С. 9.

3 Тихомиров Ю. А. Закон: притязания, стабильность, колли-
зии. М., 2002. С. 13.

4 Федеральные законы действуют в форме федеральных 
конституционных законов, поимённо определённых Консти-
туцией РФ, и обыкновенных федеральных законов, которые 
в свою очередь подразделяются на кодексы и текущие законы. 
Отдельные федеральные законы могут приниматься по итогам 
всероссийского референдума.
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ванно широкого установления сфер подзаконного 
регулирования (законодательство о государствен-
ной гражданской службе, бюджетное законода-
тельство и др.), а также практика невыполнения 
Правительством РФ предписаний законов, каса-
ющихся своевременного подзаконного регулиро-
вания.

Сущностные признаки нормативных актов, 
образующих законодательную форму

В этой связи вполне резонно возникает вопрос 
о том, какими сущностными признаками должны 
обладать нормативные правовые акты, обретаю-
щие законодательную форму?

В учебной и научной юридической литерату-
ре закон чаще всего понимается в качестве нор-
мативного правового акта наибольшей юридиче-
ской силы, принятый законодательным органом 
государственной власти в установленном порядке 
и направленный на регулирование социально зна-
чимых общественных отношений 1, либо выражаю-
щий государственную волю по ключевым вопросам 
регулирования общественной и государственной 
жизни 2. При этом выделение предмета правово-
го регулирования в качестве квалифицирующего 
признака закона, в общем, является правомерным.

В то же время, как нам представляется, назван-
ные оценочные понятия раскрывают предмет пра-
вового регулирования весьма абстрактно и недо-
статочно определённо. Более того, указы Прези-
дента РФ, нормативные акты Правительства РФ 
неизменно пересекаются по предметам правово-
го регулирования с федеральными законами, по-
скольку их значительная часть принимается в це-
лях конкретизации и развития федеральных зако-
нов. Поэтому предмет правового регулирования, 
представленный в качестве сущностного признака 
федеральных законов, не позволяет чётко и после-
довательно отличать законы от иных нормативных 
правовых актов. Эту задачу удаётся успешно ре-
шить посредством другого, более точного призна-
ка –  первичности норм, содержащихся в федераль-
ных законах. Характеризуя суть такого признака 
С. С. Алексеев, отмечал, что закон –  это «норма-
тивный акт, содержащий первичные юридические 
нормы, т.е. нормы, которых раньше в правовой си-
стеме не было» 3. Далее в понимании С. С. Алек-
сеева «закон предстаёт в качестве нормативного 
юридического акта высшего государственного ор-
гана или непосредственно народа, обладающего 
высшей юридической силой и содержащего пер-
вичные (изначальные) правовые нормы страны» 4.

1 См., напр., Иванников И. А. Теория государства и права. 
Ростов-на- Дону. 2016. С. 169; Общая теория права. Под ред. 
А. С. Пиголкина. М., 1996. С. 171; Сырых В. М. Теория государ-
ства и права. М. 2012. С. 205.

2 Общая теория государства и права. Под ред. В. В. Лазаре-
ва. М., 1994. С. 30.

3 Алексеев С. С. Право: азбука –  теория –  философия: Опыт 
комплексного исследования. М. 1999. С. 82.

4 Алексеев С. С. Указ. соч. Там же.

Разделяя изложенные С. С. Алексеевым поло-
жения, считаем всё же необходимым уточнить их 
с учётом действующих установлений Конституции 
РФ, поскольку современный законодательный про-
цесс заметно усложнён. Принятие закона Государ-
ственной Думой ещё не завершает законодатель-
ного процесса, а выступает лишь его первой ста-
дией. Принятый закон подлежит одобрению другой 
палатой Федерального Собрания РФ –  Советом 
Федерации, а затем подписанию Президентом РФ.

Из этого следует, что характеристика феде-
рального закона как «акта высшего государствен-
ного органа», сегодня не соответствует Конститу-
ции РФ, поскольку закон принимает лишь одна па-
лата Федерального Собрания РФ, а не представи-
тельный орган в целом. Кроме того, в законотвор-
ческий процесс необходимо входит Президент РФ, 
выступая в роли гаранта Конституции. Однако, 
даже подписанный Президентом РФ закон, не мо-
жет вступить в действие ранее того, как он будет 
обнародован в источниках официального опубли-
кования. Соответственно, признак федерального 
закона, характеризующий его в качестве реально 
действующего акта, как нам представляется, име-
ет иное содержание и понимается как «норматив-
ный правовой акт, принятый Государственной Ду-
мой, одобренный Советом Федерации, подписан-
ный Президентом РФ и опубликованный в источ-
нике официального опубликования».

Но даже, названные признаки, не исчерпывают 
содержание понятия «федеральный закон», а, сле-
довательно и понятия «федеральный уровень за-
конодательного регулирования». Дело в том, что, 
изложенные процедуры придания законопроекту 
силы и авторитета закона, в равной мере прису-
щи, как действительным законам, соответствую-
щим Конституции РФ, так и законам, предписания 
которых полностью или частично противоречат ей, 
т.е. содержат неправо, представляют собой его 
«превращённую форму» 5. Такие нормы и законы 
подлежат признанию Конституционным Судом РФ 
недействующими и подлежащими отмене. С на-
шей точки зрения, признак «соответствие Консти-
туции» является необходимым признаком содер-
жания понятия «федеральный закон», позволяю-
щий исключить из системы действительных зако-
нов нормы, не соответствующие Конституции РФ.

Помимо того, сомнение вызывает сведение 
С. С. Алексеевым первичности норм закона к но-
визне, т.е. появлению норм права, «которых рань-
ше в правовой системе не было». Однако, по на-
шему представлению, первичность в форме новиз-
ны, т.е. появление норм, «которых ранее не было», 
присуща не только законам, но и всем остальным 
нормативным правовым актам, вплоть до локаль-
ных, содержащих новые нормы, которых ранее 
не было.

С учётом изложенного, федеральное законо-
дательство предлагается определить как сово-
купность нормативных правовых актов, принятых 
Государственной Думой, одобренных Советом Фе-

5 См.: Сырых В. М. Указ. соч. С. 279.
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дерации, подписанных Президентом РФ и опубли-
кованных в источниках официального опубликова-
ния, обладающих высшей юридической силой, за-
крепляющих на основе и в развитие Конституции 
РФ первичное регулирование на уровне отраслей 
российского права и комплексных отраслей зако-
нодательства.

Первичный характер федеральных законов 
в правовом регулировании

Как уже отмечалось, первичный характер общих 
норм федеральных законов определяется не столь-
ко их новизной, сколько тем, что они обеспечивают 
системное установление основ первичного правово-
го регулирования по предметам отраслевого и ком-
плексного законодательства либо совокупности 
правовых институтов в пределах соответствующей 
отрасли права. Чаще всего первичный характер фе-
деральных законов, как первичных носителей основ 
правового регулирования, проявляется на уровне 
отраслевых кодексов.

Например, Трудовой кодекс РФ, состоящий из 6 
частей, 14 разделов, 62 глав и 424 статей, закре-
пляет основы правового регулирования по всему 
предмету трудового права. Его общая часть содер-
жит основные понятия, принципы, цели и задачи 
трудового права, закрепляет отношения социаль-
ного партнёрства в сфере труда, устанавливает 
ответственность работодателя за нарушение или 
невыполнение коллективного договора и др. В осо-
бенной части ТК конкретизируется правовое поло-
жение отдельных категорий работников, опреде-
ляется порядок разрешения трудовых споров, при-
менения ответственности за нарушение трудового 
законодательства и др.

В этом контексте можно отметить, что первич-
ные нормы по предмету трудового права, устанав-
ливаются и другими федеральными законами. На-
пример, законы о занятости населения, о профсо-
юзах, о государственных гарантиях и компенсаци-
ях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, и др. Однако, дополненный и конкретизиро-
ванный другими федеральными законами, ТК РФ 
закрепляет первичные нормы по всем отношени-
ям, входящим в предмет трудового законодатель-
ства. Но, при этом, ст. 5 содержит специальные 
нормы, закрепляющие статус ТК РФ в качестве 
акта, устанавливающего первичные нормы право-
вого регулирования в сфере трудовых отношений. 
В частности, устанавливается, во-первых, приори-
тет анализируемого Кодекса перед нормами тру-
дового права, содержащимися в иных законах. 
При наличии коллизий между Трудовым кодексом 
и иными федеральными законами по вопросам 
трудового права предписывается применять нор-
мы Кодекса. Во-вторых, во всех подзаконных нор-
мативных правовых актах запрещается содержать 
предписания, противоречащие ТК РФ. Но при этом 
механизм разрешения и снятия различного рода 
коллизий в Трудовом кодексе отсутствует, что, без-

условно, осложняет правовое регулирование тру-
довых отношений.

Функции законодательного акта, закрепляюще-
го результаты первичного регулирования, выпол-
няют и другие отраслевые кодексы, в частности, 
гражданский, семейный, земельный, уголовный 
и др. Как обоснованно полагает Т. Н. Рахманина, 
«кодификация всегда направлена на совершен-
ствование нормативного регулирования важных 
общественных отношений, затрагивает наиболее 
существенные стороны (аспекты) государствен-
ной и общественной жизни… Отсюда и социаль-
ная цель кодификации –  по возможности более 
адекватно отразить социальные интересы, юриди-
чески оформить (закрепить) наиболее принципи-
альные, устойчивые общественные отношения» 1. 
Такие кодексы закрепляют исходные первичные 
нормы соответствующей отрасли права, устанав-
ливают не только общие принципы, положения, 
но и конкретные нормы, регулирующие отноше-
ния по предмету данной отрасли. При этом, одно-
временно, с определением прав и обязанностей 
участников правоотношений, кодексы устанавли-
вают действенные механизмы реализации норм 
права в конкретных правоотношениях, включая 
охрану и защиту от нарушений. В результате соз-
даётся полноценная система норм права, закре-
пляющая правовой режим, действующий на тер-
ритории страны.

Первичное регулирование, установленное нор-
мами комплексных отраслей (сельскохозяйствен-
ное, торговое, хозяйственное и др.) осуществля-
ется по «признаку функционального назначения 
либо применительно к сферам государственного 
управления» 2. Предметы комплексных отраслей, 
состоящих из институтов и норм различных отрас-
лей права, обретают конкретное первичное регу-
лирование, также как и отрасли права, на уровне 
кодифицированных актов. При этом комплексные 
отрасли законодательства существенно дополня-
ются и регулируются на уровне первичных норм 
федеральных законов об образовании, об основах 
охраны здоровья граждан и др.

Особенности предметов правового 
регулирования отраслевого и комплексного 
законодательства

В своей совокупности система федеральных за-
конов образует развитый массив норм первичного 
регулирования, конкретизирующих общие консти-
туционные принципы и положения применительно 
к специфике предметов отраслей права и комплекс-
ных законодательных предписаний. Особенность 
таких норм состоит в том, что они обладают высшей 
юридической силой по отношению к федеральным 
подзаконным нормативным правовым актам, а так-

1 Рахманина Т. Н. Кодификация законодательства. М. 2005. 
С. 20.

2 См., напр., Баранов В. М. Поленина С. В. Система права 
и систематизация законодательства в правовой системе Рос-
сии. Нижний Новгород. 2002. С. 51.
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же законам и иным нормативным правовым актам 
субъектов РФ, принятым по предметам ведения 
Российской Федерации и совместного ведения Фе-
дерации и её субъектов.

Если в этом контексте исходить из того, что фе-
деральные законы выступают первичным звеном 
перевода положений Конституции на уровень от-
раслевого и комплексного законодательного регу-
лирования, то логически следует вывод о том, что 
предметы правового регулирования Конституции 
и федеральных законов, в общем и целом, совпа-
дают. Однако, исследование показывает, что кон-
кретное соотношение названных правовых регуля-
торов носит более сложный характер.

Во-первых, имеются конституционные поло-
жения, которые не могут быть конкретизированы 
на уровне законов, например, нормы закрепляю-
щие полномочия Президента РФ и др. Во-вторых, 
согласно ч. 4 ст. 76 Конституции РФ, субъекты РФ 
правомочны осуществлять собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных 
нормативных правовых актов вне пределов веде-
ния Российской Федерации и совместного ведения 
Федерации и её субъектов. При этом федераль-
ные законы в подобных случаях не действуют, что 
прямо предписано в ч. 6 ст. 76 Конституции РФ. 
При наличии противоречия между федеральным 
законом и нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации, изданным за предела-
ми ведения РФ, действует нормативный правовой 
акт субъекта Российской Федерации. В-третьих, 
конституционные основы отдельных сфер обще-
ства и государства не были закреплены в действу-
ющей Конституции РФ, например, избирательное 
право, бюджетное право, нормы относительно гер-
ба, флага, столицы Российской Федерации и др. 
Конституционные пробелы в этих случаях воспол-
нялись на уровне федерального законодательства, 
что является не лучшим законодательным решени-
ем. В этом контексте нам представляется, что во-
просы по предмету конституционного регулирова-
ния надлежит решать на уровне Конституции стра-
ны, не отдавая их на откуп законодателя.

Несмотря на отмеченные несоответствия пред-
метов правового регулирования Конституции РФ 
и федерального законодательства, последнее 
в своей основной массе находится в соответствии 
с Конституцией РФ и представляет собой весьма 
развитый уровень правового регулирования, бла-
годаря которому всеобщие конституционные поло-
жения органически сочетаются с особенными, об-
щими и конкретизированными органами исполни-
тельной власти нормами отраслевого и комплекс-
ного законодательства 1.

В этом контексте обратим внимание на то, что 
отмечаемые в докладах Совета Федерации ха-
рактерные недостатки: сохранение юридических 
коллизий между нормами одного закона, норма-

1 См.: Зорькин В. Д. Конституция живет в законах. Резер-
вы повышения качества российского законодательства // Жур-
нал конституционного правосудия. М.: Юрист. 2015. № 3 (45). 
С. 1–5.

ми разных законов, законами и подзаконными ак-
тами; необоснованное введение новых терминов; 
несвоевременное признание утратившими силу 
правовых актов, которые фактически не действу-
ют; ошибки в определении условий, необходи-
мых для подготовки к вступлению законов в юри-
дическую силу (наличие правовых, финансовых, 
организационных и иных ресурсов, обеспечива-
ющих реализацию закона); ослабление контроля 
за деятельностью органов исполнительной власти 
по подготовке к реализации законов и др., в целом 
активно устраняются.

В то же время некоторые из отмеченных недо-
статков сохраняются по настоящее время. В число 
наиболее значимых, например, входит то, что пра-
во законодательной инициативы, достаточно ак-
тивно используемое депутатами Государственной 
Думы за период с 2011 по 2016 годы, в результате 
оказалось невысоким, поскольку каждый третий 
законопроект был отклонён 2. Судьбу более 2000 
законопроектов решала Государственная Дума VII 
созыва (2016–2021).

Между тем высокой результативностью облада-
ют законодательные инициативы Президента РФ 
и Правительства РФ, большая часть которых реа-
лизуются в короткие сроки.

Что касается инициативы представительных ор-
ганов субъектов РФ, то их законопроекты рассма-
тривались достаточно медленно и значительную 
их часть Государственная Дума VII созыва откло-
нила 3.

На характерные недостатки в федеральном за-
конодательстве указывается и в юридической ли-
тературе. В частности, по мнению ряда авторов, 
нередко в законодательстве закрепляются нере-
ализуемые права и обязанности, а также нормы 
права, опережающие реальные возможности госу-
дарства и общества 4. Некоторые правопримените-
ли испытывают затруднения в уяснении изменений 
и дополнений законов. В этом контексте Л. В. Бер-
товский отмечает, что в условиях появления вы-
сокотехнологичного права имеются необходимые 
условия для того, чтобы все изменения, дополне-
ния текстов федеральных законов давались с при-
ведением официального текста изменённой, до-
полненной статьи. Внедрение подобного порядка 
официального опубликования текстов изменённых 
и дополненных законов, в том числе с помощью 
высоких технологий, повышает доступность феде-

2 Госдума VI созыва приняла 15% законопроектов из пред-
ложенных депутатами // https://www.interfax.ru/russia/503486/ 
(Дата обращения 17.01.2024 г.).

3 Гаганов А. А. Итоги работы последней сессии Государ-
ственной Думы шестого созыва // http://rusrand.ru/analytics/itogi- 
raboty-posledney- sessii-gosudarstvennoy-dumy-shestogo- sozyva/ 
(Дата обращения 17.01.2024 г.).

4 Занина М. А. Дефекты современного законодательства: 
причины и пути их преодоления // Правотворчество в РФ: 
проблемы теории и практики. М. 2010. С. 258. См. также Ти-
хомиров Ю. А. Эффективность закона: от цели к результату // 
Журнал российского права. 2009. № 4; Москалькова Т. Н. За-
конотворческие ошибки: понятие, виды и пути противодей-
ствия // https://www.zakonia.ru/site/131477/1649/ (Дата обраще-
ния 17.01.2024 г.).
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ральных законов, облегчает путь уяснения и толко-
вания действительной воли законодателя 1.

Устранению проблем правового регулирова-
ния на уровне федерального законодательства 
способствует образование развитого первичного 
уровня правового регулирования, обеспечивающе-
го единство и непротиворечивость конституцион-
ных положений, норм федеральных законов и пра-
воприменительных решений.

Заключение

1. Первичность федеральных законов как носи-
телей сущностной основы конституционных уста-
новлений проявляется в системном установлении 
основ правового регулирования по предметам от-
раслевого и комплексного законодательства. При 
этом правовые нормы, обретающие законодатель-
ную форму и традиционно выступающие основопо-
лагающим уровнем отраслевого и комплексного 
правового регулирования, не могут допускать объ-
единения в рамках понятия «федеральное законо-
дательство» законов и подзаконных нормативных 
правовых актов.

2. Более точным квалифицирующим призна-
ком федерального закона выступает не столько 
предмет правового регулирования, сколько пер-
вичность норм, закреплённых законами. Предмет 
правового регулирования не всегда позволяет от-
личить нормы закона от норм иных правовых ак-
тов, что осложняет первичное правовое регулиро-
вание.

3. Практическая значимость первичности общих 
норм федеральных законов состоит в том, что они, 
во-первых, обеспечивают органичное сочетание 
всеобщих конституционных положений с общими 
и особенными нормами отраслевого и комплекс-
ного законодательства. Во-вторых, конкретизиру-
ют общие конституционные принципы и положения 
применительно к специфике предметов названно-
го уровня законодательства. В-третьих, закрепля-
ют системное, целостное отраслевое и комплекс-
ное законодательное регулирование, благодаря 
которому образуется развитый уровень правового 
регулирования, позволяющий устанавливать силу 
и авторитет федерального закона, что повышает 
уровень восприятия конституционных установле-
ний.

4. Федеральное законодательство конкрети-
зируется нормами федеральных органов испол-
нительной власти, имеющими статус вторичного 
уровня правового регулирования, что обусловли-
вает правомерность их вхождения в законодатель-
ный уровень правового регулирования на правах 
субэлемента.

5. Предлагается к числу признаков, характери-
зующих понятие «федеральный закон» добавить 
признак «соответствие Конституции РФ», что по-

1 См.: Бертовский Л. В. Высокотехнологичное право: по-
нятие, генезис и перспективы // Государство и право в совре-
менном мире. Вестник РУДН. Серия юридические науки. 2021. 
С. 735–749.

зволяет исключить из системы действительных 
законов нормы, несоответствующие Конституции 
РФ.
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FEDERAL LEGISLATION IS THE FUNDAMENTAL 
LEVEL OF SECTORAL AND COMPLEX LEGAL 
REGULATION IN THE SYSTEM OF RUSSIAN LAW

Isakov I. N.
National Research University “Moscow Institute of Electronic Technology”

In accordance with the subject of this article, it is substantiated that 
general legal norms, acquiring legislative form, act as the primary 
link in the transfer of constitutional provisions to the level of federal 
legislative regulation. As a result, a fundamental level of legislative 
regulation is formed. Its essence is to embody the meaning of con-
stitutional provisions by systematically establishing the foundations 
of legal regulation, taking into account the subjects and goals imple-
mented in sectoral and complex legislation. In these circumstanc-
es, legislative norms and law enforcement decisions are not only 
legitimate, but also remain in the constitutional field. This approach 
seems relevant and practically significant. It is concluded that the 
norms of federal legislation, acting as the primary bearers of es-
sential constitutional provisions, form the primary (federal) level of 
legal regulation, ensuring an organic combination, unity and con-
sistency of constitutional provisions, norms of federal laws and law 
enforcement decisions, which contributes to improving the quality of 
legal regulation. This determines the contribution of the author to the 
study of these problems.

Keywords: legal system, federal legislation, primary legal regula-
tion, legislative form of legal regulation, level of legal regulation, sec-
toral and complex legislation, by-laws.

References

1. Alekseev S. S. Law: ABC –  theory –  philosophy: The experience 
of a comprehensive study. M.: Statute, 1999. –  712 p.

2. Baranov V.M., Polenina S. V. System of law and systematization 
of legislation in the legal system of Russia. Publishing house: 
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation. 2002. –  239 p.

3. Bertovsky L. V. High-tech law: concept, genesis and prospects // 
State and law in the modern world. Bulletin of the RUDN. The 
series of legal sciences. 2021. pp. 735–749.

4. Zanina M. A. Defects of modern legislation: causes and ways to 
overcome them // Lawmaking in the Russian Federation: prob-
lems of theory and practice. The Russian Academy of Justice. 
M. 2010. pp. 253–263.

5. Zorkin V. D. The Constitution lives in the laws. Reserves for im-
proving the quality of Russian legislation // Journal of Constitu-
tional Justice. Moscow: Yurist. 2015. No.3 (45). pp. 1–5.

6. Ivannikov I. A. Theory of State and law. Rostov-on- Don. DSTU, 
2016. –  402 p.

7. Kelsen G. Pure doctrine of law: an introduction to the problems 
of the science of law // Pure doctrine of law, justice and natural 
law. St. Petersburg, 2015. –  540 p.

8. Malko A.V., Gaivoronskaya Ya. V. On the role of the federal law 
“On normative legal acts in the Russian Federation” in law-mak-
ing policy // State and Law. 2015 No.11. pp. 24–32.

9. General theory of State and law. Edited by V. V. Lazarev. M.: 
Lawyer. 1994. –  360 p.

10. General theory of law. Edited by A. S. Pigolkin. M.: Publishing 
House of Bauman Moscow State Technical University, 1996. –  
384 p.

11. Rachmanina T. N. Codification of legislation. Moscow: Yurist, 
2005. 141 p.

12. Syrykh V. M. Theory of state and law. Moscow: CJSC Justicin-
form, 2012–704 p.

13. Syrykh V. M. Fundamentals of the materialistic theory of law. In 
4 volumes. Vol. II. Technology of theoretical and legal research. 
Methodology. M. 2023. –  576 p.

14. Tikhomirov Yu. A. State legal regulation: the basis, limits // Jour-
nal of Russian Law. No.9. 2017. pp. 5–16.

15. Tikhomirov Yu. A. Law: claims, stability, conflicts // Legislation of 
Russia in the XXI century. Based on the materials of the scientif-
ic and practical conference. Moscow, October 17, 2000 –  Mos-
cow: Gorodets- izdat, 2002. pp. 8–14.

16. Tikhomirov Yu. A. Effectiveness of the law: from goal to result // 
Journal of Russian Law. 2009. No. 4. pp. 3–9.



51

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
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Институт субсидиарной ответственности контролирующих 
должника лиц находится на текущий момент на стадии актив-
ных преобразований. Субсидиарная ответственность контроли-
рующих лиц должника реализуется за счет зафиксированного 
в законодательстве механизма, направленного на восстанов-
лению нарушенных прав кредиторов в процедурах банкротства. 
В статье представлены подходы к определению субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц должника. Определены 
условия привлечения контролирующих лиц должника к субси-
диарной ответственности. Выявлен круг проблем, связанных 
с определением круга лиц, контролирующих должника. Обо-
значены признаки, позволяющие констатировать статус лица 
как контролирующего. Одной из важнейших проблем в рас-
сматриваемой нами предметной области выступает диффе-
ренциация номинального и реального контролирующего лица. 
Обозначена необходимость модернизации законодательных 
положений, регламентирующих функционирование института 
банкротства.

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, должник, 
кредитор, банкротство, контролирующее должника лицо.

Институт субсидиарной ответственности кон-
тролирующих должника лиц находится на теку-
щий момент на стадии активных преобразований. 
В 2017 г. отечественный законодательный массив 
был расширен новыми положениями, регламенти-
рующими различные аспекты процедур банкрот-
ства в целом и привлечения к субсидиарной ответ-
ственности контролирующих должника –  в частно-
сти [1, c. 128]. Данная реформа обусловила ши-
рокое развитие судебной практики по данному 
вопросу, но, при этом, далеко не все проблемы 
данной области были разрешены. Сегодня вопро-
сы, связанные с привлечением к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц, 
до сих пор являются предметом научных дискус-
сий. На повестке юридического сообщества –  пу-
ти улучшения законодательных положений, регла-
ментирующих функционирование института бан-
кротства.

Интерпретации категории «субсидиарная 
ответственность контролирующих лиц 
должника»

Рассмотрим дефиниции и ключевые сущностные 
параметры субсидиарной ответственности контро-
лирующих лиц должника.

А. И. Долгорукий указывает: субсидиарная от-
ветственность контролирующего должника ли-
ца может наступить как в ситуации фактической 
процедуре банкротства, так и при отсутствии де-
ла о банкротстве –  при юридическом прекращении 
деятельности общества [3, c. 34].

О. В. Мариничева говорит о том, что в общем 
виде субсидиарная ответственность обозначает 
«право требования долгов с контролирующего ли-
ца, если должник не может самостоятельно пога-
сить долг», а в контексте процедур банкротства 
субсидиарная ответственность представляет со-
бой один из видов ответственности руководителя 
должника и иных контролирующих лиц [5, c. 261].

В. Ф. Попондопуло и Е. В. Силина предлагают 
определять субсидиарную ответственность лиц, 
контролирующих должника, как «виновную ответ-
ственность этих лиц по долгам должника –  стороны 
охранительного обязательства <…> если имуще-
ства должника недостаточно для полного удовлет-
ворения требований кредиторов –  другой стороны 
такого обязательства» [7].

Г. Ф. Цельникер и А. А. Ремесленникова предла-
гают следующую дефиницию субсидиарной ответ-
ственности контролирующих лиц должника: «меха-
низм по восстановлению нарушенных прав конкурс-
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ных кредиторов», реализуемый на финальном эта-
пе процедуры банкротства должника. Субсидиарная 
ответственность наступает в ситуации, когда проце-
дура банкротства должника не привела к удовлет-
ворению требований кредиторов, и неисполненные 
требования должника исполняются, таким образом, 
субсидиарными ответчиками [11, c. 38].

А. А. Хайбуллин отмечает: по мере развития 
института банкротства в стране субсидирование 
ответственности становится все более эффектив-
ным и распространенным методом удовлетворе-
ния требований кредиторов. Субсидиарная ответ-
ственность, по мнению автора, вводится для за-
щиты интересов кредиторов, а ее сущность состо-
ит в идентификации, помимо основного должника, 
дополнительного должника, несущего ответствен-
ность перед кредитором [10, c. 298].

Несмотря на обилие авторских дефиниций 
и описаний субсидиарной ответственности кон-
тролирующих лиц должника, четкого понимания 
правовой природы, параметров и места данного 
вида ответственности в системе иных видов суб-
сидиарной ответственности пока нет. Согласно 
мнению Судебной коллегии по Экономическим 
спорам Верховного суда, субсидиарная ответ-
ственность по обязательствам должника возника-
ет по причине причинения имущественного вреда 
кредиторам. Из этого следует, что субсидиарная 
ответственность имеет деликтный характер. Дан-
ное умозаключение, безусловно, порождает мно-
жество правовых последствий (так, к примеру, 
деликтный характер ответственности позволяет 
включить долги контролирующего должника лица 
в наследственную массу) [1, c. 129]. С другой сто-
роны, как справедливо отмечают В. Ф. Попондопу-
ло и Е. В. Силина, тот факт, что кредиторы имеют 
возможность на основаниях, прописанных в За-
коне о банкротстве, обращаться за удовлетворе-

нием своих требований к контролирующим лицам, 
чьими действиями был причинен вред, указывает 
не на деликтную, а на договорную природу ответ-
ственности лиц, контролирующих должника [7].

По мнению Судебной коллегии по Экономиче-
ским спорам Верховного суда, субсидиарная ответ-
ственность контролирующих должника лиц должна 
считаться самостоятельным, а не дополнительным 
видом ответственности. Аргументом в пользу дан-
ного тезиса выступает тот факт, что рассмотрение 
субсидиарной ответственности контролирующих 
лиц должника в качестве дополнительной предо-
ставит имуществу иммунитет от притязаний кре-
диторов. При этом есть основания полагать, что 
подобное имущество было приобретено неправо-
мерными действиями недобросовестного контро-
лирующего лица [1, c. 129].

Условия привлечения контролирующих лиц 
должника к субсидиарной ответственности

Вопросы, связанные с субсидиарной ответственно-
стью контролирующих лиц должника, регламенти-
рованы Гражданским Кодексом Российской Феде-
рации [2], Федеральным законом от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
[9], Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, свя-
занных с привлечением контролирующих должника 
лиц к ответственности при банкротстве» [8] и неко-
торыми другими актами законодательства и подза-
конными актами [5, c. 261].

Обобщив научную литературу в рассматрива-
емой нами предметной области, можно предста-
вить следующий перечень условия привлечения 
контролирующих лиц должника к субсидиарной 
ответственности (Таблица 1).

Таблица 1. Условия привлечения контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности

Условие Содержание

Надлежащий субъект ответ-
ственности

Требуется наличие лица, имеющего право давать обязательные для исполнения указания или иным 
образом управлять действиями юридического лица-банкрота. Согласно положениям Гражданского 
кодекса (п. 2 ч. 2 ст. 56), в перечень субъектов субсидиарной ответственности следует включать: уч-
редителей юридического лица, собственников имущества юридического лица и любых лиц, которые 
осуществляли фактическое управление компанией. П. 5 ст. 10 Закона N 127-ФЗ устанавливает, что 
субъектом ответственности в любом случае выступает также руководитель должника.

Факт банкротства Идентификация и привлечение к ответственности лиц, контролирующих должника, осуществляется 
после признания статуса банкрота юридического лица –  т.е. с момента вступления в силу соответ-
ствующего решения суда.

Причинно- следственная 
связь

Привлечение к субсидиарной ответственности требует доказывания того, что действия или бездей-
ствие контролирующих лиц должника стали причиной банкротства. Причинно- следственная связь 
между действиями субъекта субсидиарной ответственности и банкротством должника фиксирует-
ся на основании анализа финансовой отчётности и не задокументированных финансовых операций, 
проводимых при участии должника.

Виновность субъектов субси-
диарной ответственности

После доказательства наличия причинно- следственной связи требуется доказать виновность. Аргу-
ментом в пользу признания контролирующего лица виновным может стать невыполнение им своих 
обязательств по соблюдению прав третьих лиц, по соблюдению надлежащей степени разумности 
и осмотрительности. Принимаются во внимание признаки, указывающие на умысел или небрежность 
контролирующего лица при управлении компанией- банкротом.

Примечание: собственная разработка на основании материалов [10, c. 299], [3, с. 36], [9], [8] и др.
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Многие исследователи [4], [10, c. 299], [3, c. 36] 

и др. указывают на то, что российский законода-
тель не предусмотрел четкую последовательность 
действий по идентификации контролирующего ли-
ца и привлечению его к субсидиарной ответствен-
ности. С одной стороны, отмечает А. И. Долгору-
кий, институт субсидиарной ответственности явля-
ется необходимой правовой конструкцией, обеспе-
чивающей де юре защиту прав и интересов креди-
торов, но с другой стороны –  де факто механизм, 
лежащий в основе данного института, реализуется 
малоэффективно [3, с. 36].

Проблемные аспекты определения круга лиц, 
контролирующих должника

Целью введения в законодательный массив кате-
гории «контролирующее должника лицо» выступа-
ет определение виновных в доведении компании 
до банкротства, в невозможности удовлетворения 
требований кредиторов, в манипуляции информаци-
ей о фактическом финансовом состоянии компании- 
должника, в т.ч. в ситуации несвоевременной подачи 
заявления о банкротстве. Закон о банкротстве пред-
лагает определять контролирующее должника лицо 
следующим образом: физическое или юридическое 
лицо, которое, во-первых, обладало правом давать 
обязательные для исполнения должником указания 
или определять действия должника, в том числе 
при заключении сделок, и, во-вторых, лицо которое 

однократно или несколько раз воспользовалось эти 
правом в течение трехлетнего периода, предшество-
вавшего возникновению признаков банкротства [9].

Таким образом, прежде чем привлечь лицо 
к субсидиарной ответственности, требуется в обя-
зательном порядке установить его статус как кон-
тролирующего лица. В ситуации, когда доказать 
подобное невозможно, у суда не будет законных 
оснований для привлечения гражданина к субси-
диарной ответственности. Следовательно, опреде-
ление контролирующего должника лица по искам 
о привлечении к субсидиарной ответственности 
имеет первоочередное значение.

Идентификация контролирующего лица опре-
деляет такие ключевые аспекты привлечения 
к субсидиарной ответственности, как установле-
ние правовых оснований для привлечения к суб-
сидиарной ответственности, выявление причинно- 
следственной связи между действиями контроли-
рующих должника лиц и наступившими послед-
ствиями, и, что особенно важно, определение объ-
ёма субсидиарной ответственности [11, c. 38].

Проанализировав законодательный массив, 
изучив разъяснения судебных органов и коллегий, 
а также положения, накопленные в современной 
научной юридической литературе, мы выделим 
следующий перечень первичных и вторичных при-
знаков, позволяющих констатировать статус кон-
тролирующего лица и на этом основании привлечь 
его к субсидиарной ответственности (Таблица 2).

Таблица 2. Признаки, позволяющие констатировать статус лица как контролирующего

Признаки

Основные Лицо занимало должность руководителя компании- банкрота или ее управляющей компании.
Лицо занимало позицию члена исполнительного органа компании- банкрота.
Лицо выполняло роль ликвидатора должника или члена ликвидационной комиссии;
Лицо обладало правом (и воспользовалось им) самостоятельно либо совместно с заинтересованными 
лицами распоряжаться 50 и более % голосующих акций акционерного общества, или долей уставного 
капитала в 50 и более % общества, или более чем половиной голосов в общем собрании участников 
юридического лица.
Лицо имело право назначать руководителя компании- банкрота.
Лицо имело полномочия заключать сделки от имени компании- банкрота –  полномочия на основании 
доверенности, нормативного правового акта и др.
Лицо замещало ответственного работника компании- банкрота –  главного бухгалтера, финансового 
директора или иного работника, который обладал полномочиями определять действия компании- 
банкрота.

Дополнительные Лицо являлось бенефициаром –  выгодополучателем –  незаконных действий лиц, которые обладали 
полномочиями определять действия компании- банкрота.
Лицо находилось в отношениях родства или свой ства с руководителем или управляющих лиц 
компании- банкрота.
Лицо являлось контролирующим в силу принуждения руководителя или управляющих лиц компании- 
банкрота.
На иных основаниях, определенных органами суда.

Примечание: источник –  собственная разработка с использованием материалов [9], [4], [11] и др.

Фактический vs номинальный контроль как 
основание для наступления субсидиарной 
ответственности

Одной из важнейших проблем в рассматриваемой 
нами предметной области выступает дифференци-

ация номинального и реального контролирующего 
лица. В тексте Постановления Пленума Верховно-
го Суда № 53 от 21.12.2017 г. [8] отмечается, что 
превалирующим условием для констатации фак-
та контроля и отнесения лица к контролирующим 
должны выступать не документальное, а фактиче-



№
 2

  2
02

4 
 [Ю

Н]

54

ское управление компанией- должником. В реальной 
практике, при этом, нередки случаи, когда реальное 
положение дел расходится с тем, что представлено 
в учредительных документах и финансовой отчет-
ности компании- должника.

Таким образом, реализация функций управ-
ления может происходить и при отсутствии фор-
мальных признаков ее обретения. В данной связи 
возникает вопрос о рассмотрении родственников 
управляющего лица в качестве потенциально аф-
филированных лиц и, соответственно, включении 
их в перечень контролирующих лиц должника.

Отечественная судебная практика накопила 
немало примеров того, что родственники были 
признаны контролирующими лицами. Привлече-
ние к субсидиарной ответственности родственни-
ка или лица, близкого к собственнику компании- 
должника, происходит при установлении несколь-
ких критериев. Во-первых, это лицо имело возмож-
ность определять действия должника и использо-
вало эту возможность, во-вторых, это лицо долж-
но было получать выгоду от незаконных действий 
компании- банкрота [6]. Безусловно, субсидиар-
ная ответственность не может распространяться 
на то или иное лицо лишь на основании того, что 
оно состоит в отношениях родства или иных близ-
ких отношениях с управляющим или собственни-
ков компании- банкрота.

В связи с вышеизложенным возникает вопрос 
о том, снимается ли субсидиарная ответствен-
ность с лица, которое было признано контроли-
рующим лишь формально [12, с. 20]. По нормам 
законодательства, такое лицо сохраняет за собой 
статус контролирующего, так как отсутствие прак-
тики фактического управления не тождественно 
утрате возможности оказания влияния на должни-
ка и не освобождает формального руководителя 
от реализации им функции управления (что следу-
ет, в частности, из положений п. 3 ст. 53 Граждан-
ского Кодекса).

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам:
1. Субсидиарная ответственность контролирую-

щих лиц должника реализуется за счет зафик-
сированного в законодательстве механизма, 
направленного на восстановлению нарушен-
ных прав кредиторов в процедурах банкрот-
ства. В ситуации, когда процедура банкротства 
должника не привела к удовлетворению требо-
ваний кредиторов, неисполненные требования 
должника исполняются субсидиарными ответ-
чиками.

2. Существует перечень условий, на основании 
которых возможно привлечение контролиру-
ющих лиц должника к субсидиарной ответ-
ственности: факт банкротства, наличие над-
лежащего субъекта ответственности, наличие 
причинно- следственной связи между действи-
ями контролирующего лица и ухудшением фи-
нансового положения компании, приведшего 
к банкротству, виновность субъекта субсидиар-
ной ответственности.

3. В вопросах субсидиарной ответственности су-
ществует ряд проблемных аспектов. В частно-
сти, трудности возникают в определении круга 
контролирующих лиц. В данной связи были вы-
работаны признаки, позволяющие констатиро-
вать статус лица как контролирующего.

4. В реальной практике важнейшей проблемой 
выступает дифференциация номинального 
и реального контролирующего лица и распре-
деление ответственности между номинальны-
ми руководителями, лицами, которые осущест-
вляли фактическое управление, а также раз-
ного рода аффилированными лицами, вклю-
чая родственников и знакомых руководителя 
компании- банкрота.
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SUBSIDIARY LIABILITY OF PERSONS CONTROLLING 
THE DEBTOR IN THE LEGAL SYSTEM FOR SECURING 
THE INTERESTS OF CREDITORS AND THIRD 
PERSONS
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“Russian State University of Justice”

The institution of subsidiary liability of persons controlling the debt-
or is currently at the stage of active transformation. The subsidiary 
liability of the debtor’s controlling persons is implemented through 
a mechanism established in legislation aimed at restoring the vi-
olated rights of creditors in bankruptcy proceedings. The article 
presents approaches to determining the subsidiary liability of the 
controlling persons of the debtor. The conditions for bringing the 
controlling persons of the debtor to subsidiary liability have been 
determined. A range of problems related to determining the circle 
of persons controlling the debtor has been identified. Signs are iden-
tified that allow one to establish the status of a person as a control-
ler. One of the most important problems in the subject area we are 
considering is the differentiation of a nominal and a real controlling 
person. The need to modernize the legislative provisions regulating 
the functioning of the bankruptcy institution is outlined.

Keywords: subsidiary liability, debtor, creditor, bankruptcy, person 
controlling the debtor.
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Правовое регулирование профилактической деятельности органов 
внутренних дел в области противодействия семейно- бытовому насилию

Краснов Александр Валерьевич,
аспирант, Московский финансово- юридический университет 
МФЮА
E-mail: alex.mos409@gmail.com

Проблематика административно- правового противодействия 
семейно- бытовому насилию приобретает особую актуаль-
ность в свете предпринимаемых законодателем попыток 
по разработке и принятию специализированного правового 
акта, предметом регулирования которого выступают обще-
ственные отношения в обозначенной сфере. До настоящего 
момента времени данные попытки не увенчались успехом, од-
нако доктринальная полемика по проблеме административной 
профилактики семейно- бытового насилия заставляет вновь 
обращаться к данному вопросу. В юридической доктрине су-
ществует консенсус относительно неэффективности работы 
правоохранительных органов по борьбе с проявлениями с на-
силия в семье. В статье поднимается ряд проблем в право-
вом регулировании данного направления профилактической 
деятельности органов внутренних дел. Преимущественно су-
ществующие проблемы правотворчества и правоприменения 
в сфере противодействия семейно- бытовому насилию связаны 
со столкновением различных общественных интересов, тре-
бующих согласования индивидуальной защиты жертв домаш-
него насилия с необходимостью поддержания и укрепления 
традиционных семейных ценностей. Доминирование консер-
вативного подхода к сфере семейной жизни выступает фак-
тором, ограничивающим возможности органов внутренних дел 
по вторжению в сферу частной жизни. На основании методо-
логии формально- юридического анализа с статье раскрывают-
ся проблемные аспекты дебатируемого законопроекта о про-
филактике семейно- бытового насилия, а также отдельных 
инструментов административной профилактики. Отмечается 
несовершенство предлагаемых формулировок и правовых 
пределов применения конкретных инструментов администра-
тивной профилактики. Особо выделяется фигура участкового 
уполномоченного полиции как должностного лица, наиболее 
приближенного к населению и вовлеченного в процесс профи-
лактического противодействия семейно- бытовому насилию. 
Сделан вывод о необходимости совершенствования организа-
ционного и правового инструментария, используемого органа-
ми внутренних дел, при административно- профилактической 
работе с правонарушителями в сфере семейно- бытового на-
силия.

Ключевые слова: семейно- бытовое насилие, жертва, профи-
лактическая работа, правонарушение, сотрудник полиции.

Административная профилактика, представляя 
собой «деятельность по применению предусмо-
тренных законодательством мер социального, 
правового, организационного, информационного 
и иного характера, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений, 
предупреждению их совершения» [9, с. 136], яв-
ляется значимым компонентом административ-
ной политики государства по противодействию 
семейно- бытовому насилию. В соответствии с тре-
бованиями административной политики действия 
ее субъектов должны быть направлены на дости-
жение ключевых, общественно ценных многопро-
фильных и многоуровневых целей при выполне-
нии конкретных задач. Ключевым направлением 
совершенствования административно- деликтной 
политики выступает деятельность по предупреж-
дению и профилактике административных право-
нарушений [7, с. 41].

Осуществление административной профилак-
тики правонарушений в сфере семейно- бытового 
насилия требует наличия надлежащей правовой 
основы деятельности для органов внутренних 
дел. Анализ норм Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях [3] (да-
лее –  КоАП РФ) в их совокупности, а также пра-
воприменительной практики доказывает, что в ка-
честве приоритетного выбирается принцип опера-
тивности, и часто в ущерб другим. В таких усло-
виях есть вероятность неверно квалифицировать 
административное правонарушение, привлечь 
к административной ответственности путем слиш-
ком мягкого или строго административного нака-
зания, а то и вовсе не виновное лицо. Применяе-
мый в данном случае принцип «цель оправдывает 
средства» (где первое –  максимальное реализация 
принципа неотвратимости, второе –  как можно бы-
стрее рассмотреть все поступившие дела об адми-
нистративных правонарушениях) релевантен дале-
ко не всегда. Наибольшего эффекта профилакти-
ческая работа достигает в том случае, когда речь 
идет о ее адресности, именно поэтому важным яв-
ляется определение обязательных групп лиц, в от-
ношении которых будет осуществляться индивиду-
альная профилактическая работа [10, с. 272].

В ноябре 2019 года Совет Федерации России 
опубликовал законопроект о профилактике наси-
лия в семье. Уже было предпринято более 40 по-
пыток принять специализированное законодатель-
ство против насилия в семье, и это последнее пред-
ложение вновь вызвало волну протестов и обще-
ственных дебатов. Проект вызвал резкую критику 
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со стороны женских и правозащитных организаций 
и экспертов- юристов, а также со стороны Русской 
Православной Церкви и других защитников тра-
диционных ценностей –  хотя и по совсем другим 
причинам. Первые указывают на отсутствие над-
лежащей защиты жертв, особенно женщин и де-
тей, и неспособность предусмотреть комплексные 
программы профилактики и повышения осведом-
ленности, в то время как вторые предостерегают 
от чрезмерного вмешательства государства в се-
мейные дела.

В России уже давно ведутся дебаты о надлежа-
щем правовом, социальном и политическом реа-
гировании на насилие в семье. Основным предме-
том разногласий всегда был вопрос о том, когда 
и при каких обстоятельствах вмешательство госу-
дарства в семейные дела оправдано. До 2016 года 
насилие в семье наказывалось так же, как и любая 
другая форма причинения вреда здоровью. Декри-
минализация первичных или разовых побоев вы-
звала резкую критику со стороны правозащитных 
организаций и международных наблюдателей, по-
скольку законодатель устранил одну из немногих 
форм защиты, доступных жертвам на ранних ста-
диях проявления домашнего насилия, и подвергал 
риску постоянной агрессии со стороны преступни-
ка из-за минимальных наказаний и отсутствия мер 
поддержки.

В 2018 году резонансное дело сестер Хачату-
рян стало предметом интенсивных общественных 
дебатов. Сестрам было предъявлено обвинение 
в убийстве их отца, который, по их словам, годами 
подвергал их серьезному психологическому и сек-
суальному насилию. В результате этого и других 
широко освещаемых случаев и растущего числа 
жалоб в международные органы была создана но-
вая рабочая группа, которой было поручено разра-
ботать закон о предотвращении насилия в семье. 
В ноябре 2019 года Совет Федерации начал обще-
ственные консультации по версии текста рабочей 
группы, хотя и значительно измененной. Проект 
изобилует проблемами, так как в нем не учитыва-
ется физическое насилие, поскольку оно предполо-
жительно подпадает под действие уголовного за-
кона, применяется исключительно к супругам и на-
правлено в первую очередь на сохранение семьи, 
а не на защиту жертв.

С момента начала обсуждений законопроекта 
представители Русской Православной Церкви (да-
лее –  РПЦ) предупреждали об опасности произ-
вольного вмешательства в семейные дела. В нем 
неоднократно подчеркивалось, что, хотя РПЦ, ко-
нечно, выступает против любого неоправданного 
насилия в семье, однако крайние случаи такого ро-
да уже подпадают под действие общего уголовно-
го законодательства. Поэтому в новом законода-
тельстве не было необходимости. Более того, как 
утверждалось, инициативы показали семью в нега-
тивном свете –  как место опасности, а не как безо-
пасную среду, описанную в официальной доктрине 
семейной политике [6, с. 164]. Следовательно, эти 
законы были «враждебны семье»; таких терминов, 

как «насилие в семье», следует принципиально из-
бегать. Строго иерархический и патриархальный 
взгляд на семью, конечно, вступает в противоре-
чие с попытками обеспечить индивидуальную за-
щиту личности. Однако сегодня разводы и аборты 
являются обычным явлением, а более 70% жертв 
домашнего насилия составляют женщины. Опросы 
о распространенности насилия в семье показыва-
ют, что домашнее насилие по-прежнему в значи-
тельной степени является табуированной темой, 
и реальная показатели, вероятно, намного выше.

Для организаций, выступающих в защиту жертв 
домашнего насилия, главной проблемой является 
отсутствие надлежащих правовых гарантий защи-
ты жертв. Для работы правоохранительных орга-
нов характерно относительно лояльное отношение 
к случаям семейно- бытового насилия, в результате 
его значительное количество заявлений о нем от-
зывается впоследствии самими жертвами. Пред-
ложенный законопроект рискует усилить эту тен-
денцию, подчинив индивидуальную потребность 
в защите интересам сплоченности семьи. Таким 
образом, подлинная помощь доступна жертвам 
семейно- бытового насилия только от организа-
ций гражданского общества и от церковных цен-
тров поддержки, которые ставят защиту женщин 
и детей в центр внимания своей работы. Однако, 
не имея элементарной правовой основы для своей 
деятельности, эти центры могут оказывать лишь 
временную поддержку и подвергаются критике.

Проект закона о противодействии насилию в се-
мье был разработан активистами по защите прав 
женщин, включая парламентария Оксану Пушкину, 
совместно с женскими и правозащитными группа-
ми и юристами. Более 70 групп, включая «Центр 
сестер» и правозащитную группу «Агора», высту-
пили с совместным заявлением, призывающим 
к принятию всеобъемлющего закона, основанно-
го на принципах безопасности личности. Органи-
зация «Равенство сейчас» поддержала кампанию 
заявлениями в адрес Думы и Совета Федерации 
об особом внимании, которое необходимо уделять 
вопросам и последствиям сексуального насилия 
в рамках борьбы с насилием в семье. Активисты 
движения за права женщин увидели в этом зако-
нодательном изменении возможность обеспечить 
соответствие российского законодательства меж-
дународным стандартам в области прав человека, 
однако этого не произошло. Действующий зако-
нопроект был существенно изменен после обсуж-
дений в Совете Федерации и утратил некоторые 
из своих ключевых положений, которые важны для 
эффективной защиты жертв.

Сохранение семьи является руководящим прин-
ципом закона (статья 4 Законопроекта) наряду 
с «защитой прав и свобод граждан». Безопасность 
отдельных лиц и защита их прав и свобод долж-
ны быть руководящим принципом закона, который 
не должен быть отвергнут интересами сохранения 
целостности семьи. Виды насилия не были опреде-
лены в проекте закона. Все виды насилия –  физи-
ческого, сексуального, психологического и эконо-
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мического –  должны быть четко определены для 
эффективного административно- правового воз-
действия.

Законопроект одержит проблемную дефиницию 
семейно- бытового насилия, поскольку она не да-
ет ясности в отношении того, что именно будет 
охватываться данным законом. Например, в нем 
не дается определения того, что будет представ-
лять собой «физическое насилие» или характер 
насилия, которое причинит «психические страда-
ния». Охранные приказы и системы профилактики 
и поддержки, предусмотренные в проекте, долж-
ны применяться ко всем формам насилия в семье. 
Действие законопроекта распространяется толь-
ко на супругов, бывших супругов, лиц, имеющих 
общего ребенка (или детей), близких родствен-
ников, а также совместно проживающих и других 
владельцев домашнего хозяйства/иных лиц и род-
ственников, связанных с имуществом. Большое 
количество людей, которые могут подвергнуться 
насилию в семье, не подпадает под действие зако-
нопроекта. Это особенно явно в отношении сожи-
телей. Поскольку закон не имеет обратной силы, 
он не будет распространяться примерно на множе-
ство супружеских пар в России, которые жили вме-
сте до вступления в брак, у большинства из кото-
рых до брака не было детей. Определение также 
не включает женщин, которых преследуют мужчи-
ны, которые не являются их нынешними или быв-
шими партнерами, и с которыми они ранее сожи-
тельствовали.

Очевидно, что государство обязаны принять 
необходимые законодательные меры для обеспе-
чения жертвам доступа к правосудию и защиты 
от любого дальнейшего насилия. В дополнение 
к конкретным средствам правовой защиты, таким 
как охранные ордера, государство должно также 
обеспечить наиболее строгую форму юридической 
ответственности за все формы домашнего насилия 
и насилия по признаку пола (гендерное насилие). 
В настоящее время Уголовный кодекс Российской 
Федерации [1] предусматривает ответственность 
только за определенные виды телесных поврежде-
ний (причинение вреда здоровью). Другие формы 
насилия, такие как психологическое насилие (ре-
гулярные оскорбления, шантаж, унижение) и пре-
следование, не криминализированы. Это противо-
речит международным стандартам в области прав 
человека.

Для обеспечения надлежащей защиты жертв 
от насилия важно, чтобы для всех форм домашне-
го и гендерного насилия, независимо от их тяже-
сти, были доступны различные административные 
средства правовой защиты и средства защиты. 
Это потребовало бы от России также обеспечить 
явную криминализацию насилия в семье. Прими-
рение не должно применяться ни для прекращения 
уголовного расследования, ни для лишения жерт-
вы гарантий, предусмотренных законом о насилии 
в семье. В рамках работы по предотвращению на-
силия в семье общественные объединения и дру-
гие некоммерческие организации имеют право 

в соответствии с законопроектом «содействовать 
примирению лиц, подвергшихся насилию в семье, 
с виновником» (статья 16 Законопроекта). Хотя 
прохождение процедуры примирения не являет-
ся обязательным, учитывая распространенность 
и характер насилия в семье, это вообще не долж-
но быть вариантом решения проблемы, поскольку 
эта мера оказывает давление на жертву, а также 
позволяет виновным продолжать жестокое обра-
щение без какой-либо ответственности.

Хотя введение приказов о чрезвычайной защи-
те (статья 24 Законопроекта) имеет важное зна-
чение, поскольку они обеспечивают немедленную 
защиту жертв, судебные запретительные приказы 
(статья 25 Законопроекта) могут быть вынесены 
в отношении правонарушителя только при наличии 
доказательств того, что у него имеется иное ме-
сто для проживания. Это ставит права преступника 
выше права на безопасность жертвы и противоре-
чит международным стандартам в области прав 
человека. Ответственность за нарушение прика-
зов либо неясна, либо недостаточна. Законопроект 
за нарушение судебного запрета предусматривает 
только административную ответственность, и уго-
ловная ответственность за повторное нарушение 
судебного запрета отсутствует. Таким образом, эта 
мера не может оказать значительного сдерживаю-
щего эффекта.

Использование охранных приказов требует 
от государств соблюдения баланса между права-
ми жертвы (право на жизнь, право на физическую 
неприкосновенность, право на частную и семей-
ную жизнь) и правами правонарушителя, которого 
временно выселяют из его дома (право на част-
ную и семейную жизнь, право на личную собствен-
ность). Международная практика и прецедентное 
право определили несколько стандартов того, как 
должны осуществляться меры защиты. Во-первых, 
меры по исправлению положения должны избегать 
наложения чрезмерного финансового, бюрократи-
ческого или личного бремени на жертв. Бремя до-
казывания, требуемое для получения охранного 
ордера, должно быть «облегчено» в соответствии 
с антидискриминационными стандартами, которые 
применяются к делам о семейно- бытовом насилии. 
По этой причине процедура выдачи охранного ор-
дера обычно регулируется административным за-
конодательством.

Во-вторых, применение охранного ордера долж-
но быть направлено на обеспечение безопасности 
и личной неприкосновенности женщин и детей, 
что является основным императивом, обуславли-
вающим характер вводимых им правоограниче-
ний. Действие охранного приказа как основания 
ограничения права собственности, опеки над деть-
ми, права на личное общение и проч. подчиняется 
необходимости соблюдения этого императива.

В-третьих, правовые гарантии и принцип про-
порциональности являются важными компонента-
ми выполнения охранных приказов. Таким обра-
зом, механизм судебного приказа должен быть 
четко прописан в законе, с системой судебного 
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надзора и защиты прав правонарушителя на над-
лежащую правовую процедуру. Органы власти, 
компетентные издавать охранные приказы (напри-
мер, полиция, прокуроры, судьи), должны пройти 
специализированную подготовку, которая включа-
ет руководство по изданию таких приказов и стан-
дартизированный процесс оценки непосредствен-
ных рисков опасности для жертвы, детей или дру-
гих соответствующих членов семьи.

Действующее российское законодательство 
не предусматривает механизма выдачи защитных 
ордеров жертвам домашнего насилия, соответ-
ствующего международным стандартам. Жертвы 
семейно- бытового насилия нуждаются в немед-
ленных мерах, обеспечивающих их безопасность, 
не требуя от них кардинальных изменений в лич-
ной жизни, работе или идентичности. Более того, 
порог по закону высок –  чтобы получить защиту 
свидетеля, жертва должна представить достаточ-
ные доказательства реальной и непосредственной 
опасности для ее жизни или безопасности, или ее 
собственности, исключительно в связи с ее участи-
ем в уголовном процессе.

В 2018 году в Уголовно- процессуальный кодекс 
Российской Федерации [2] были внесены поправ-
ки, предусматривающие новую меру пресечения –  
«запрет определенных действий» (статья 105.1). 
Судья уполномочен налагать определенные обя-
зательства на подозреваемого или обвиняемого. 
Запрещенные действия могут включать, напри-
мер, покидание места жительства в определен-
ные часы, посещение определенных мест, участие 
в определенных мероприятиях; подозреваемый 
или обвиняемый может быть обязан держаться 
на определенном расстоянии от некоторых мест 
или может иметь ограниченное общение либо 
не общаться с определенными людьми. Эта пре-
вентивная мера может теоретически применяться 
во всех уголовных делах, включая дела частного 
обвинения. До сих пор не было практики использо-
вания судебного усмотрения для ограничения дей-
ствий лица, совершившего насилие в семье. Кро-
ме того, «запрет определенных действий» являет-
ся превентивной мерой, которая неприменима вне 
уголовного судопроизводства [4, с. 201].

Несмотря на то, что преступления выходят 
за рамки данного законопроекта, в ситуациях до-
машнего насилия защита жертв и предоставление 
им поддержки (социальной, психологической и т.д.) 
Особенно важны в период, когда жертвы подают 
жалобы на правонарушение, а также во время про-
верки этих заявлений. Законопроект не предусма-
тривает никакой социальной, психологической или 
иной поддержки жертвы во время подачи иска или 
в любое время вплоть до судебного заседания. Ес-
ли вопрос касается административного наруше-
ния, до судебного слушания могут пройти месяцы, 
и жертвы не защищены в этот опасный период.

Координация вовлеченных учреждений четко 
не очерчена в проекте закона. Необходим целост-
ный подход, ориентированный на интересы жертв, 
включающий создание комплексных систем на-

правления и межсекторальных скоординирован-
ных подходов, которые предполагают сотрудниче-
ство между учреждениями внутри секторов и меж-
ду ними. Хотя программы для правонарушителей, 
предусмотренные в проекте закона (статья 23 За-
конопроекта), могут сыграть свою роль, следует 
приложить больше усилий, в частности, для из-
менения социальных и культурных моделей, кото-
рые оправдывают насилие в отношении женщин, 
и больше внимания необходимо уделять подходу, 
ориентированному на потерпевших, и удовлетво-
рению потребностей потерпевших. Насилие в се-
мье связано не с гневом, а с властью и контролем. 
Таким образом, мероприятия по изменению пове-
дения и государственные кампании по оспарива-
нию вредных гендерных норм в долгосрочной пер-
спективе более эффективны, чем курсы по управ-
лению гневом для преступников.

Меры по ограничению пандемии COVID-19 из-
менили политический дискурс о насилии в отно-
шении женщин. Уже в апреле 2020 года Органи-
зация Объединенных Наций охарактеризовала 
рост насилия в семье во всем мире как «теневую 
пандемию» наряду с COVID-19 [8, с. 91]. Уполно-
моченный по правам человека в Российской Фе-
дерации Т. Москалькова объявила, что число слу-
чаев насилия в семье увеличилось как минимум 
в два раза. Комитет Министерства внутренних дел 
по предупреждению преступности выпустил специ-
альные инструкции о том, как бороться и предот-
вращать «преступления в семье», адресованные 
всем государственным учреждениям 31 марта 
2020 г.

Эти меры включали дополнительную поддержку 
кризисных центров (или, при отсутствии таковых, 
неправительственных организаций, оказывающих 
услуги поддержки жертвам домашнего насилия), 
создание горячих линий и прямой приказ полиции 
возбудить дело о домашнем насилии в соответ-
ствии со статьей 116 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Тем не менее, такие традицион-
ные способы борьбы с насилием в семье создали 
основу для управления кризисными ситуациями, 
которая все еще действует и позволяет создавать 
новые сети для поддержки жертв насилия в семье. 
Государственная Дума вернулась к законопроек-
ту о домашнем насилии в мае 2020 года. Однако 
в ходе этих обсуждений абсолютное большинство 
депутатов и сенаторов признали важность закона 
и, в частности, введение охранных ордеров. В со-
вокупности эти правовые изменения проложили 
путь к повторному внесению в российский парла-
мент закона о предотвращении насилия в семье –  
и на этот раз возродили надежду на его успех.

В Российской Федерации участковые уполномо-
ченные полиции (далее –  участковый) осуществля-
ют полицейскую работу на низовом уровне, наибо-
лее приближенном к населению, из-за чего чаще 
всего они занимаются делами о домашнем наси-
лии. Участковые не специализируются на работе 
с домашнем насилии, но одной из их конкретных 
обязанностей является проведение профилакти-
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ческой работы с лицами, совершившими право-
нарушения в семейной сфере [11, с. 52]. Район-
ная полиция уполномочена регистрировать людей, 
которые считаются нарушителями общественного 
порядка, в том числе лиц, совершивших акт семей-
ного населения, в рамках мер профилактического 
контроля (профилактический учет) в течение од-
ного года. Нарушитель вносится в базу данных, 
и сотрудник обязан проводить профилактические 
беседы (профилактическая беседа) с зарегистри-
рованным лицом, контролировать его поведение 
и контакты, опрашивать его родственников или 
соседей и применять административные санкции 
в случае дальнейшего нарушения закона. Если 
больше не поступает жалоб и сотрудник полиции 
определяет, что зарегистрированное лицо больше 
не представляет угрозы, оно удаляется из списка. 
Если лицо не подчиняется, может быть иницииро-
вано уголовное производство.

Эта система характеризуется как профилакти-
ческая работа, и основное внимание в действиях 
полиции уделяется поведению преступника. Нет 
никаких правил, касающихся того, как полиция 
должна оценивать безопасность жертвы или управ-
лять ею в контексте случаев семейно- бытового на-
силия.

Деятельность в этом направлении сталкивается 
с рядом проблем, включая пробелы в регистрации 
правонарушений и отсутствие постоянного контак-
та с лицами, имеющими склонность к домашнему 
насилию. Одним из основных факторов, способ-
ствующих недостаточной активности полицейских 
в профилактике такого рода насилия, является 
высокая загрузка сотрудников. Участковые, ответ-
ственные за обеспечение общественного порядка 
и безопасности на своих территориях, зачастую 
перегружены текущими задачами, что не позволя-
ет уделять достаточное внимание профилактике. 
Дополнительно проблема усугубляется не всегда 
четко определёнными приоритетами работы, из-
за чего дела, связанные с домашним насилием, 
могут оставаться в тени более острых и экстрен-
ных ситуаций.

Наиболее проблемными, распространенными 
и в связи с этим приоритетными направлениями 
деятельности участковых уполномоченных поли-
ции являются предупреждение правонарушений, 
совершаемых на бытовой почве, в сфере семейно- 
бытовых отношений, в состоянии опьянения, по-
вторных правонарушений, а также профилактиче-
ская работа с лицами, ранее совершавшими пра-
вонарушения. Непрерывное выявление лиц, под-
лежащих постановке на профилактический учет 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
и проведение с ними индивидуальной профилак-
тической работы является одним из эффективных 
методов предупреждения тяжких правонарушений. 
Однако возможности постановки на профучет лиц 
в большинстве субъектов Российской Федерации 
используются не в полной мере, что может способ-
ствовать совершению ими правонарушений на бы-
товой почве [5, с. 71].

Повышение осведомленности служит несколь-
ким целям, одной из наиболее важных является 
развеивание стереотипов и мифов, окружающих 
сферу семейно- бытового насилия. Здесь под по-
вышением осведомленности понимаются инфор-
мационные кампании, ориентированные на широ-
кую общественность. Правовую пропаганду следу-
ет рассматривать в качестве эффективного адми-
нистративного средства профилактики семейно- 
бытового насилия. Инициативы по повышению 
осведомленности проводились на специальной 
основе как государственными учреждениями, так 
и, чаще, неправительственными организациями. 
Например, районные отделения полиции в различ-
ных городах России проводили кампании против 
домашнего насилия или принимали в них участие. 
Кризисные центры по оказанию помощи женщи-
нам и детям, а также другие государственные уч-
реждения проводят акции в рамках дней активной 
борьбы против гендерного насилия. Однако нет по-
стоянной поддержки (ни организационной, ни фи-
нансовой) для проводимых под руководством пра-
вительства кампаний на общенациональной осно-
ве.

Оценка риска является важнейшей частью ком-
плексных ответных мер государства. Это тем бо-
лее важно, когда речь идет о насилии в семье, по-
скольку преступник и жертва состоят или имели 
интимные отношения, могут иметь общих детей 
и, как правило, продолжают жить вместе даже по-
сле подачи официальных жалоб или инициирова-
ния развода. Существует несколько профессио-
нально проверенных и широко используемых ме-
тодологий оценки риска, которые сочетают в себе 
рекомендации и факторы риска (связанные с ли-
цом, совершившим насилие), а иногда также фак-
торы «уязвимости» (связанные с жертвой). Хотя 
сотрудники правоохранительных органов могут 
пройти подготовку по общей информации о факто-
рах риска, имеющих отношение к случаям домаш-
него насилия (например, наличие огнестрельного 
оружия в доме), или могут полагаться на личный 
опыт, в России не существует единой методологии 
оценки риска, используемой правоохранительны-
ми органами или другими заинтересованными сто-
ронами. В соответствии с механизмом профилак-
тического контроля, применяемым к правонаруши-
телям, полиция оценивает, продолжает ли заре-
гистрированное лицо представлять угрозу по про-
шествии одного года. Однако на практике неясно 
какие критерии или руководящие принципы могут 
быть применены сотрудники полиции при принятии 
этого решения, а также то, как они (переоценива-
ют) риск в течение предыдущего года.

Можно сделать вывод, что меры профилактиче-
ского контроля, используемые полицией, являются 
средством осуществления надзора за людьми, со-
вершившими правонарушения в семейной сфере. 
Однако этот механизм односторонен в своем под-
ходе. Оно работает для мониторинга действий пра-
вонарушителей, одновременно не предлагая меха-
низма защиты жертв или других людей, подверга-



61

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ющихся риску. Учитывая масштабы бытового наси-
лия в России, крайне важно, чтобы российские за-
конодатели совместно с гражданским обществом 
приняли комплексные меры по предотвращению 
бытового насилия, защите жертв и привлечению 
виновных к ответственности в соответствии с меж-
дународными стандартами в области прав челове-
ка по защите граждан от бытового насилия.
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LEGAL REGULATION OF PREVENTIVE ACTIVITIES 
OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE FIELD OF 
COMBATING DOMESTIC VIOLENCE

Krasnov A. V.
Moscow University of Finance and Law

The problems of administrative and legal counteraction to family and 
domestic violence are of particular relevance in the light of the at-
tempts made by the legislator to develop and adopt a specialized 
legal act, the subject of regulation of which are public relations in the 
designated area. To date, these attempts have not been successful, 
but the doctrinal controversy on the problem of administrative pre-
vention of domestic violence forces us to revisit this issue. There is 
a consensus in the legal doctrine regarding the ineffectiveness of 
the work of law enforcement agencies to combat manifestations of 
domestic violence. The article raises a number of problems in the 
legal regulation of this area of preventive activity of internal affairs 
bodies. Predominantly, the existing problems of law-making and law 
enforcement in the field of countering domestic violence are associ-
ated with the clash of various social interests that require the coor-
dination of individual protection of victims of domestic violence with 
the need to maintain and strengthen traditional family values. The 
dominance of a conservative approach to the sphere of family life 
acts as a factor limiting the ability of internal affairs bodies to invade 
the sphere of private life. Based on the methodology of formal legal 
analysis, the article reveals the problematic aspects of the debated 
draft law on the prevention of domestic violence, as well as specific 
tools for administrative prevention. The imperfection of the proposed 
formulations and the legal limits of the use of specific administra-
tive prevention tools is noted. The figure of the district police com-
missioner stands out as an official who is closest to the population 
and involved in the process of preventive counteraction to domestic 
violence. The conclusion is made about the need to improve the 
organizational and legal tools used by the internal affairs bodies in 
administrative and preventive work with offenders in the field of do-
mestic violence.

Keywords: domestic violence, victim, preventive work, offense, po-
lice officer.
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В статье выполняется рассмотрение особенностей в право-
вом статусе, который имеет глава муниципального образова-
ния, спектр его полномочий, закрепленный законодательно. 
Особое внимание обращается на проблемы, существующие 
в нормативно- правовом регулировании деятельности главы 
муниципального образования, предлагаются пути решения 
казуальных и конфликтных аспектов. Подробно рассматрива-
ются функциональные сущности главы муниципального об-
разования, направления совершенствования и развития его 
деятельности. Изучаются особенности профессиональных 
компетенций и должностных качеств лица на должности гла-
вы соответствующего муниципального образования. В про-
цессе анализа содержания отдельно взятых норм ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. предлагаются меры для улучшения 
качества работы института главы с точки зрения взаимодей-
ствия с населением, результативности, принятия нормативных 
актов и совершения руководящих действий.

Ключевые слова: муниципальное образование, глава, законо-
дательство, должностное лицо, нормативные правовые акты, 
местное самоуправление.

Введение

Современные тенденции социального и экономи-
ческого развития общества обусловили коренные 
изменения на всех уровнях жизни, в частности в об-
ласти организации и функционирования публичной 
власти на местном, региональном, федеральном 
уровнях.

Нормативная правовая база, регулирующая де-
ятельность муниципальной власти, на данном эта-
пе является не до конца сформированной. Вопро-
сы правового статуса главы муниципального обра-
зования, его ответственности и полномочий вызы-
вают дискуссии и в настоящее время.

Актуальные проблемы данного института, 
а также аспекты его совершенствования можно 
рассматривать в двух направлениях: развитие на-
выков и компетенцией главы муниципального об-
разования в его профессиональной деятельности 
и улучшение взаимодействия главы муниципаль-
ного образования с населением.

В правовой науке и литературе сформирова-
лась широкая база исследования, но исследова-
ние деятельности, выполняемой институтом главы 
российского муниципального образования –  ак-
туальное, обоснованное в настоящем, поскольку 
не все положения находят «отклик» в позициях со-
временных ученых- правоведов.

Анализ существующей по данной теме лите-
ратуры является, формулирование собственных 
выводов являются шагом к развитию и совершен-
ствованию системы местного самоуправления 
в практическом, теоретическом аспектах. Основ-
ная цель проводимого исследования –  изучение 
проблемных вопросов функционирования иссле-
дуемого института, предложение положений, на-
правленных на совершенствование его деятельно-
сти, в настоящее время.

Литературный обзор

В процессе работы были использованы труды ряда 
юристов и ученых- правоведов, среди которых Васи-
льев В. И., Дегтярь Е. В., Пронина Е. Г., Сергеев А. А., 
Шарафутдинова Э. Р., Шошиш Д. О. Основной источ-
ник информации в нормативно- правовой базе –  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Материалы и методы

В большей степени данное исследование построе-
но на применении общенаучных методов исследо-
вания, среди которых особое место заняли анализ 



№
 2

  2
02

4 
 [Ю

Н]

64

и синтез. Для изучения отдельных вопросов исполь-
зовались сравнительно- правовой метод и метод 
обобщения.

Результаты

Проанализировав правовое положение, которое 
имеет в системе власти глава муниципального 
образования, в системе органов самоуправления 
местного уровня, изучив ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, можно сделать выводы:
1. Предлагается дополнить ст. 37 вышеуказанно-

го ФЗ № 131-ФЗ положением по временному 
исполнению обязанностей главы при длитель-
ном временном его отсутствии.

2. Предлагается дополнить ч. 6 ст. 36 ФЗ положе-
нием по досрочному прекращению полномочий 
главы, который был избран из состава действу-
ющего представительного органа в соответ-
ствии с решением данного представительного 
органа.

3. Предлагается расширить норму, установлен-
ную ч. 36 Федерального закона, включением 
положения о том, что полномочия его прекра-
щаются при присвоении ему статуса «подозре-
ваемого» по уголовному делу.

4. Важным фактором совершенствования систе-
мы местного самоуправления является привле-
чение населения в процесс развития муниципа-
литета, поддержание взаимодействия между 
населением и органами местной власти.

5. Основные проблемы, с которыми сталкивает-
ся глава муниципального образования при осу-
ществлении своей деятельности, можно разде-
лить на группы: социальные, экономические, 
управленческо- организационные.

6. Требования, которые предъявляются к гла-
ве российского муниципального образования, 
подразделяются на группы: профессионализм 
и компетентность; лидерские качества; этич-
ность и «прозрачность» деятельности.

Обсуждение

По ст. 36 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ в качестве высшего должностного ли-
ца муниципального образования с собственными 
полномочиями для решения вопросов, обладающих 
местным значением, которыми наделяется по уста-
ву соответствующего муниципального образования 
выступает его глава [3].

Ранее, до принятия данного закона, т.е. до ре-
формирования системы самоуправления местно-
го уровня, наблюдалось значительное нарастание 
власти указанного должностного лица, отвечаю-
щего и организующего всю местную власть.

Для проработанного исследования деятельно-
сти главы муниципального образования требует-
ся выполнить анализ его полномочий. В ч. 4 ст. 36 
говорится, что глава является представителем му-

ниципального образования пи взаимодействии 
с представителями иными муниципальных обра-
зований, органов власти, юридических, физиче-
ских лиц.

Он выполняет действия без договоренности 
от лица данного образования, подписание, обнаро-
дование в законном порядке принятых норматив-
ных актов. Также он издает правовые акты, имеет 
право требовать созыв внеочередного заседания 
с участием представительного органа.

Глава обеспечивает выполнение органами са-
моуправления местного уровня полномочий, чтобы 
решать местные вопросы, а также отдельные го-
сударственные полномочия для органов местного 
самоуправления федеральными и региональными 
законами [3].

Противоположные мнения по имеющемуся 
у главы правовому статусу:
1. Обоснование статуса в виде «титула» без пра-

вовых реальных полномочий. А. А. Сергеев ука-
зывает, что полномочия определены конкрет-
ной должностью, должностью главы местной 
администрации [5, с. 225]. Данная точка зрения 
видится довольно противоречивой, поскольку 
федеральный закон, служащий фундаментом 
организации местной власти, прямо закрепля-
ет полномочия главы муниципального образо-
вания. Законодательное закрепление опреде-
ляет истинность их практической реализации.

2. разделение полномочий главы на общие 
и специальные. В соответствии с указанным 
мнением, в ч. 4 ст. 36 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 
указаны общие полномочия. Полномочия же 
специального характера зафиксированы в ч. 6 
ст. 37 данного федерального закона. Полномо-
чия специального характера отличаются сво-
ей исключительностью, то есть никакое другое 
должностное лицо таких полномочий не имеет.
В соответствии с данной нормой на должность 

главы администрации местного уровня лицо назна-
чается представительным органом непосредствен-
но из муниципального образования из кандидатов, 
которые представлены конкурсной комиссией в со-
ответствии с результатами конкурса. Среди таких 
полномочий можно выделить следующие: право 
на заключение контракта с главой администрации.

В основу указанного мнения входит то, что гла-
ва целого муниципального образования имеет при-
оритетные полномочия, если сравнивать их с пол-
номочиями иных должностных лиц самоуправле-
ния местного уровня.

Отдельная дискуссионная тема –  вопрос по до-
срочному прекращению полномочий главы, испол-
нению всех его обязанностей. По ч. 6 ст. 36 сре-
ди оснований прекращения полномочий, можно 
выделить следующие: смерть главы, отрешение 
от должности; удаление в отставку; признание су-
дом ограниченно дееспособным или недееспособ-
ным или объявление умершим/беззвестно отсут-
ствующим; выезд за пределы РФ на ПМЖ; всту-
пление к нему судебного обвинительного приго-
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вора; неспособности по состоянию его здоровья 
выполнять полномочия; преобразование, упразд-
нение муниципального образования; прекращение 
гражданства РФ или страны- члена международно-
го договора РФ, предоставляющего иностранному 
гражданину право находиться на данной должно-
сти; отзыв избирателями; утрата поселением тако-
го статуса, как: муниципальное образование из-за 
его объединения с городским округом; рост коли-
чества избирателей на 25% и более из-за измене-
ния площади территории или объединения поселе-
ния и городского округа [3].

При досрочном прекращении полномочий его 
полномочия будут исполняться определенный пе-
риод времени должностным лицом местного са-
моуправления или депутатом представительного 
органа соответствующего муниципального обра-
зования, которые определяются по уставу данного 
муниципального образования, что выступает в ка-
честве единственного основания для временного 
исполнения его обязанностей, что значительно су-
жает и ограничивает организационную и политиче-
скую деятельность всего муниципалитета [7, с. 3].

Постоянное функционирование исследуемо-
го института объединяет, стабилизирует органы 
местного самоуправления. Требуется увеличить 
количество оснований непосредственно для вре-
менного исполнения всех обязанностей главы, до-
полнив ч. 7 ст. 36 ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» осно-
ванием: длительное отсутствие и невозможность 
исполнять обязанности.

Срок данного отсутствия может являться еди-
ным, либо предусматриваться отдельно в каждом 
регионе (например, три года) [8, с. 43]. Это позво-
лит обеспечить исполнение обязанностей главы 
муниципального образования и исключить прио-
становление осуществления и функционирования 
местной власти.

В правовой литературе высказывается мнение, 
согласно которому ч. 7 ст. 36 ФЗ актуальна при 
избрании главы во время муниципальных выбо-
ров по уставу соответствующего муниципально-
го образования. При избрании представительным 
органом, то досрочное прекращение полномочий 
не повлечет сложности в избрании нового главы, 
что наблюдается при реализации муниципальных 
выборов.

Получается, что первое рациональное, целесоо-
бразное нововведение –  дополнение данной части 
положением по временному исполнению обязанно-
стей при длительном отсутствии.

Еще 1 пробел в законодательстве –  закрытый 
список оснований для досрочного прекращения 
главой исполнять свои полномочия.

Бытует мнение, что указанное решение осно-
вано на соображении выполнить обеспечение ста-
бильности персонального состава местных ор-
ганов самоуправления, желанием предоставить 
некоторые гарантии должностному лицу вне зави-
симости от политических обстоятельств [4, с. 55].

В законодательстве не предусмотрены ситуа-
ции лишения полномочий главой без его желания, 
сохранив статус депутата. В данном случае на-
блюдается нарушение принципа подконтрольности 
главы представительному органу, что отображено 
в ч. 5 ст. 36 ФЗ.

А. А. Сергеев указывает о необходимости пре-
доставления представительному органу возможно-
сти прекращения всех полномочий главы в досроч-
ном порядке. Более того, он считает, что данный 
порядок должен являться на столько же простым, 
что и порядок по его избранию на должность [5, 
с. 315].

Требуется внести дополнения в ч. 6 ст. 36 ФЗ, 
выраженные положением по досрочному прекра-
щению полномочий главы, который избирался 
из представительного органа по решению его.

В. И. Васильев указывает, что ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в РФ» закрепляется статус должностного выборно-
го лица самоуправления местного уровня «слиш-
ком кратко, лаконично» [1, с. 12], с чем нельзя 
не согласиться.

Возвращаясь к основаниям досрочного прекра-
щения полномочий главы муниципального образо-
вания, особое внимание следует обратить на п. 6 
ч. 6 ст. 36 Федерального закона, согласно которо-
му, полномочия главы муниципального образова-
ния прекращаются досрочно «при вступлении в от-
ношении его в законную силу обвинительного при-
говора суда».

Считаем, что указанное основание является 
слишком узким, поскольку не всегда следствие 
по уголовному делу заканчивается обвинительным 
приговором.

Порой, дело закрывают, например, ввиду недо-
статочности доказательств, но это совсем не го-
ворит о «невиновности» лица. Данную норму мож-
но расширить путем включения положении о том, 
что полномочия главы муниципального образова-
ния также прекращаются в случае присвоения ему 
статуса «подозреваемого» по уголовному делу.

На первый взгляд, может показаться, что ука-
занное предложение противоречит установлен-
ной в области права презумпции невиновности. 
Но здесь речь идет о должностном лице, от дея-
тельности которого зависит функционирование 
и развитие муниципалитета. Возможность «пере-
страховаться» служит дополнительной гаранти-
ей порядочности и прозрачности осуществления 
местной власти.

Среди полномочий главы муниципального об-
разования предусмотрено издание правовых актов 
в пределах его полномочий.

Установленная ст. 74 изучаемого Федерально-
го закона норма предусматривает основания от-
ветственности главы муниципального образова-
ния, среди которых есть следующее положение: 
«издание указанным должностным лицом местно-
го самоуправления нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, 
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федеральным законам, конституции (уставу), зако-
нам субъекта Российской Федерации, уставу муни-
ципального образования, если такие противоречия 
установления соответствующим судом, а это долж-
ностное лицо в течение двух месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приня-
ло в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда».

Данная норма не содержит положения об от-
ветственности за регулярное издание незаконных 
нормативных актов, которые впоследствии было 
своевременно отменены. Считаем целесообраз-
ным внести дополнение о прекращении полномо-
чий главы муниципального образования в случае 
регулярного издания подобных нормативных пра-
вовых актов. «Регулярность» может быть различ-
ной.

Объективной и рациональной цифрой, на наш 
взгляд, является издание противоречащих уста-
новленному законодательству нормативных пра-
вовых актов более трех раз.

Должность главы муниципального образования 
во всей структуре местного самоуправления зани-
мает немаловажное место.

Глава муниципального образования организу-
ет и координирует деятельность всех структурных 
подразделений органов местного самоуправления, 
принимает решения по регулированию вопросов 
местного значения, представляет муниципалитет 
на федеральной «арене».

Органы и должностные лица местного самоу-
правления несут перед населением ответствен-
ность за принимаемые решения и издаваемые 
нормативные правовые акты [2, с. 244]. Важным 
фактором совершенствования системы местного 
самоуправления является привлечение населения 
в процесс развития муниципалитета, поддержа-
ние взаимодействия между населением и органа-
ми местной власти.

В этой связи могут быть практически реализо-
ваны некоторые предлагаемые положения:
1. Опубликование на всех информационных ре-

сурсах сведений о ближайших заседаниях 
представительного органа с указанием места 
и времени его проведения, а также тематики 
«собрания». Это позволит гражданам муници-
палитета быть ближе к деятельности, осущест-
вляемой органами местного самоуправления, 
а, значит, закрепит в их правовом сознании 
положение о доступности информации, касаю-
щейся руководства и управления муниципали-
тетом.

2. Формирование ежегодного отчета о проделан-
ной работе, с подробным изложением всех при-
нимаемых в течение установленного периода 
изменений, с указанием причины таких изме-
нений и их целевого назначения.

3. Рассмотрение обращений граждан, содержа-
щих замечания, жалобы и предложения каса-
тельно деятельности главы муниципального 

образования и органов местного самоуправле-
ние в целом.

4. Взаимодействие с общественными группами 
и общественными объединениями, а также ор-
ганами территориального общественного са-
моуправления, заинтересованными в совер-
шенствовании деятельности муниципального 
образования.

5. Проведение встреч с представителями органов 
территориального общественного самоуправ-
ления.

6. Ознакомление населения муниципалитета 
с содержанием устава муниципального образо-
вания.

7. Организация общественных приемных при му-
ниципалитете для оказания бесплатной юриди-
ческой помощи населению по вопросам мест-
ного значения, разъяснения положений уставов 
муниципальных образований и принимаемых 
в области организации деятельности местного 
самоуправления нормативных правовых актов.

8. Регулярное ведение сайта муниципального об-
разования с постоянным обновлением актуаль-
ных сведений, онлайн- записью на прием в ад-
министрацию муниципального образования; 
«живой» чат для общения с населением.
Указанные выше меры позволят увеличить до-

ступность, «прозрачность» деятельности органов 
местного самоуправления, в т.ч. главы муници-
пального образования. Они повысят уровень эф-
фективности взаимодействия муниципального об-
разования и населения.

Основные проблемы, с которыми сталкивает-
ся глава муниципального образования при осу-
ществлении своей деятельности, можно разде-
лить на группы: социальные, экономические, 
управленческо- организационные.

Социальные проблемы, прежде всего, связа-
ны с развитием социально- культурной жизни на-
селения муниципального образования. Безрабо-
тица, низкий уровень жизни, социальная диффе-
ренция –  вопросы, которые каждодневно нужно 
решать главе муниципального образования при 
осуществлении своих полномочий.

Для решения вышеуказанных проблем предла-
гаются следующие меры: разработка и реализа-
ция программ социальной поддержки малоимущих 
граждан и слоев населения; улучшение качества 
жизни населения; создание новых рабочих мест.

Экономические проблемы связаны, прежде 
всего, с финансовыми ограничениями на ведение 
деятельности. Местный бюджет имеет определен-
ные ограничения, в связи с чем финансирование 
отдельных проектов и их реализация кажутся за-
труднительными.

Решить экономические проблемы помогут сле-
дующие меры: рациональное и целесообразное 
распределение имеющихся денежных ресурсов; 
поиск дополнительных источников финансирова-
ния деятельности муниципального образования, 
в частности источников инвестирования.
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Управленческо- организационные проблемы 

можно рассматриваться с двух позиций.
Во-первых, это проблемы непосредственно 

управленческой деятельности, такие как корруп-
ция, взяточничество, бюрократия, «сватовство». 
В одиночку главе муниципального образования 
справится с такими негативными явлениями не под 
силу.

Только командная честная и «прозрачная» ра-
бота всей структуры органов местного самоу-
правления поможет снизить процент существова-
ния бюрократии в муниципальных образованиях 
и, в итоге, искоренить ее навсегда.

Во-вторых, это проблемы организации «жиз-
ни» муниципалитета. Например, экологические. 
Загрязнение воздуха, водного и воздушного про-
странства не должны оставаться незамеченными 
главой муниципального образования и его коман-
дой.

Для решения экологических проблем можно 
реализовывать программы по созданию очистных 
сооружений, сотрудничать с местными экологиче-
скими организациями. Будучи заинтересованным 
в проблемах муниципалитета, глава муниципаль-
ного образования располагает к себе население 
[6]. Помимо экологических сюда можно отнести 
и проблемы инфраструктуры: плохое состояние до-
рог, пробки, недостаток общественного транспор-
та и т.д. Обеспечение удобства и безопасности 
жизни населения является одной из функций гла-
вы муниципального образования и достигается, 
в том числе, путем разработки и реализации пла-
нов развития инфраструктуры муниципального об-
разования.

Спектр проблем, с которыми сталкивается гла-
ва муниципального образования в процессе осу-
ществления своей деятельности, достаточно ши-
рок и разнообразен, но профессиональный под-
ход и разработка мер по улучшению функциони-
рования всей внутренней системы муниципалитета 
смогут помочь в их решении.

Современный уровень развития органов мест-
ного самоуправления диктует свои требования, ко-
торые предъявляются к главе. Подразумеваются 
его профессионализм, компетентность в области 
государственного и муниципального управления. 
Сюда входят и хорошая теоретическая база, и зна-
ние законодательства, умение его толковать и при-
менять на практике, и осведомленность о проблем-
ных аспектах развития своего муниципального об-
разования.

Следующим «компонентом» требований к главе 
муниципального образования является его лидер-
ские качества.

Речь идет о желании и способности «управлять» 
немаленьким количеством людей, принимать важ-
ные стратегические решения, касающиеся вопро-
сов развития муниципалитета и жизни населения, 
выстраивать взаимодействие с гражданами на до-
верительной и честной основе.

Другой стороной личных качеств главы муни-
ципального образования, безусловно, выступа-

ют честность и этичность. Соблюдение принципа 
«прозрачности» при принятии управлеческих и ор-
ганизационных решений, при общении с населени-
ем позволят главе муниципального образования 
укрепить свой статус не только на политическом 
уровне, но и на социальном, построенном на дове-
рии общества.

Заключение

Правовой и политический статус главы муниципаль-
ного образования обуславливает высокий спрос 
по стороны вышестоящих органов власти, населе-
ния, которое проживает на территории муниципаль-
ного образования.

Процесс по формированию организационной 
оптимальной структуры органа управления дан-
ным муниципальным образованием, структуриро-
ванность деятельности главы муниципального об-
разования, «прозрачность», четкость и справедли-
вость в принятии решение, поддержание взаимо-
действия с населением смогут повысить качество 
деятельности главы муниципального образования 
и увеличить эффективность такой деятельности.
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This article examines the peculiarities in the legal status that the 
head of a municipality has, the range of his powers, fixed by law. 
Special attention is paid to the problems existing in the regulatory 
and legal regulation of the activities of the head of the municipality, 
and ways to solve casual and conflict aspects are proposed. The 
functional essence of the head of the municipality, the directions 
of improvement and development of its activities are considered in 
detail. The features of professional competencies and official qual-
ities of a person in the position of the head of the relevant munic-
ipality are studied. In the process of analyzing the content of indi-
vidual norms of the Federal Law “On General Principles of the or-
ganization of local Self-government in the Russian Federation” dat-
ed 06.10.2003 No. 131-FZ. Measures are proposed to improve the 

quality of the work of the Institute of the head in terms of interaction 
with the population, effectiveness, adoption of regulations and im-
plementation of leadership actions.

Keywords: municipality, head, legislation, official, regulatory legal 
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Правовое регулирование реализации государственных программ: аспекты 
поддержки малого бизнеса
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В статье рассматривается юридическая сущность государ-
ственных программ с точки зрения их соответствия критериям 
нормативности и их роль в системе государственной поддерж-
ки малого предпринимательства. Авторы анализируют дефи-
ниции и структуру нормы права, основываясь на трактовках 
известных юристов и официальных разъяснений Верховного 
Суда РФ. Особое внимание уделяется обсуждению статуса 
федеральных целевых программ, их правовой природы и ме-
ста в иерархии нормативных документов. Приводится мнение 
исследователей о значимости таких программ в контексте го-
сударственного управления и правоприменительной практики. 
Также рассматривается вопрос о правах и обязанностях, уста-
новленных через нормативно- правовые акты, на примере зако-
на о развитии малого и среднего предпринимательства.

Ключевые слова: нормативные правовые акты, норма права, 
государственная программа, юридическая сущность, государ-
ственное управление, правоприменительная практика, права 
и обязанности, малое и среднее предпринимательство, Вер-
ховный Суд РФ.

В последние годы вопрос поддержки малого 
предпринимательства приобретает особую акту-
альность, особенно на фоне глобальных вызовов, 
таких как экономические санкции и необходимость 
цифровизации. Государственные программы, одо-
бренные и принимаемые Правительством Россий-
ской Федерации, играют ключевую роль в стиму-
лировании развития данного сектора экономики. 
Такие программы не только определяют направ-
ления поддержки, но и устанавливают конкретные 
инструменты и условия для предпринимателей, 
способствуя росту и инновационному развитию их 
бизнеса. В этой связи, рассмотрение принципов 
создания, юридической природы и практическо-
го воздействия государственных программ на ма-
лый и средний бизнес становится важным аспек-
том анализа современной экономической полити-
ки России.

Дебаты о юридической сущности государствен-
ных программ ведутся в академическом сообще-
стве уже многие годы, и до настоящего времени 
юристы не достигли консенсуса касательно трак-
товки этих документов: рассматривать ли их как 
основания права или как инструкции для примене-
ния законодательных положений.

В этом контексте некоторые авторы категори-
чески заявляют о том, что такие государственные 
программы имеют статус нормативных документов 
[22]. С этой позицией согласна Т. Н. Бициева, счи-
тающая, что, хотя федеральные программы и об-
ладают меньшей юридической мощью по срав-
нению с другими правовыми актами, в контексте 
реформирования и улучшения государственного 
управления они приобретают значительную право-
вую весомость. Их положения носят обязательный 
характер, поскольку они основываются на законо-
дательстве; программа, разработанная как мето-
дика реализации закона, фактически является его 
расширением [18].

Существует и противоположная точка зрения, 
которая утверждает, что различные программы 
(целевые, правовые, политические) не могут рас-
сматриваться как источники права. Вместо это-
го, они рассматриваются как уникальная, «нео-
бычная» форма правового регулирования, спо-
собная трансформировать нормативно- правовой 
акт из фазы регулирования и установления в фа-
зу непосредственного выполнения. В содержании 
программного документа находит своё отражение 
уровень карательного потенциала нормативно- 
правового акта. Эту позицию разделяет большин-
ство теоретиков и практиков в области права [20].

Разногласия в подходах к определению возни-
кают из-за отсутствия универсального и признан-
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ного всех определения «нормативного правового 
акта» как в юридической науке, так и в законо-
дательной практике. Это понятие трактуется как 
комплекс правовых норм, сгруппированных для 
управления определенной сферой деятельности 
и ее участниками. В юридической науке предлага-
ются как лаконичные, так и подробные характери-
стики правовой нормы, при этом ни одно из пред-
ложенных определений не является абсолютным. 
В качестве примера, С. С. Алексеев в своем тру-
де описывает правовые нормы как обязательные 
к исполнению правила поведения, обеспеченные 
поддержкой государства [17].

Большинство ученых сходятся во мнении, что 
норма права является универсальным правилом 
поведения, обязательным для всех [19].

В юридической теории преобладает взгляд 
на норму права как на правило, обладающее опре-
деленной структурой и состоящее из трех частей: 
условия применения (гипотезы), указания на дей-
ствие или бездействие (диспозиции) и предусмо-
тренной реакции на нарушение (санкции). В. С. Нер-
сесянц, анализируя структуру правила поведения, 
предложил детализированное определение, со-
гласно которому норма права определяется как 
регулятивное правило, устанавливающее порядок 
в общественных отношениях, где участники при 
определенных условиях и обстоятельствах (гипо-
теза) обладают правами и несут обязанности (дис-
позиция), а их нарушение влечет за собой опреде-
ленные отрицательные последствия [23].

В контексте вышеупомянутых трактовок нормы 
права, одно из наиболее авторитетных и широко 
признанных объяснений, касающихся сущности 
нормативного правового акта, было предоставле-
но Пленумом Верховного Суда Российской Феде-
рации в 2003 году. Согласно этому объяснению, 
нормативный правовой акт представляет собой 
документ, выпущенный уполномоченным государ-
ственным органом в соответствии с законодатель-
но установленными процедурами, который содер-
жит правила поведения или правовые нормы. Эти 
правила или нормы являются обязательными к ис-
полнению для всех, на кого они распространяются, 
и предназначены для многократного применения, 
независимо от того, прекратились ли регулируе-
мые ими правоотношения [10]. Данное определе-
ние выделяет пять ключевых аспектов, и для пони-
мания юридической сущности какой-либо государ-
ственной программы необходимо анализировать 
её в контексте этих аспектов.

Прежде всего, каждый юридический источ-
ник создается уполномоченной на то инстанци-
ей и имеет определенную предписанную фор-
му. В рамках своих полномочий и в соответствии 
с установленной областью ответственности, Пра-
вительство Российской Федерации не выпускает 
государственные программы напрямую, а скорее 
принимает решения о их одобрении [16]. К приме-
ру, в целях поддержания малого и среднего бизне-
са была одобрена программа под названием «Эко-

номическое развитие и инновационная экономика» 
[5].

Во-вторых, законодательный акт устанавливает 
юридические нормы, которым должны следовать 
субъекты, адаптируя своё поведение к их положе-
ниям. Относительно государственной программы, 
она не устанавливает обязательные к исполне-
нию правила и не наделяет субъекты каким-либо 
юридическим статусом [15]. Полагаем, что Поста-
новление Правительство, утверждающее програм-
му субсидий, обеспечивает возможность для пред-
принимателей малого и среднего бизнеса получить 
необходимую поддержку, однако сама Программа 
не включает юридические нормы, она лишь спо-
собствует реализации этих норм, предусматривая 
соответствующие меры [9].

В-третьих, в процессе осуществления действий, 
предусмотренных государственной программой, 
складываются определённые юридические отно-
шения, в рамках которых участники наделяются 
правами и обязанностями. Тем не менее, програм-
ма носит единичный характер, поскольку после 
истечения срока её действия или достижения по-
ставленных целей, предпринятые меры не повто-
ряются.

В-четвертых, через нормативно- правовые акты 
устанавливаются права и обязанности, что позво-
ляет лицам участвовать в юридических отношени-
ях [16]. Например, в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства» предприниматель, отвечающий 
установленным критериям, получает право на го-
сударственную поддержку [2].

Обращение предпринимателя в государствен-
ные структуры за поддержкой не предоставляет 
ему никаких дополнительных прав или особенно-
стей, а скорее активирует уже существующие пра-
ва, закрепленные законом. Следовательно, данная 
программа не является нормативно- правовым до-
кументом, а скорее демонстрирует практику при-
менения законодательства, направленного на сти-
мулирование развития малого предприниматель-
ства в определенном регионе.

В-пятых, законодательные акты содержат тре-
бования, обязательные для всех без исключения. 
В то же время, государственные программы на-
правлены на конкретные категории лиц. Однако, 
если лица, задействованные в реализации опре-
делённых мер, действуют недобросовестно, они 
могут быть подвергнуты юридической ответствен-
ности не на основании самой программы, а со-
гласно специфическим законодательным нормам 
[14]. Кроме того, закон не предусматривает ответ-
ственность за задержки или неполное исполнение 
программы, таким образом, обязательность вы-
полнения законодательных актов поддерживается 
государственной мощью, в то время как выполне-
ние программных требований не имеет под собой 
никакой принудительной основы. Следовательно, 
в случае нецелевого использования выделенных 
на реализацию программы средств, ответствен-
ность будет наступать не из-за нарушения усло-
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ловного права

Позиции Конституционного Суда России уточ-
няют, что государственные программы не облада-
ют свой ствами нормативных документов и не име-
ют обязательного характера. В качестве примера 
можно привести случай, когда Правительством Уд-
муртии была одобрена инициатива по поддержке 
малого и среднего бизнеса [11], включая предо-
ставление субсидий для достижения цели произ-
водства одного миллиона тонн молока в регионе. 
Галина Васильевна Белозерова, занимающаяся 
предпринимательством, обратилась за субсидией 
в соответствии с условиями программы, но полу-
чила отказ, несмотря на соответствие всем тре-
бованиям. Обращение Белозеровой в Конститу-
ционный Суд РФ с целью защиты своих консти-
туционных прав привело к разъяснению, что госу-
дарственная программа не носит характера норма-
тивного акта, следовательно, соответствие её ус-
ловиям не предоставляет автоматического права 
на получение субсидии [12]. Конституционный Суд 
также отметил, что его компетенция не включает 
рассмотрение жалоб, связанных с программами, 
утвержденными не в форме нормативных право-
вых актов, поскольку такие программы не подле-
жат проверке на соответствие Конституции РФ. 
В итоге жалоба Белозеровой была оставлена без 
рассмотрения, поскольку документ, на который 
она ссылалась, не является нормативным актом, 
а соответственно и не подлежит оценке Конститу-
ционным Судом РФ на предмет соответствия Кон-
ституции [25].

В контексте разработки государственных про-
грамм по стимулированию развития малого пред-
принимательства на 2022 год, стоит отметить, что 
информация о данных инициативах стала доступна 
за несколько месяцев до момента обострения меж-
дународных отношений, что последовало за введе-
нием экономических санкций против Российской 
Федерации [8]. В рамках аннонсированных меро-
приятий, основываясь на глобальной тенденции 
к цифровизации экономических процессов, прави-
тельство представило план по созданию цифро-
вой платформы для малого и среднего бизнеса, 
предусматривающей возможность дистанционного 
получения поддержки предпринимателями. На на-
чальном этапе ознакомления с государственными 
программами в январе был выявлен обширный 
комплекс мер, ориентированный как на поддерж-
ку начинающих, так и на содействие развитию уже 
функционирующих предприятий с установленной 
бизнес- стратегией.

Утверждать о полной дестабилизации государ-
ственных программ, принятых в январе 2022 года, 
в результате событий, произошедших в конце фев-
раля того же года, было бы некорректно. Несмотря 
на введение санкций, данные программы сохранят 
свою актуальность и будут продолжать функциони-
ровать. В дополнение к этому, в свете предстояще-
го кризиса, государственные органы предпримут 

экстренные меры для поддержания и стимулирова-
ния развития предпринимательской деятельности.

В марте 2022 года были экстренно разработа-
ны и реализованы меры по поддержке предпри-
нимательской сферы, затрагивающие информа-
ционные технологии [3], механизмы компенсации 
затрат для бизнеса [24], предоставление кредит-
ных отсрочек [4], а также корректировки в право-
вом регулировании, касающиеся инициации уго-
ловных дел по налоговым нарушениям [1]. Допол-
нительно, были внесены изменения в сферу инно-
ваций [7] грантовой поддержки [6], расширяя уже 
существующий массив мер стимулирования эко-
номической активности. Это подчеркивает стрем-
ление государства не оставлять экономику страны 
без поддержки в условиях санкционного давления, 
а активно вмешиваться, предотвращая негативные 
последствия для бизнес- сектора.

Заранее принимаемые меры государственной 
поддержки свидетельствуют о осознании властя-
ми потенциальных рисков, связанных с введением 
санкций и возможного ущерба для предпринима-
тельской деятельности, что подталкивает к разра-
ботке стратегий антикризисного управления.

В дополнение к этому, были скорректированы 
стратегические планы, представленные в январе 
2022 года, включая проект «Цифровая платфор-
ма МОП». Изначально запланированный к запуску 
в начале февраля текущего года и предполагае-
мый к тестированию до 2025 года, проект претер-
пел изменения, касающиеся определения юриди-
ческих статусов субъектов хозяйствования, что 
расширяет возможности для включения юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
в систему мероприятий по поддержке.

Цифровая платформа МОП представляет со-
бой ключевое инновационное решение в сфере 
поддержки предпринимательской деятельности 
в Российской Федерации на текущем этапе. Этот 
проект направлен на оптимизацию процессов соз-
дания, управления и развития бизнес- структур, 
предусматривая интеграцию множества серви-
сов –  от банковских услуг до ресурсов, предостав-
ляемых федеральными министерствами –  в еди-
ную информационно- сервисную экосистему. Это 
позволит предпринимателям получать необходи-
мую поддержку и информацию в режиме онлайн. 
К 2024 году предполагается включение в платфор-
му свыше двадцати различных сервисов. Ключе-
вой особенностью системы является использова-
ние цифровых технологий для точечного подбора 
и автоматизированного предоставления мер под-
держки, включая услуги, требуемые на всех этапах 
развития бизнеса, без необходимости личного ви-
зита предпринимателей.

Оказание государственной помощи предпри-
нимательскому сектору, включая малый бизнес, 
начинающих и опытных предпринимателей, а так-
же самозанятых лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, играет фундаментальную роль в эко-
номической системе Российской Федерации. Это 
способствует будущему развитию и инновацион-
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ному обновлению рынка за счет внедрения но-
вых идей, которые могут быть реализованы при 
активной поддержке государства. Позитивно от-
мечается осознание властью значимости адапта-
ции к изменяющимся условиям как в стандартной, 
так и в кризисной экономической ситуации. Важ-
ность оказания не только финансовой поддержки, 
но и упрощения бюрократических процедур, сти-
мулирования развития, предоставления правовой 
помощи, а также содействия со стороны банков-
ских учреждений, которые должны предлагать бо-
лее прозрачные условия сотрудничества и активно 
участвовать в предотвращении банкротства пред-
принимательских структур, является критически 
важным.

Подводя итоги настоящего исследования, необ-
ходимо подчеркнуть важность понимания юриди-
ческой природы нормативных правовых актов и их 
влияния на государственное управление и право-
применительную практику, особенно в контексте 
поддержки малого бизнеса. Как было выявлено, 
государственные программы играют ключевую 
роль в обеспечении правовой поддержки предпри-
нимательской деятельности, однако их юридиче-
ский статус требует детального анализа. Несмо-
тря на то, что некоторые из этих программ могут 
не иметь статуса нормативных правовых актов 
и, следовательно, не подлежат оценке на соответ-
ствие Конституции РФ, они оказывают значитель-
ное воздействие на развитие предприниматель-
ской сферы.

Важно отметить, что для эффективного регули-
рования и поддержки малого бизнеса необходимо 
учитывать юридическую сущность государствен-
ных программ и их соответствие общим правовым 
принципам и нормам, установленным в Конститу-
ции РФ и других нормативных правовых актах. Это 
требует от государственных органов активного ис-
пользования нормативных правовых актов в каче-
стве инструментов для создания благоприятных ус-
ловий для развития предпринимательства, а также 
прозрачности и доступности таких программ для 
бизнес- сообщества.

В целом, полагаем целесообразным сделать 
вывод о необходимости дальнейшего изучения во-
просов, связанных с юридической сущностью госу-
дарственных программ и их роли в системе право-
вого регулирования поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Это позволит повысить эф-
фективность государственного управления в этой 
области и способствовать созданию благоприятно-
го правового и экономического климата для разви-
тия предпринимательства в России.
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Роль и место землеустройства в создании единого информационного 
источника о земле и недвижимости: правовой аспект
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соискатель кафедры земельного права, Государственный 
университет по землеустройству
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В статье исследуются предпосылки и причины возникновения 
идеи о создании единого информационного источника о земле 
и недвижимости, анализируются развивающие указанную идею 
законодательные инициативы. В качестве «пакетного реше-
ния» характеризуются правовые акты о создании Националь-
ной системы пространственных данных и публично- правовой 
компании «Роскадастр». Отмечается законодательное закре-
пление создания обособленного Реестра земель сельхозназна-
чения, дается правовая характеристика используемому меха-
низму его наполнения, обозначается сохраняющаяся проблема 
совершенствования правового регулирования землеустрой-
ства. Выделяются признаки влияния концепции «сервисное 
государство 2.0» на сферу государственного управления зе-
мельным фондом. Обозначены сохраняющаяся ведомственная 
разобщенность и разрозненность сведений о земле, а также 
предпосылки для дальнейшего развития законодательства.

Ключевые слова: национальная система пространственных 
данных, публично- правовая компания «Роскадастр», кадастро-
вые отношения, землеустройство.

Вопрос несопоставимости сведений о земле, 
содержащихся в различных государственных ин-
формационных ресурсах, на законодательном 
уровне явно обнаружил себя в 2017 году. Тогда 
появился механизм (неформально названный за-
коном «о лесной амнистии»), предлагающий ва-
риант решения проблем, имевших своим началом 
параллельно осуществляемые, нетождественные 
ввиду различий в содержании действий 1 «государ-
ственный кадастровый учет» и «государственный 
учет» лесных участков. Направленный на исклю-
чение обстоятельств, приведших к возникновению 
многочисленных судебных споров о правах на зе-
мельные участки, расположенные рядом с земля-
ми лесного фонда, закон заявил о приоритетно-
сти сведений Единого государственного реестра 
недвижимости (далее –  ЕГРН) по отношению к све-
дениям, содержащимися в Государственном лес-
ном реестре (далее –  ГРЛ).

Согласно Государственному (национальному) 
докладу Росреестра о состоянии и использова-
нии земель в Российской Федерации в 2022 го-
ду, за период с 01.01.2018 года по 01.01.2023 го-
да разница показателей площади лесных участков 
в данных ЕГРН и ГЛР уменьшилась с 280 млн га 
до 2.68 млн. га 2.

Важно отметить, что практика применения зако-
на «о лесной амнистии», являющегося лишь вре-
менной несистемной мерой 3, стала своего рода 
лакмусовой бумагой, способствовавшей обнару-
жению проблем системного характера, выразив-
шихся в явно проявивших себя противоречиях го-
сударственных информационных ресурсов о зем-
ле 4.

Так, в 2021 году Росреестром был проведен экс-
перимент по созданию единого информационно-
го ресурса о земле и недвижимости на территории 
нескольких субъектов РФ. Результаты эксперимен-
та было призвано использовать без ввода ресурса 
в эксплуатацию, однако именно они выступили ос-
нованием для принятия решения о создании Еди-

1 Суткевич Е.А., Ялбулганов А. А. Организационно- пра во-
вые основы государственного кадастра и учета лесных участ-
ков // Реформы и право. 2011. № 1. С. 33–38.

2 Государственный (национальный) доклад о состоянии 
и использовании земель в Российской Федерации в 2022 го-
ду // Официальный сайт Росреестра. URL: https://rosreestr.gov.
ru/upload/Doc/16-upr/doc_nation_report_2022.pdf (дата обраще-
ния: 30.09.2023), С. 182.

3 Липски С. А. Лесная амнистия 2017 года в комплексе те-
кущих правовых проблем лесопользователей // Аграрное и зе-
мельное право. 2017. № 9. С. 69.

4 Липски С. А. Противоречия государственных информаци-
онных ресурсов о земле // Землеустройство, кадастр и монито-
ринг земель. № 3. 2019. С. 5–9.
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ной цифровой платформы «Национальная система 
пространственных данных» (далее –  НСПД).

В тексте Государственной программы НСПД 
также обращено внимание на наличие пробле-
мы ведомственной разобщенности, приведен пе-
речень информационных ресурсов, содержащих 
сведения о земле и недвижимости (среди кото-
рых ЕГРН, ГЛР, Единая информационная система 
о землях сельскохозяйственного назначения (да-
лее –  ЕФИС ЗСН) и др.), а также отмечены нега-
тивные последствия разрозненности информации.

Представляется, что трансформировавший-
ся из идеи единого информационного источника 
о земле и недвижимости проект о создании НПСД 
совместно с возникновением «организации пол-
ного цикла» в лице ППК «Роскадастр» (который 
в настоящем позиционируется в качестве части 
«Большого Росреестра»), наделенного полномо-
чиями по созданию и ведению НСПД, в виде «па-
кетного решения» следует рассматривать как ве-
домственное стратегическое видение направлений 
развития не только российской кадастровой систе-
мы, но и в целом направлений развития в сфере 
земельных и имущественных отношений на долго-
срочную перспективу.

Законом-«спутником» титульного закона 
о публично- правовой компании были внесены то-
чечные изменения в кадастровое законодатель-
ство в целях конкретизации полномочий Роскада-
стра в сфере кадастровой деятельности, регистра-
ции недвижимости, кадастровой оценки, землеу-
стройства. При этом дальнейшие законодательные 
инициативы направлены на расширение полномо-
чий и укрепление его роли.

Например, проект о масштабировании ком-
плексных кадастровых работ, предусматривающий 
наделение Роскадастра исключительным правом 
на их проведение за счет средств федерального 
бюджета, фактически рассматривается как часть 
развития НСПД. В части расширения полномочий 
Роскадастра в сфере кадастровой оценки также 
следует отметить планируемую передачу полномо-
чий по ведению фонда государственной кадастро-
вой оценки от Росреестра Роскадастру, который 
будет осуществлять ведение указанного фонда 
в рамках функционала НСПД.

Кроме того, важно отметить, в 2021 году было 
законодательно закреплено создание Реестра зе-
мель сельхозназначения (как части ЕФИС ЗСН), 
полномочия по ведению которого возложены 
на Минсельхоз. С одной стороны, можно посчи-
тать удивительным возникновение в условиях идеи 
о едином источнике отдельного Реестра указан-
ных земель. Однако, законодательные инициативы 
по созданию инструмента, направленного на обе-
спечение оперативного получения актуальных 
и достоверных сведений о землях сельхозназна-
чения для целей управления, являются примером 
продолжающейся ведомственной разобщенности 
и раздробленности объекта управления. Ведение 
обособленного Реестра земель сельхозназначе-
ния, выступающего, по сути, альтернативой ЕГРН, 

не содержащего вследствие отказа от земельного 
кадастра 1 сведений о землях названной категории, 
составе, видах сельхозугодий и их границах, яв-
ляется необоснованным дублированием сведений 
с фактическим двой ным учетом.

В то же время, в качестве особого правового 
эксперимента (являющегося, в сущности, «цифро-
вой инвентаризацией») можно охарактеризовать 
практико- ориентированные мероприятия по напол-
нению ЕФИС ЗСН и Реестра земель сельхозна-
значения, осуществляемые на основании государ-
ственных контрактов, заключаемых с Минсельхо-
зом. Примечательным документом является разра-
ботанная в Государственном университете по зем-
леустройству «Методика установления границ зе-
мель сельскохозяйственного назначения и границ 
зон сельскохозяйственного использования в соста-
ве земель населенных пунктов (с установлением 
границ угодий)», выступающая руководящей ин-
струкцией для исполнителей работ. При этом осо-
бый акцент в документе сделан на использова-
нии архивной землеустроительной документации 
и сведений государственного фонда данных, полу-
ченных в результате проведения землеустройства.

Сама же Методика (в качестве приложения 
к непоименованному в Гражданском кодексе РФ 
гражданско- правовому договору с особым субъ-
ектным составом) по своей сути и содержанию яв-
ляется временной подменой отсутствующих зако-
нодательных норм ввиду существующего пробела 
в регулировании установления видов деятельно-
сти, объектом которой выступают границы земель 
сельхозназначения и угодий. Указанное является 
следствием поступательных алогичных несистем-
ных, но систематических изменений в содержание 
Закона «О землеустройстве» (в том числе факти-
ческого выделения из землеустройства и создания 
нового вида деятельности –  кадастровой), привед-
шим к значительному усечению объектов землеу-
стройства, которыми в настоящее время не явля-
ются ни земли, ни земельные участки, ни угодья.

Представляется, что косвенное обоснование 
на действующем правовом регулировании в сфере 
землеустройства свидетельствует о действитель-
ном понимании Минсельхозом того, что вопросы 
оценки качественного состояния земель являют-
ся предметом землеустройства. Однако несмотря 
на истечение в 2020 году срока действия Основ 
государственной политики использования земель-
ного фонда Российской Федерации обозначенные 
в них направления совершенствования землеу-
стройства не нашли своего выражения в законода-
тельстве до настоящего времени. В действующем 
плане мероприятий по совершенствованию зако-
нодательства, направленного на повышение эф-
фективности использования земель, землеустрой-
ство отдельного упоминания не получило 2. Следу-

1 Хлыстун В. Н. Нужен ли стране земельный кадастр? // Зем-
леустройство, кадастр и мониторинг земель. 2010. № 7(67). 
С. 34–36.

2 Землякова Г. Л. Современная политика в области регули-
рования земельных отношений: проблемы формы и содержа-
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ет согласиться с мнением Хлыстуна В. Н. о том, что 
в качестве проблем, обуславливающих слабость 
современной земельном политики, выступают ее 
неопределенность и разрушение землеустройства 
как института госуправления 1. Модернизация ин-
ститута землеустройства с учетом, в том числе це-
лей и задач государственной земельной политики, 
считает Галиновская Е. А., позволит вернуть ему 
«должное содержание и назначение» 2.

Проблема совершенствования правового регу-
лирования землеустройства характеризуется на-
личием нескольких разработанных проектов за-
конов (Росреестра (ранее Минэкономразвития), 
Минсельхоза) 3, являющихся образчиками ведом-
ственных взглядов на пути его развития. Возможно 
предположить, что позитивный и (или) негативный 
опыт «цифровой инвентаризации» земель сель-
хозназначения может способствовать последую-
щему «сжатию» до правового понимания земле-
устройства только в отношении сельхозземель. 
Иными словами, в условиях ведомственной ра-
зобщенности существует вероятность потери це-
лостности землеустройства и его фактического 
превращения в совокупность правовых норм, ре-
гулирующих «сельскохозяйственное землеустрой-
ство».

В то же время Росреестр, поставивший ам-
бициозную задачу по созданию НСПД, большее 
внимание обращает на использование цифровых 
технологий и перспективных возможностей искус-
ственного интеллекта (включая, например, «Циф-
ровой помощник регистратора –  ЕВА», «Умный ка-
дастр –  УМКА»), на создание различных цифровых 
сервисов 4, на наполнение плоскостного слоя ЕГРН 
(границы земельных участков как объектов недви-
жимости), нежели на получение достоверных све-
дений о качественных характеристиках земли как 
природного объекта и ресурса.

Кроме того, задача Роскадастра, согласно мне-
нию заместителя Председателя Правительства 
и одновременно председателя наблюдательного 
совета Роскадастра Марата Хуснуллина, заклю-
чается в создании максимально полной и точной 
системы пространственных данных, при этом им 
сделан акцент на защите имущественных прав 
граждан и снижении вероятности возникновения 
спорных ситуаций в сфере оборота недвижимо-
ния. Часть 2 // Аграрное и земельное право. 2023. № 11(227). 
С. 46–49.

1 Хлыстун В. Н. Состояние земельной политики России и на-
правления ее совершенствования // Имущественные отноше-
ния в Российской Федерации. 2023. № 8(263). С. 38–48.

2 Галиновская Е. А. Роль землеустройства в государствен-
ном управлении земельными ресурсами Российской Федера-
ции: правовой аспект // Имущественные отношения в Россий-
ской Федерации. 2023. № 10(265). С. 56.

3 Липски С. А. Выбор одного из вариантов новой редакции 
Федерального закона «О землеустройстве» окажет влияние 
на дальнейшее развитие земельного права и на успешность 
решения практических задач в сфере продовольственной без-
опасности // Сельское хозяйство. 2022. № 2. С. 13–23.

4 Мартынова Е. В. Структурная модель национальной систе-
мы пространственных данных Российской Федерации // Эконо-
мика и управление: проблемы, решения. 2023. Т. 2, № 2(134). 
С. 84–92.

сти 5. Руководитель же Росреестра Олег Скуфин-
ский видит задачу Роскадастра в обеспечении все-
го цикла земельно- имущественных отношений, 
а решение о создании компании, по его мнению, 
«было принято в интересах людей для организа-
ции бесперебойной, бесшовной работы на каждом 
этапе –  от проведения картографо- геодезических 
работ до учета и регистрации недвижимости» 6. 
По мнению генерального директора Роскадастра 
Владислава Жданова, в качестве приоритетных 
задач компании выступают «повышение комфорт-
ности электронных сервисов Росреестра, реализа-
ция единого подхода для решения проблем граж-
дан и бизнес- сообщества в сфере недвижимости, 
снижение финансовых и временных издержек 
правообладателей при исправлении реестровых 
ошибок, удовлетворение потребностей населе-
ния, органов власти и бизнеса в качестве и скоро-
сти предоставляемых Росреестром услуг» 7. Ины-
ми словами, в приведенных примерах обозначен 
подчеркнуто «ведомственный» взгляд на назначе-
ние ЕГРН, роль Росреестра и Роскадастра как лиц, 
оказывающих государственные услуги, и на разви-
тие НСПД.

В тоже время, представляется, что отмеченные 
особенности представляют собой влияние кон-
цепции «сервисное государства 2.0» 8, меняющей 
представление о государстве в условиях развития 
цифровых технологий, на сферу государственного 
управления земельным фондом. В качестве одно-
го из основных направлений проекта «сервисное 
государство 2.0» исследователями называется со-
здание «суперсервисов», максимально убыстряю-
щих и упрощающих доступ к получению государ-
ственных услуг (каким фактически планируется 
НСПД). При этом в основе классической концеп-
ции «сервисного государства» находятся стандарт-
ные отношения «государства- поставщика услуг –  
потребителя- получателя государственных услуг» 9, 
предполагается делегирование государственных 
функций и полномочий негосударственным орга-
низациям 10. При этом создание организаций с осо-
бым статусом выступает в качестве одной из форм 
такого делегирования 11 (какой фактически высту-
пает Роскадастр).

5 Марат Хуснуллин провел заседание наблюдательного со-
вета ППК «Роскадастр» // Официальный сайт Правительства 
РФ. URL: http://government.ru/news/48099/ (дата обращения: 
30.09.2023).

6 Там же.
7 Там же.
8 Романовская О.В. «Сервисное государство 2.0» в совре-

менном публичном праве // Гражданин и право. 2022. № 10. 
С. 32–39.

9 Романовская О. В. Публично- правовые аспекты теории 
сервисного государства // Гражданин и право. 2018. № 10. 
С. 3–14.

10 Романовская О. В. Функция как объект государственного 
делегирования // Гражданин и право. 2017. № 12. С. 3–15.

11 Романовская О. В. Делегирование государственно- 
властных полномочий в системе публично- правового регули-
рования // Вестник Пермского университета. Юридические нау-
ки. 2017. № 36. С. 148.
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У органа регистрации прав в настоящее время 
сохранены только отдельные функции по осущест-
влению кадастрового учета и регистрации прав 
на недвижимость, возложение которых на единый 
орган ранее выступило в основе интеграции систе-
ма кадастра и регистрации 1. В понятиях Указа Пре-
зидента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной 
власти» названные полномочия являются функци-
ями по королю и надзору (регистрация актов, до-
кументов, прав, объектов), которые не могут быть 
делегированы. При этом функции по оказанию го-
сударственных услуг Указом выделены отдельно. 
Однако же в настоящее время наблюдаются тен-
денции по именованию учетно- регистрационных 
действий в качестве оказываемых Росреестром 
государственных услуг 2. В то же время, очевидно, 
что в разряд услуг не может быть перемещена вся 
публичная деятельность 3.

В целом важно поддержать стремления к соз-
данию единого источника информации о земле 
и недвижимости, однако варианты его создания 
вполне имеют основания для критики, так как ве-
домственная разобщенность и разрозненность све-
дений о земле фактически не преодолены. В то же 
время, рассмотренными законодательными новел-
лами и обстоятельствами дан импульс для даль-
нейшего развития кадастрового законодательства 
и законодательства о землеустройстве.
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THE FUNCTION AND POSITION OF LAND 
MANAGEMENT IN THE ESTABLISHMENT OF 
A CENTRALISED INFORMATION SOURCE 
CONCERNING LAND AND REAL ESTATE: LEGAL 
ASPECT

Podkolzina T. I.
State University of Land use Planning

The article is dedicated to the research of prerequisites and reasons 
for the emergence of the idea to create a unified information source 
on land and real estate, and analysis of legislative initiatives devel-
oping this idea. Legal acts on the creation of the National Spatial 
Data System and the public law company “Roskadastr” are char-
acterised as “end-to end solution”. The legislative establishment of 
a separate Register of agricultural land is pointed out, the legal char-
acteristic of the mechanism used to fill it is given, and the remaining 
problem of improving the legal regulation of land management is 
outlined. The hallmarks of the influence exerted by the concept of 
“service state 2.0” on the sphere of state management of the land 



79

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
fund are distinguished. The persisting departmental compartmental-
isation and fragmentation of land related data, as well as prerequi-
sites for further development of legislation are identified.

Keywords: national spatial data system, public law company 
“Roskadastr”, cadastral relations, land management.
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К вопросу о правотворческой деятельности прокуратуры Российской 
Федерации

Потапова Лариса Валерьевна,
доцент кафедры прокурорской деятельности Уральского 
государственного юридического университета
E-mail: lvpotapova2014@yandex.ru

В статье рассматриваются правотворческая деятельность, 
осуществляемая органами прокуратуры Российской Федера-
ции в качестве самостоятельного направления деятельности. 
Подчеркивается, что разработка, принятие и дальнейшее со-
вершенствование правовых механизмов, реформирование 
правового пространства свидетельствуют в пользу особой зна-
чимости этого направления в структуре работы прокуратуры 
РФ, а также определяют перспективы его дальнейшего разви-
тия.
В тексте отмечается, что от прокуроров, осуществляющих пра-
вотворчество, требуется: осуществление на постоянной основе 
мониторинга законодательства РФ, выявление насущных по-
требностей в правовом регулировании, установление недоста-
точности правовой регламентации в виде пробелов правовых 
актов, установление противоречий между правовыми актами, 
принятие мер к устранению выявленных проблем; проведение 
систематического анализа результатов правотворческой ра-
боты органов прокуратуры, определение круга вопросов, ко-
торые требуют не только повышенного внимания я со стороны 
прокуроров, но и усиления их работы.
Автором высказывается мысль, что работа прокуроров в ка-
ждом из направлений ведется в непрерывном режиме, с уче-
том систематического взаимодействия, при этом, реализация 
одного неизбежно оказывает влияние на результаты выполне-
ния другого.
В заключении формулируется вывод, что правовая регламен-
тация и методическое сопровождение правотворческой рабо-
ты, несмотря на современное их обновление, до сих пор нужда-
ются в более глубоком осмыслении.

Ключевые слова: прокуратура, функция, правотворческая де-
ятельность, законодательная инициатива, антикоррупционная 
экспертиза.

Прокуратура Российской Федерации пред-
ставляет собой уникальный орган, наделенный 
и успешно реализующий различные функции, ка-
ждая из которых способствует улучшению состоя-
ния законности и правопорядка в государстве, за-
щите прав и свобод человека и гражданина, ох-
ране интересов общества.

Направления деятельности прокуратуры в ка-
честве одного из ключевых правоохранительных 
государственных органов установлены в тексте 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» (в ст. 1 и ст. 2)[1].

На основании п. 4 ст. 1 этого Закона прокура-
тура принимает участие в правотворческой дея-
тельности. Детализация данных правовых поло-
жений осуществляется на уровне организационно- 
распорядительных документов Генерального 
прокурора РФ, в числе которых основное место 
занимает приказ № 584 от 31.08.2023 «О пра-
вотворческой деятельности органов прокуратуры 
Российской Федерации и об улучшении взаимо-
действия с законодательными (представительны-
ми) и исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления» [2]; 
им установлена Форма реестра изученных проек-
тов нормативных правовых актов, направленных 
замечаний и предложений, а также результатов их 
рассмотрения в процессе правотворческой рабо-
ты, осуществляемой органами прокуратуры.

Функционал прокуратуры РФ в целом, так и его 
отдельные проявления на протяжении длительного 
временного периода подвергаются критическому 
анализу. Безусловно, в ходе дискуссий находят-
ся как сторонники, так и противники реформаций 
функциональной характеристики. Правотворче-
ство в этой связи не является исключением.

Максимального одобрения заслуживает точка 
зрения, согласно которой правотворческая дея-
тельность, осуществляемая органами прокурату-
ры в пределах установленной компетенции, на ка-
ждом их уровней системы, является самостоятель-
ной функцией (направлением ее ненадзорной ра-
боты)[3].

Разработка, принятие и дальнейшее совер-
шенствование правовых механизмов, реформиро-
вание правового пространства свидетельствуют 
в пользу неутраченной значимости этого направ-
ления в структуре работы прокуратуры РФ, а так-
же определяют перспективы его дальнейшего раз-
вития.

Рассматривая правотворчество прокуратуры 
вкупе с иными направлениями ее работы, возмож-
но выразить убеждение о наличии тесного пере-
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плетения как с надзором, так и с ненадзорной ра-
ботой. В частности, существует научная позиция, 
согласно которой, правотворчество (в форме про-
ведения антикоррупционной экспертизы правовых 
актов) является частью «общенадзорной» дея-
тельности, поскольку по своей сути сходна именно 
с надзором за соблюдением Конституции РФ и ис-
полнением законов.

Немаловажную роль правотворчество органов 
прокуратуры играет в вопросах правового инфор-
мирования, просвещения и правового воспитания.

В качестве специфического результата пра-
вотворчества прокуратуры стоит обозначать:
– совершенствование правового регулирования 

отношений во всех сферах жизнедеятельности 
общества и государства, особенно на совре-
менном этапе, когда отмечается максимальная 
скорость происходящих трансформаций соци-
альной жизни, что требует оперативного вме-
шательства;

– повышение качества принимаемых соответ-
ствующими субъектами правовых актов.
Вместе с тем, специальные цели сообразны об-

щим целям деятельности прокуратуры РФ, кото-
рые она преследует, реализуя полномочия в ка-
ждом из направлений своей работы. Эти цели ото-
бражены в ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ». Отноше-
ние к ним, к их восприятию и достижению стоит 
формировать с определенной долей условности, 
понимая, что только устанавливая недостижимое, 
сохраняется возможность добиться максимально-
го.

Решение задач представляет собой совершение 
конкретных шагов на пути к намеченным целям. 
При осуществлении правотворческой деятельно-
сти Генеральным прокурором РФ перед подчинен-
ными ему прокурорами (всех видов и уровней про-
куратуры) поставлены задачи, из решение способ-
ствует повышению эффективности правотворче-
ской работы прокуратуры и в целом влияет на со-
стояние законности и правопорядка в стране.

От прокуроров, осуществляющих правотвор-
чество, требуется:
– осуществление на постоянной основе монито-

ринга законодательства РФ, выявление насущ-
ных потребностей в правовом регулировании, 
установление недостаточности правовой ре-
гламентации в виде пробелов правовых актов, 
установление противоречий между правовыми 
актами, принятие мер к устранению выявлен-
ных проблем;

– проведение систематического анализа резуль-
татов правотворческой работы органов про-
куратуры, определение круга вопросов, кото-
рые требуют не только повышенного внимания 
я со стороны прокуроров, но и усиления их ра-
боты.
Правотворческая деятельность реализуется 

на основании и с учетом законопроектной деятель-
ности Президента РФ, Правительства РФ, Феде-
рального Собрания РФ, законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 

субъектов федерации. Это доказывает максималь-
ную согласованность действий и принятых реше-
ний между данными субъектами.

Толкование положений организационно- 
распорядительных документов Генерального про-
курора РФ, позволяет обозначить ключевые векто-
ры правотворческой работы органов прокуратуры 
РФ:
– разработка проектов федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов;
– подготовка заключений по проектам законов 

и иных нормативных правовых актов, разрабо-
танных федеральными органами государствен-
ной власти;

– взаимодействие Генеральной прокуратуры 
в лице Генерального прокурора РФ с обеими 
палатами Федерального Собрания РФ и Пра-
вительством РФ;

– информационное сопровождение правотворче-
ской деятельности и мониторинг законодатель-
ства РФ;

– участие прокуратур субъектов федерации 
и иных прокуратур в правотворческой деятель-
ности посредством установленных законода-
тельством РФ форм.
Каждое из направлений особо актуально для 

общества и государства, личности; использование 
полномочий прокуроров в рамках этих направле-
ний осуществляется на постоянной основе, с уче-
том систематического взаимодействия, где реали-
зация одной формы неизбежно оказывает влияние 
на результаты выполнения другой.

Высказывания разного рода о перспективах ре-
формирования правотворческой работы прокура-
туры свидетельствуют о внимании к этой тематике, 
актуализируют ее, тем самым, подтверждают важ-
ность этой деятельности. Представляется, более 
тщательного анализа заслуживают следующие во-
просы:
– есть ли необходимость наделить (вернуть) Ге-

нерального прокурора РФ правом законода-
тельной инициативы? Процесс обсуждения 
этой темы выявляет как сторонников, так и про-
тивников изменения Конституции РФ с целью 
включения Генерального прокурора РФ в число 
субъектов –  носителей этого права (ст. 104 Кон-
ституции РФ)[4];

– выполняют ли полномочия Генерального проку-
рора РФ, предоставленные ему в рамках пра-
вотворчества, компенсаторную роль при отсут-
ствии у него права законодательной инициати-
вы?

– как согласуется отсутствие у Генерального про-
курора РФ права законодательной инициативы 
и наличие обозначенного права у прокуроров 
субъектов федерации с точки зрения толкова-
ния ключевых принципов организации и дея-
тельности прокуратуры, в частности, принципа 
единства?

– является ли антикоррупционная экспертиза 
правовых актов проявлением ненадзорной пра-
вотворческой деятельности или же это часть 
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надзора прокуратуры, поскольку по существу 
напоминает проведение проверочного меро-
приятия с определенной долей специализации 
и применение мер прокурорского реагирования 
в виде требования (ст. 9.1 Федерального зако-
на «О прокуратуре РФ»)?

– является ли правотворчество прокуратуры про-
должением надзорной работы, нацеленным 
на ее дальнейшее совершенствование или же, 
наоборот, ослабляет надзор, препятствуя про-
куратуре в полной мере сосредоточится на над-
зорной сфере?

– должен ли быть субъектом правотворчества 
прокурор города (района) (прежде всего по при-
чине повышенной загруженности при реализа-
ции полномочий в иных направлениях своей ра-
боты)?
Изучение информации по заявленной тематике, 

позволяет прийти к заключению о том, что право-
вая регламентация и методическое сопровожде-
ние правотворческой работы, несмотря на совре-
менное их обновление, до сих пор нуждаются в бо-
лее глубоком осмыслении.
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ON THE ISSUE OF LAW- MAKING ACTIVITIES OF 
THE PROSECUTOR’S OFFICE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION
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Ural State Law University

This article delves into the law-making activities conducted by the 
prosecutor’s office of the Russian Federation as an independent 
sphere of operation. It highlights the significance of developing, 
adopting, and enhancing legal mechanisms, reforming the legal 
landscape, and underscores the importance of this area within the 
structure of the prosecutor’s office’s work in Russia, shaping its fu-
ture prospects.
The text points out that prosecutors engaged in law-making are 
tasked with: ongoing monitoring of Russian legislation, identifying 
urgent needs for legal regulation, pinpointing gaps and contradic-
tions in legal acts, and taking steps to address these issues. They 
also conduct systematic analyses of their law-making efforts to iden-
tify areas requiring increased attention and strengthened efforts.
The author posits that prosecutors’ work in each area is intercon-
nected, with actions in one area impacting outcomes in another.
In conclusion, it is emphasized that despite modern updates to legal 
regulations and methodological support for law-making activities, 
a deeper understanding is still needed.
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Рассматривается проблема существования ненормативных 
правовых актов в качестве части российского правового про-
странства. Обозначаются базисные признаки ненормативных 
правовых актов, на основе сравнительно- правового анализа 
производится их отграничение от нормативных правовых актов, 
дается характеристика смежной категории –  актов, обладаю-
щих ненормативными свой ствами. Обозначаются актуальные 
проблемы и пробелы законодательства в части ненорматив-
ных правовых актов, связанные с отсутствием правовой дефи-
ниции данной категории и неоднозначностью полномочий про-
куратуры по надзору за ненормативным нормотворчеством. 
На основании выявленных недостатков формулируются прак-
тикоориентированные предложения по совершенствованию 
действующего законодательства, направленные на всесторон-
нюю инкорпорацию института ненормативных правовых актов 
в отечественное правовое пространство: 1) включение в КАС 
РФ норм-дефиниций, в которых будет раскрываться легальная 
трактовка категорий «ненормативный правовой акт» и «акт, 
обладающий нормативными свой ствами»; 2) включение в про-
фильный закон о прокуратуре полномочия по надзору за за-
конностью принятия и содержания ненормативных правовых 
актов поднадзорных органов, в том числе по оспариванию 
ненормативных правовых актов в порядке административного 
производства по заявлению заинтересованных лиц или в ини-
циативном порядке.

Ключевые слова: правотворчество, нормативный правовой 
акт, ненормативный правовой акт, прокуратура, прокурорский 
надзор, процессуальное право.

Ненормативные правовые акты в условиях рос-
сийской правовой системы представляют собой 
важный элемент юридической материи. Будучи 
прямым проявлением имплементации действую-
щего законодательства и подзаконных норматив-
ных правовых актов, ненормативные правовые 
акты выступают в роли непосредственного звена, 
связующего, с одной стороны, правовой массив 
и должностных лиц, и, с другой стороны, обязан-
ных субъектов –  граждан и юридических лиц.

Несмотря на то, что в отечественной правовой 
базе отсутствует легальная дефиниция ненорма-
тивного правового акта, подходы к его трактов-
ке, а также к классификации пула ненормативно-
го творчества содержатся в правовой доктрине. 
Так, А. В. Оганесян выделяет следующие призна-
ки, характеризующие ненормативный правовой 
акт: 1) индивидуально- определенный характер 
(их принятие происходит во исполнение норм права 
в организационно- распорядительной части); 2) на-
правленность на «установление, изменение или 
прекращение прав и обязанностей определенных 
лиц» [8, с. 48]; 3) обязательность исполнения для 
тех лиц, кому ненормативный правовой акт адресо-
ван; 4) инициативность принятия и односторонность 
обязательств (в отличие от нормативных правовых 
актов, которые предполагают установление взаим-
ных прав и обязанностей, акты ненормативного ха-
рактера содержат однонаправленные предписания 
для обязанных субъектов; кроме того, сфера приня-
тия или непринятия ненормативного правового ак-
та относится к прерогативе правоприменительного 
или судебного органа) [8, с. 48]. По мнению А. В. Ма-
лышкина, к такому признаку ненормативного пра-
вового акта, как персонифицированность (то же, 
что индивидуально- определенный характер), сле-
дует добавить разовый характер –  «предназначен-
ность для однократного (либо кратковременного) 
применения» [7, с. 202].

Также интересно обратить внимание на то, что 
ненормативные правовые акты, по мнению упомя-
нутого выше автора, подразделяются на право-
применительные ненормативные правовые акты 
и правоинтерпретационные ненормативные пра-
вовые акты. К первым относятся «судебные акты, 
акты органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, 
носящие ненормативный характер» [7, с. 202]. 
Во вторую подгруппу входят разъяснения судами 
принятых решений по итогам рассмотрения от-
дельных казусов.

Ненормативный правовой акт следует отграни-
чивать от акта нормативного характера, под кото-
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рым в учебной литературе понимается «изданный 
в особом порядке официальный акт-документ ком-
петентного правотворческого органа, содержащий 
нормы права» [5, с. 380]. Важно обратить внимание 
на то, что признаками нормативного правового ак-
та являются:
1) Формализованное выражение сбалансирован-

ной государственной воли, исходящей от ком-
петентных органов или должностных лиц;

2) Установление единых нормативных предписа-
ний типичного характера, в которых отражает-
ся «единый, государственно- властный порядок 
регулирования социально значимых отноше-
ний, ограниченный во времени, в пространстве 
и по кругу адресатов» [5, с. 380];

3) Наличие четкой документально- письменной 
формы, связанной с санкционированным ти-
пом и юридическим статусом документа (так, 
например, Президент Российской Федерации, 
как следует из части 1 статьи 90 Конституции 
Российской Федерации, вправе издавать указы 
и распоряжения [1], но не инструкции, приказы 
и пр.);

4) Принятие в соответствии с установленным 
и действующим процессуальным и процедур-
ным порядком (то же касается и порядка внесе-
ния изменений в такие акты или их отмены);

5) Обеспеченность всем комплексом средств го-
сударственного принуждения (в отличие от ря-
да ненормативных правовых актов, исполне-
ние которых обеспечивается преимущественно 
полномочиями издавшего органа; например, 
требование об уплате налога в случае его неис-
полнения налогоплательщиком в установлен-
ный срок влечет применение мер налогового 
принуждения).

Таблица 1. Сравнительный анализ параметров нормативных 
и ненормативных правовых актов

Нормативный пра-
вовой акт

Ненормативный 
правовой акт

Уровень субъектно-
сти принимающей 
инстанции

Принимается 
от имени государ-
ства или правопо-
рядка в целом, счи-
тается продуктом 
консолидирован-
ной государственно 
воли

Принимается от-
дельным государ-
ственным органом 
(его структурным 
подразделением) 
или уполномочен-
ным должностным 
лицом

Адресность Ориентирован 
не неопределенный 
круг обязанных 
субъектов

Ориентирован 
на сегментирован-
ный и локализо-
ванный круг субъ-
ектов

Определенность 
предписаний

Содержит типич-
ные правила по-
ведения, которые 
безотносительны 
к индивидуаль-
ным жизненным 
казусам

Содержит правила 
поведения, адапти-
рованные под кон-
кретные правоот-
ношения

Нормативный пра-
вовой акт

Ненормативный 
правовой акт

Темпоральность 
применения

Применение 
не ограничено 
во времени в пери-
од действия акта

Применение огра-
ничено во времени 
самим событием 
индивидуального 
правоотношения

Комплекс исполь-
зуемых средств 
государственного 
принуждения

В обеспечении 
задействован весь 
государственный 
механизм

Как правило, обе-
спечение ложится 
на плечи правопри-
менительного орга-
на, выпустившего 
в правовой оборот 
соответствующий 
акт

Формализован-
ность акта по типу, 
предъявляемым 
требованиям и по-
рядку принятия

Отражена в законо-
дательстве и в ак-
тах подзаконного 
нормотворчества

Отражена в законо-
дательстве и в ак-
тах подзаконного 
нормотворчества

Общественная зна-
чимость

Определяется 
в рамках всего со-
циума

Ограничивается 
кругом адресатов 
акта

Таким образом, можем провести сравнитель-
ный анализ признаков нормативного и ненорма-
тивного правового акта по наиболее значимым 
критериям. Результаты нашего анализа представ-
лены в Таблице 1.

Очевидно, что ненормативные правовые акты, 
являясь продуктом человеческой деятельности, 
лишены совершенства. На их упречность влияют 
такие факторы, как неправильная интерпретация 
актов нормативного уровня, слабая погруженность 
субъектов правоприменения в анализ отдельных 
юридических кейсов, а также низкая компетенция 
и скромный уровень правовой культуры правопри-
менителей, являющиеся в совокупности следстви-
ем кадрового дефицита (что порождает большую 
загруженность и снижение компетенции), низкой 
оплаты труда и слабой мотивации к эффективной 
деятельности. Потому в законодательстве пред-
усмотрена процедура обжалования ненорматив-
ных правовых актов, которая детально регламен-
тируется в контексте арбитражного процесса. Так, 
статьей 197 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации предусматривается 
правомочие по оспариванию в судебном порядке 
ненормативных правовых актов органов и лиц, осу-
ществляющих публичные полномочия, касающих-
ся «предпринимательской и иной экономической 
деятельности» [3]. Похожая, на первый взгляд, про-
цедура имеет место в рамках административно-
го судопроизводства. Как следует из статьи 217.1 
Кодекса административного производства Россий-
ской Федерации (далее –  «КАС РФ»), на террито-
рии российского правового пространства допуска-
ется судебное оспаривание актов, «содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нор-
мативными свой ствами» [4]. В то же время важно 
понимать, что акты, обладающие нормативными 
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свой ствами, и ненормативные акты отнюдь не тож-
дественны. Подтверждение этой точки зрения со-
держится в том же КАС РФ: так, при рассмотре-
нии дел данной категории заинтересованное лицо 
обязано доказать, что акт, подлежащий оспарива-
нию, хотя и не является нормативным правовым, 
но содержит такие предписания, которые позво-
ляют применить его многократно применительно 
к неопределенному кругу субъектов. Стало быть, 
действующее процессуальное законодательство 
закрепляет отдельную категорию промежуточных 
актов –  актов, обладающих нормативными свой-
ствами, которые по форме тяготеют к ненорма-
тивным актам, а по содержанию –  к нормативным. 
При этом четкие формализованные критерии ак-
тов с нормативными свой ствами в текущем право-
вом массиве не закрепляются.

Нам представляется очевидным, что ненорма-
тивные правовые акты, представляя собой неотъ-
емлемую часть российского правового массива, 
оказывают прямое влияние на общее состояние 
законности –  «режима обеспечения жизни, кото-
рый характеризуется верховенством в ней закона, 
безусловным исполнением его требований граж-
данами и должностными лицами, наличием специ-
альных механизмов, гарантирующих безопасность 
и защиту личности от произвола, беспрепятствен-
ное осуществление гражданских прав и свобод» [6, 
с. 481]. При этом общий контроль за обеспечени-
ем законности возлагается на органы прокурату-
ры, которая, согласно профильному закону, упра-
вомочена обеспечивать надзор за исполнением 
законов различными органами государственной 
власти (часть 2 статьи 1) [2].

Логическое толкование словосочетания «ис-
полнение законов» позволяет заключить, что в со-
держание данной деятельности входит в том чис-
ле санкционирование поднадзорными прокуратуре 
органами ненормативных правовых актов, которые 
направлены на исполнение законов. Стало быть, 
вопросы, связанные с ненормативными правовы-
ми актами, должны входить в корпус объектов про-
курорского надзора. С другой стороны, такая трак-
товка может небезосновательно восприниматься 
как вольная, что делает нашу точку зрения небес-
спорной, поскольку прямое указание на это в за-
коне отсутствует.

Таким образом, исходя из изложенного выше 
материала, можем выявить следующие проблемы 
правового регулирования существа ненорматив-
ных правовых актов в Российской Федерации:
1) В нормах процессуального законодательства 

используется категория ненормативного пра-
вового акта, но в то же время ее содержание 
однозначным образом не раскрывается;

2) Категория ненормативного правового акта 
в правовой базе используется применительно 
к арбитражному судопроизводству и к эконо-
мической и предпринимательской деятельно-
сти, однако само явление ненормативного нор-
мотворчества далеко не исчерпывается арби-
тражными правоотношениями и охватывает 

практически все сферы правового регулирова-
ния;

3) В рамках административного процессуально-
го права содержится категория актов, обла-
дающих ненормативными свой ствами, причем 
они не отграничиваются однозначным образом 
от ненормативных правовых актов;

4) С точки зрения «духа права», прокуратура, бу-
дучи универсальным органом контроля за за-
конностью и правопорядка, имеет право на осу-
ществление надзора за ненормативным нор-
мотворчеством, однако внятное и недвусмыс-
ленное указание на такое правомочие в про-
фильном законе о прокуратуре отсутствует.
По нашему убеждению, выявленные проблемы 

и противоречия могут быть решены в ходе после-
довательной реализации следующих мер: 1) вклю-
чение в КАС РФ норм-дефиниций, в которых бу-
дет раскрываться легальная трактовка категорий 
«ненормативный правовой акт» и «акт, облада-
ющий нормативными свой ствами»; 2) включение 
в часть 2 статьи 1 профильного закона о прокура-
туре полномочия по надзору за законностью приня-
тия и содержания ненормативных правовых актов 
поднадзорных органов, в том числе по оспарива-
нию ненормативных правовых актов в порядке ад-
министративного производства по заявлению за-
интересованных лиц или в инициативном порядке.
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DEFINITION OF NON-NORMATIVE LEGAL ACTS AS AN 
ELEMENT OF THE LEGAL SPACE

Rogozhina A. S.
Prosecutor’s Office of the Russian Federation

The problem of the existence of non-normative legal acts as part 
of the Russian legal space is considered. The basic features of 
non-normative legal acts are identified, on the basis of compara-
tive legal analysis, they are distinguished from normative legal acts, 
and a description of the related category is given –  acts that have 
non-normative properties. Current problems and gaps in legisla-
tion regarding non-normative legal acts are identified, associated 
with the lack of a legal definition of this category and the ambigu-
ity of the powers of the prosecutor’s office to supervise non-nor-
mative rule-making. Based on the identified shortcomings, practice- 
oriented proposals are formulated to improve the current legisla-
tion, aimed at the comprehensive incorporation of the institution of 
non-normative legal acts into the domestic legal space: 1) inclusion 
in the CAS of the Russian Federation of norms- definitions, which 
will reveal the legal interpretation of the categories “non-normative 
legal act” and “act, having normative properties”; 2) inclusion in the 
profile law on the prosecutor’s office of the power to supervise the 
legality of the adoption and content of non-normative legal acts of 
supervised bodies, including challenging non-normative legal acts 
in administrative proceedings at the request of interested parties or 
on their own initiative.

Keywords: lawmaking, normative legal act, non-normative legal 
act, prosecutor’s office, prosecutorial supervision, procedural law.
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Правовое регулирование применения информационных технологий 
в государственном управлении: на примере таможенных органов

Сербиненко Екатерина Юрьевна,
ассистент кафедры «Логистика», ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления»
E-mail: katerina.serbinenko@gmail.com

Актуальность рассмотрении публичного управления и свя-
зи с информационными технологиями. Предмет: публичное 
управление публично- правового образования представляет 
собой совокупность инструментов, а также способ воздей-
ствия на управляемый объект. Цель: рассмотрения будет вы-
ступать в важность анализа законодательного урегулирования 
информационных технологий в сфере публичного управления, 
и дополнительно будет рассмотрена действующая норматив-
ная правовая база. Методология исследования: логический, 
системный, функциональный и системно- структурный методы. 
Результаты исследования: в процессе исследования выявлено, 
что публичное управление публично- правового образования 
представляет собой совокупность инструментов, а также спо-
собов воздействия на управляемый объект. Область примене-
ния результатов: результаты исследования могут применяться 
в рамках профессиональной деятельности Федеральной та-
моженной службы и в логистической инфраструктуре. Новиз-
на исследования заключается в том, что именно применение 
информационных технологий играет важную роль в развитие 
цифровой экономики страны в целом, а также конкретно вли-
яет на жизнь всего социума. Выводы: информационные техно-
логии внедряются в государственном управлении и требуют 
активного правового регулирования и выстраивания четкой 
правовой системы.

Ключевые слова: публичное управление, информационные 
технологии, ИТ, искусственный интеллект, цифровая экономи-
ки, таможенные органы.

Правовое регулирование применения инфор-
мационных технологий в публичном управлении 
представляется довольной актуальной темой для 
настоящего исследования. Информационные тех-
нологии в публичном управлении состоит из сово-
купности цифровых инструментов, а также спосо-
бов воздействия на объект в рамках таможенно- 
логистической инфраструктуры [1].

При этом следует отметить, что информацион-
ные методы публичного управления, представля-
ют из себя уникальную информационную инфра-
структуру, и как следствие дополняют друг друга, 
и формируют совокупность инструментов импера-
тивного воздействия на правоотношения в рамках 
таможенной сферы [10, с. 235].

Следует отметить, что в рамках настоящей де-
ятельности применяется активно обработка боль-
ших данных (big data) и внедрение искусственного 
интеллекта.

Сейчас активно развивается цифровая эко-
номика и сопряженные с ними информационные 
технологии. Информационные технологии играют 
в настоящее время ведущую роль не только в на-
шей стране, но и за рубежом. Именно информа-
ционные технологии стали активно применять-
ся в рамках публичного управления публично- 
правовыми образованиями.

Следует отметить, что таможенно- логистическая 
сфера активно использует новые технологии, по-
зволяющие оптимизировать затраты в процессе 
государственной деятельности.

Федеральная таможенная служба активно со-
вершенствует программные средства и программ-
ное обеспечение, в следствие этого происходит ак-
тивный рост производительности государственно-
го органа.

Следует отметить, что Федеральная таможен-
ная служба России осуществляет активное взаи-
модействие с другими участниками внешнеэконо-
мической деятельности в различных рамках эконо-
мических союзов.

Именно в усложняющихся экономических про-
цессах нужны информационные технологии, позво-
ляющие оптимизировать работу должностных лиц 
таможенных органов и повысить эффективность.

Именно автоматизированные информацион-
ные системы для отдельных таможенных опера-
ций позволяют улучшить работу таможни и логи-
стической инфраструктуры, а именно уже активно 
внедрен информационный блок по отслеживанию 
товаров, а так же контроль за ними.

Теперь необходимо перейти к рассмотрению 
правового регулирования информационных тех-
нологий в сфере таможенной сферы.
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Так, цифровизация в данной сфере законода-
тельно регулируется рядом нормативных правовых 
актов, таких как Таможенный кодекс ЕАЭС, Феде-
ральным законом «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», также Указами Президента и Поста-
новлениями Правительства России, кроме того ве-
домственными актами таможни России [4].

Необходимо отметить, что в ТК ЕАЭС ряд пра-
вовых норм посвящены регламентации и приме-
нению информационных технологий в публичном 
управлении таможенной службы, например ста-
тьи 78, 82, 365–367 [11, c 66].

В свою очередь в статье 365 ТК ЕАЭС напрямую 
закрепляется, что операции, которые осуществля-
ются в таможенной сфере должны осуществлять-
ся с использованием информационной системы. 
Кроме того, затрагиваются процедурные момен-
ты применения информационных технологий и ак-
тивно применяются термины «разработка, эксплу-
атация, модернизация информационных систем», 
именно такие термины стали правовыми.

В рамках таможенно- логистической инфра-
структуры регулируются такие вопросы, как раз-
работка цифровой платформы для стран- участниц 
ЕАЭС и партнеров.

Законодательно закреплена повестка раз-
вития ЕАЭС до 2025 года в нормативном акте 
от 11.08.2017 № 12.

В рамках публично управления на примере та-
моженной сферы можно выявить, что активно вне-
дряются новые технологии и тут же они законода-
тельно закрепляются, и это проявляется в том, что 
информационные технологии позволяют отслежи-
вать товары через таможенные органы и вовремя 
реагировать на нарушения таможенного контроля.

Еще одним нормативным актом от 11.12.2020 
№ 12 «О Стратегических направлениях раз-
вития евразийской экономической интеграции 
до 2025 года» [5] закреплено управление в разви-
тии евразийской интеграции, а кроме того, обозна-
чено совершенствование таможенного регулиро-
вания, и формирование цифрового пространства, 
цифровых инфраструктур и экосистем ЕАЭС.

Это проявляется посредством осуществления 
унификации требований к таможенной и логисти-
ческой инфраструктуре, и введение электронного 
документооборота между участниками соглаше-
ния [14, с. 677].

Еще одним значимым нормативным правовым 
актом выступает Федеральный законе «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В статьях 83, 88, 284, 282, 302, 303 и др. зако-
нодательно закреплены технологии с использова-
нием сети «Интернет», а также права пользования 
личным кабинетом через ЕСИА и ЕПГУ, кроме того 
закрепляется защита информации в рамках тамо-
женной сферы.

Следует отметить, что в ст. 301 в рамках це-
ли указано, что информационные технологии мо-
гут использоваться в таможенных органах, и непо-
средственно должны обеспечивать выполнения тех 
целей и задач стоящих перед таможенными орга-
нами и их должностными лицами, а кроме того 
обеспечивать бесперебойный обмен информаци-
ей в электронном виде с органами власти и орга-
низациями, предоставление на портале ЕПГУ на-
селению и участникам ВЭД [13, с. 73].

Следующим вектором в цифровизации и приме-
нению информационных технологий в таможенно- 
логистической инфраструктуре следует отметить 
Стратегию развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы (да-
лее –  Стратегия) [8].

Это важный нормативный правовой акт, кото-
рый закрепляет на законодательно уровне основ-
ные тенденции в рамках информационной системы 
в государстве, кроме того, это необходимый до-
кумент, отображающий доктрину развития нашей 
страны в сфере информационных технологий и их 
активное внедрение в практической деятельности 
должностных лиц федеральной таможенной служ-
бы, и в рамках общей таможенной- логистической 
инфраструктуры.

Думается, что это наиболее важная отрасль 
в рамках современного мира, особенно в услож-
няющихся условиях.

В Стратегии закреплен ряд мероприятий 
до 2030 года, с помощью которых происходит ак-
тивная модернизация всей информационной сфе-
ры, а также внедрение новинок в рамках искус-
ственного интеллекта, «умных технологий», опре-
делены основные пути развития и рассмотрение 
государственного управления, взаимодействие со-
циумам и публичного правового образования.

Данные технологии активно применяются 
и в рамках деятельности государственных органов, 
и напрямую касаются деятельности Федеральной 
таможенной службы:
– электронный документооборот между социу-

мом в виде граждан, общественных организа-
ций и государственными органами;

– внедрение в практическую деятельность пу-
бличных органов новых информационных тех-
нологий, позволяющих оптимизировать рабо-
чие процессы и высвободить необходимое ко-
личество времени на более тщательную обра-
ботку и хранение информации;

– информационные технологии, как способ раз-
вития демократии в рамках электронного взаи-
модействия;

– использование искусственного интеллекта 
иных технологий в рамках сканирования и со-
ртирования товаров, которые декларируются 
и проходят через границу России.
Данные технологии могут применяться в рамках 

профессиональной деятельности Федеральной та-
моженной службы и в логистической инфраструк-
туре.
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заключается в том, что именно применение инфор-
мационных технологий играет важную роль в раз-
витие цифровой экономики страны в целом, а так-
же конкретно влияет на жизнь всего социума.

Таким образом, информационные технологии 
внедряются в государственном управлении и тре-
буют активного правового регулирования и вы-
страивания четкой правовой системы.

Так, основными приоритетами в настоящее вре-
мя выступают задачи по активной цифровизации 
экономики и таможенной сферы в России. На зако-
нодательном уровне это закрепляется в Стратегии 
развития таможенной службы Российской Федера-
ции до 2030 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р.

В настоящей Стратегии четко обозначены и за-
крепляются такие термины и понятия:
– »оптимизация и совершенствование таможен-

ного администрирования»;
– «автоматизация и информатизация сквозных 

бизнес- процессов деятельности таможенной 
службы на основе передовых технологий»;

– «клиентоориентированность и бесконтакт-
ность», «обеспечение условий для формирова-
ния устойчивой модели добросовестного и за-
конопослушного поведения субъектов внешне-
экономической деятельности».
В настоящей Стратегии закреплены непосред-

ственные задачи, стоящие перед таможенными ор-
ганами и иными участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности:

развитие технологий электронного взаимодей-
ствия граждан, организаций, государственных ор-
ганов;

создание основанных на информационных 
и коммуникационных технологиях систем управ-
ления и мониторинга во всех сферах обществен-
ной жизни».

Публичное управление публично- правового 
образования представляет собой совокупность 
инструментов, а также способов воздействия 
на управляемый объект. Информационные методы 
в рамках публичного управления, непосредственно 
дополняют различные сферы в управлении, и фор-
мируют совокупность инструментов императивно-
го воздействия на административные правоотно-
шения.

Именно использование и внедрение информа-
ционных технологий играет важную роль в разви-
тие цифровой экономики страны в целом, а также 
конкретно влияет на жизнь всего социума.

Раз информационные технологии внедряются 
в государственном управлении то они требуют пра-
вового регулирования и выстраивания четкой пра-
вовой системы в рамках информационного права. 
Следует особо подчеркнуть, что именно термин 
«информационные технологии» ввело государ-
ство, так как в государственном управлении необ-
ходимо всегда применение актуальных разработок 
в рамках ИТ сферы.

На основании вышеизложенного можно сделать 
выводы, что внедрение информационных в пу-
бличное управление таможенно- логистической ин-
фраструктурой подразумевает под собой обшир-
ную законодательную регламентацию, кроме того, 
применяемые информационные технологии в рам-
ках государственного управления должны соответ-
ствовать требованиям нормативной правовой ба-
зы на федеральном и международном уровнях. 
В свою очередь таможенные органы могут прини-
мать ведомственные нормативные акты, которые 
выступают дополнением к основным законам, ре-
гулирующим данную сферу.
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LEGAL REGULATION OF THE USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION: THE 
EXAMPLE OF CUSTOMS AUTHORITIES

Serbinenko E.Yu.
State University of Management

The relevance of considering public administration and connections 
with information technology. Subject: public management of public 
legal education is a set of tools, as well as a method of influencing 
the managed object. Purpose: the review will highlight the impor-
tance of analyzing the legislative regulation of information technol-
ogies in the field of public administration, and the current regulatory 
legal framework will additionally be considered. Research method-
ology: logical, systemic, functional and system- structural methods. 
Research results: during the research process it was revealed that 
public management of public legal education is a set of tools, as 
well as methods of influencing the managed object. Scope of appli-
cation of the results: the results of the study can be used within the 
professional activities of the Federal Customs Service and in the 
logistics infrastructure. The novelty of the study lies in the fact that 
it is the use of information technology that plays an important role in 
the development of the country’s digital economy as a whole, and 
also specifically affects the life of the entire society. Conclusions: 

information technologies are being introduced in public administra-
tion and require active legal regulation and the building of a clear 
legal system.

Keywords: public administration, information technology, IT, artifi-
cial intelligence, digital economy, customs authorities.
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Проблемы законодательного регулирования процесса самовыдвижения 
кандидатов в президенты Российской Федерации

Степанов Игорь Николаевич,
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Самовыдвижение гражданина Российской Федерации явля-
ется способом реализации конституционного права быть из-
бранными в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Вместе с тем, проведенный в статье 
анализ практики самовыдвижения кандидатов в Президенты 
Российской Федерации и действующего российского законо-
дательства о выборах во взаимосвязи с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях показал, 
что в настоящее время имеются законодательные пробелы, 
затрудняющие реализацию данного права и грозящие кан-
дидатам и помогающим им лицам административной ответ-
ственностью. В этой связи предложено внести изменения в за-
конодательство о выборах обязав этих кандидатов создавать 
избирательные фонды не после регистрации их уполномочен-
ных представителей, а до проведения собрания избирателей 
по их выдвижению, а также внести изменения в законодатель-
ство о выборах определив агитационный период на выборах 
Президента Российской Федерации не со дня представления 
кандидатом заявления о согласии баллотироваться, а со дня 
уведомления уполномоченной избирательной комиссии о ме-
сте и времени проведения собрания группы избирателей в под-
держку самовыдвижения кандидата, либо же ликвидировать 
процедуру самовыдвижения на выборах Президента Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова. Кандидат, Президент, Рос-
сийская Федерация, самовыдвижение, право быть 
избранным, допредвыборная агитация, законода-
тельство о выборах.

Введение

В соответствии со статьей 32 Конституции Россий-
ской Федерации 2020 года граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления [3].

Реализация указанных прав регулируется 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» [11], Федеральным законом 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» [12] и другими норматив-
ными правовыми актами.

Так согласно статье 2 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» право 
избирать в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления является активным 
избирательным правом, а право быть избранными 
в указанные органы –  пассивным избирательным 
правом.

При этом, согласно статье 32 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
граждане Российской Федерации, обладающие 
пассивным избирательным правом, могут быть 
выдвинуты кандидатами непосредственно либо 
в составе списка кандидатов в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, иным законом, 
а непосредственное выдвижение кандидатов мо-
жет быть осуществлено путем самовыдвижения, 
выдвижения избирательным объединением.

Материалы и методы исследования

По информации заместителя Председателя Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации Н. Балуева из 25 граждан, известивших 
ЦИК о намерении участвовать в избирательной 
кампании 2023–2024 годов по выборам Президента 
Российской Федерации в качестве «самовыдвижен-
цев» до комиссии в установленный срок добрались 
только шестеро [4], из которых зарегистрировали 
троих.

Столь высокий процент не зарегистрированных 
«самовыдвиженцев» позволяет предположить на-
личие недостатов в законодательном регулирова-
нии процесса их выдвижения, который и предпола-
гается исследовать в настоящей статье.
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В данный момент порядок выдвижения «само-
выдвиженцев» регулирует статья 34 Федерального 
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации».

Согласно этой статьи:
– каждый гражданин Российской Федерации, об-

ладающий пассивным избирательным правом, 
после официальной публикации решения о на-
значении выборов Президента Российской Фе-
дерации вправе выдвинуть свою кандидатуру 
на должность Президента Российской Федера-
ции;

– для поддержки самовыдвижения кандидата не-
обходимо создать группу избирателей в коли-
честве не менее 500 граждан Российской Фе-
дерации, обладающих активным избиратель-
ным правом, о месте и времени проведения 
собрания которой не позднее чем за пять дней 
до дня его проведения должна быть оповещена 
Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации либо избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого планируется проведение собра-
ния;

– не позднее чем через 20 дней со дня официаль-
ной публикации решения о назначении выбо-
ров Президента Российской Федерации канди-
дат, выдвинувший свою кандидатуру, должен 
обратиться в Центральную избирательную ко-
миссию Российской Федерации с письменным 
ходатайством о регистрации группы избирате-
лей;

– к ходатайству о регистрации группы избира-
телей должны быть приложены нотариально 
удостоверенный протокол регистрации членов 
группы избирателей при проведении собрания 
в поддержку самовыдвижения кандидата и про-
токол собрания данной группы избирателей, 
который должен содержать решения об обра-
зовании группы избирателей, о поддержке са-
мовыдвижения кандидата и о назначении упол-
номоченных представителей группы избирате-
лей.
При чем именно нотариальное удостоверение 

протокола собрания группы избирателей оказа-
лось самым большим препятствием для кандида-
тов в кандидаты в Президенты Российской Феде-
рации послужив основным (или одним из основ-
ных) оснований для отказа в регистрации этих 
групп [7–9], или привело к невозможности некото-
рым из них подготовить документы, необходимые 
для предоставления в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации [4].

Например, И. Гиркин, который сейчас находит-
ся под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвине-
нию в призывах к экстремизму не получил раз-
решения на свидание с нотариусом. Приглашен-
ный А. Сусловым нотариус не справился с заве-
рением данных 500 участников группы: он потра-
тил несколько часов на первую сотню, после чего 
решено было не продолжать, поскольку нотариус 
не может просто воспользоваться списком участ-

ников, проверив их паспорта: все их данные но-
тариус или его помощники должны лично внести 
в специальную базу нотариата. А с И. Отраков-
ским отказались работать около 20 нотариусов, 
а в последний момент ему отказали и в аренде по-
мещения [4].

И даже для тех кандидатов, группы избирате-
лей, которых были зарегистрированы Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, 
процесс нотариального заверения протокола со-
брания избирателей не был легким. Так, А. Бата-
шев признался, что нотариус и примерно три десят-
ка его помощников потратили во время собрания 
инициативной группы на юридические формально-
сти часы. А Р. Русских рассказала, что процедура 
нотариального заверения данных членов группы 
занимает несколько часов, но «мы всех хорошо на-
кормили, поэтому никто не ушел» [4].

Получается, что ещё на стадии выдвижения 
кандидаты-«самовыдвиженцы» (или выдвигающие 
их лица) несут значительные финансовые затраты 
на нотариальные услуги, аренду помещения и пи-
тание (необходимо отметить, что питание избира-
телей может иметь отдельный состав правонару-
шения, предусмотренного статьёй 5.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (Подкуп избирателей), что в настоя-
щей статье рассматриваться не будет), хотя ни Фе-
деральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ни Федеральный закон от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации», ни Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации [7–9] не указывают, кто 
и из каких средств должен это финансировать.

Более того, согласно фотографиям на публика-
циях в многочисленных российских газетах [1, 5, 
6] и др., на выдвижении Президента Российской 
Федерации В. В. Путина кандидатом в Президенты 
Российской Федерации, проходившем 16.12.2023, 
активно использовались одежда, стенды и прочее 
с фамилией кандидата, что также требует финан-
совых затрат и в силу статьи 2 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ отно-
сится к агитационным материалам.

Таким образом, в действиях указанных выше 
кандидатов и выдвигающих их лиц, может иметься 
состав правонарушений, установленных Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, например:

1. Предвыборная агитация вне агитационного 
периода, установленного законодательством о вы-
борах (статья 5.10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях).

Под предвыборной агитацией согласно ста-
тье 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» понимается деятельность, 



93

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
осуществляемая в период избирательной кам-
пании и имеющая целью побудить или побужда-
ющая избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список, списки кандидатов или про-
тив него (них), а агитационный период, согласно 
статьи 50 Федеральным законом от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации», начинается со дня представления кан-
дидатом в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации заявления о согласии бал-
лотироваться.

Учитывая, что при выдвижении кандидата- 
самовыдвиженца он сам или иные лица побужда-
ют избирателей отдать за него свой голос и дела-
ют это до представления этим кандидатом в Цен-
тральную избирательную комиссию Российской 
Федерации заявления о согласии баллотировать-
ся в их действиях усматривается состав этого пра-
вонарушения.

2. Изготовление или распространение в период 
подготовки и проведения выборов печатных, ау-
диовизуальных и иных агитационных материалов 
с нарушением требований, установленных законо-
дательством о выборах (статья 5.12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях).

Согласно статье 2 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» аги-
тационные материалы, это печатные, аудиовизу-
альные и иные материалы, содержащие признаки 
предвыборной агитации и предназначенные для 
массового распространения, обнародования в пе-
риод избирательной кампании, а предвыборная 
агитация –  деятельность, осуществляемая в пери-
од избирательной кампании и имеющая целью по-
будить или побуждающая избирателей к голосо-
ванию за кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов или против него (них).

Согласно статье 55 Федерального закона 
от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» все предвыборные печат-
ные и аудиовизуальные агитационные материалы 
должны содержать сведения об оплате их изготов-
ления из средств соответствующего избиратель-
ного фонда.

Поскольку, как указано выше при выдвижении 
кандидата- самовыдвиженца он сам или иные лица 
побуждают избирателей отдать за него свой голос, 
следовательно на всей одежде, стендах и прочих 
агитационных материалах с фамилией кандидата 
должны размещаться сведения об оплате их из-
готовления из средств соответствующего избира-
тельного фонда.

В противном случае в действиях изготовителей 
и распространителей данных материалов будет ус-
матриваться состав административного правона-
рушения.

3. Использование кандидатом при финансиро-
вании своей избирательной кампании денежных 
средств, не перечисленных в избирательный фонд,

а равно расходование иными лицами в целях 
достижения определенного результата на выбо-
рах денежных средств, не перечисленных в изби-
рательный фонд (статья 5.18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях).

4. Использование в ходе проведения избира-
тельной кампании в целях достижения опреде-
ленного результата на выборах без компенсации 
за счет средств соответствующего избирательного 
фонда материальной поддержки, оказанной граж-
данами, юридическими лицами, их филиалами, 
представительствами и иными подразделениями 
юридических лиц,

а также использование анонимной материаль-
ной поддержки (статья 5.19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях).

5. Оказание финансовой поддержки избира-
тельной кампании кандидата помимо их избира-
тельных фондов,

либо бесплатные или по необоснованно зани-
женным (завышенным) расценкам выполнение ра-
бот, оказание услуг, реализация товаров юридиче-
скими лицами, их филиалами, представительства-
ми и иными подразделениями, связанных с прове-
дением выборов, и направленных на достижение 
определенного результата на выборах,

либо выполнение оплачиваемых работ, реали-
зация товаров, оказание платных услуг, направ-
ленных на достижение определенного результата 
на выборах, без документально подтвержденно-
го согласия кандидата или его уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам, уполно-
моченного представителя по финансовым вопро-
сам избирательного объединения и без оплаты 
из соответствующего избирательного фонда,

либо оказание кандидату, для проведения со-
ответствующей избирательной кампании матери-
альной поддержки, направленной на достижение 
определенного результата на выборах, без компен-
сации за счет средств соответствующего избира-
тельного фонда (статья 5.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях).

Составы правонарушений, приведенные в ста-
тьях 5.18–5.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предус-
матривают ответственность за совершенное в це-
лях достижения определенного результата на вы-
борах финансирование избирательной кампании 
кандидата минуя его избирательный фонд. Однако 
создать этот фонд кандидат- самовыдвиженец мо-
жет только после проведения собрания избирате-
лей о своем выдвижении, поскольку специальный 
избирательный счет, необходимый для формиро-
вания избирательного фонда кандидата, соглас-
но статье 60 Федерального закона от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Фе-
дерации» открывается только после регистрации 
Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации уполномоченных представителей 
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группы избирателей и уполномоченного предста-
вителя кандидата по финансовым вопросам.

При этом под «определенным результатом 
на выборах» для всех кандидатов, а равно под-
держивающих их лиц (конечно кроме, так назы-
ваемых «кандидатов- проходимцев», «кандидатов- 
подстав», «кандидатов- двой ников» и прочих по-
добных им «лжекандидатов», чьи действия на-
правлены не на собственную победу на выборах, 
а на победу на выборах кандидата, в интересах 
которого они действуют [10]) следует понимать по-
беду на выборах.

Таким образом, получается, что все действия 
по «самовыдвижению» (нотариальные услуги, 
аренда помещения, питание, подготовка агитаци-
онных и прочих материалов и документов) канди-
дат оплачивает сам или их оплачивают (предостав-
ляют бесплатно) иные лица, но из неизвестных из-
бирателям и избирательным комиссиям источни-
ков.

Вместе с тем, уже на стадии выдвижения «са-
мовыдвиженца» он или иные лица начинают побу-
ждать не менее 500 (в силу статьи 34 Федераль-
ного закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации») избирателей 
к голосованию за этого кандидата, то есть соглас-
но статье 2 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» осуществляют предвы-
борную агитацию, которую по статье 50 Федераль-
ного закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» осущест-
влять не могут, поскольку кандидат ещё не пред-
ставил в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации заявление о согласии бал-
лотироваться.

Или на стадии выдвижения кандидатов в Прези-
денты Российской Федерации проводится не пред-
выборная, а допредвыборная агитация, которую 
законодатель забыл добавить в Федеральный за-
кон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Феде-
ральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации»?

Выводы

Представляется, что отмеченные в настоящей ста-
тье проблемы и противоречия требуют скорейшего 
законодательного урегулирования, которое может 
иметь два варианта решения:

1. Внести изменение в законодательство Рос-
сийской Федерации о выборах обязав кандидатов- 
самовыдвиженцев в Президенты Российской Фе-
дерации создавать избирательный фонд не после 
регистрации их уполномоченных представителей 
Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации, а до момента проведения со-
брания группы избирателей по его выдвижению. 
Кроме того, внести изменения в законодательство 

Российской Федерации о выборах определив аги-
тационный период на выборах Президента Россий-
ской Федерации не со дня представления кандида-
том в Центральную избирательную комиссию Рос-
сийской Федерации заявления о согласии балло-
тироваться, а со дня уведомления уполномоченной 
избирательной комиссии о месте и времени прове-
дения собрания группы избирателей в поддержку 
самовыдвижения кандидата.

2. Исключить возможность гражданам Россий-
ской Федерации реализовывать право быть из-
бранным Президентом Российской Федерации че-
рез самовыдвижение и оставить право выдвигать 
подобных кандидатов только за политическими 
партиями и общественными объединениями.
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PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION OF THE 
PROCESS OF SELF-NOMINATION OF CANDIDATES 
FOR PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Stepanov I. N.

Self-nomination of a citizen of the Russian Federation is a way to 
exercise the constitutional right to be elected to government bodies 
and local government bodies. At the same time, the analysis of the 
practice of self-nomination of candidates for President of the Rus-
sian Federation and the current Russian legislation on elections in 
conjunction with the Code of the Russian Federation on Administra-
tive Offenses carried out in the article showed that at present there 
are legislative gaps that complicate the exercise of this right and 
threaten candidates and those helping them persons with adminis-
trative responsibility. In this regard, it is proposed to amend the elec-
tion legislation obliging these candidates to create election funds not 
after registering their authorized representatives, but before holding 
a meeting of voters to nominate them, and also to amend the elec-
tion legislation by defining the campaign period for the elections of 
the President of the Russian Federation not with the day the candi-
date submits a statement of consent to run for office, and from the 
day the authorized election commission is notified of the place and 
time of a meeting of a group of voters in support of the candidate’s 
self-nomination, or to liquidate the procedure for self-nomination in 
the election of the President of the Russian Federation.

Keywords: Candidate, President, Russian Federation, self-nomi-
nation, the right to be elected, pre-election campaigning, election 
legislation.
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Актуальные проблемы правовой составляющей внедрения цифрового руб
ля
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В статье рассмотрен ряд проблемных правовых аспектов, со-
провождающих процессы внедрения цифрового руб ля в фи-
нансовую систему Российской Федерации. В качестве одного 
из наиболее важных среди таковых выделено отсутствие ле-
гального определения цифрового руб ля в отечественном за-
конодательстве. Показана концептуальная противоречивость 
цифрового руб ля, с одной стороны являющегося безналичной 
формой денег, не обладающей каким-либо материальным 
представлением, а с другой –  позиционируемого в качестве 
замены денежным средством, обладающим наличной фор-
мой. На основании оценки возможных эффектов, которые при 
отсутствии должного правового регулирования соответствую-
щего множества правоотношений способны повлечь эмиссия 
и использование цифрового руб ля в отечественной финансо-
вой системе, сделан вывод о необходимости взвешенного под-
хода к введению данного платёжного средства.

Ключевые слова: цифровой руб ль, концепция цифрового руб-
ля, формы денег, цифровые активы, обязательственные пра-
ва, криптовалюта, платежное средство, Банк России.

Введение

Вопросы, связанные с объектами гражданских пра-
воотношений и определением места таких объектов 
в соответствующих правовых системах, в целом 
ряде случаев являются весьма нетривиальными 
и, не смотря на длительное обсуждение в среде 
специалистов, остаются предметом научных дис-
куссий. Особенную остроту и актуальность такие 
вопросы приобретают по отношению к феноме-
ну денег, которые, будучи явлением чрезвычайно 
многоаспектным, и представляя собой неотъемле-
мую часть фундамента всего множества социально- 
экономических процессов, уже сами по себе слу-
жат предметом значительного количества иссле-
дований.

Парадоксальность ситуации состоит в том, что 
не смотря на тысячелетнюю историю и особое по-
ложение, занимаемое деньгами как в частнопра-
вовой, так и в публично- правовой сферах, в на-
учном дискурсе сколь-либо единой и системной 
точки зрения, интегрирующей в себе все аспекты 
денежного обращения и денег, как объекта право-
отношений, не существует. Как и комплексного за-
конодательного определения денег отвечающего 
требованиям полноты и непротиворечивости.

Вместе с тем из сложившегося положения ве-
щей вовсе не следует, что методологическая 
и правовая базы, описывающие деньги и всё мно-
жество отношений, участниками которых они явля-
ются, не обнаруживают последовательного разви-
тия и обновления, а сами деньги –  не эволюциони-
руют. Одним из ярких примеров такой эволюции, 
несомненно, является возникновение идеи цифро-
вых валют и предпринимаемые в России в настоя-
щее время действия, направленные на разработку 
и внедрение цифрового руб ля.

Необходимо отметить, что указанная идея мно-
гими авторитетными специалистами оценивается 
неоднозначно, а её реализации способна повлечь 
за собой множество негативных последствий со-
циального, экономического и правового характе-
ра. В этой связи осуществление анализа правовых 
аспектов и проблем, связанных с внедрением циф-
рового руб ля в качестве еще одной формы денег 
в РФ, представляется весьма актуальным.

Анализ литературных источников

Различные правовые аспекты введения и использо-
вания денег в качестве универсального эквивалента 
стоимости товаров и услуг, правового регулирова-
ния денежного обращения и теории денег значитель-
ный период времени были и остаются предметом 
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пристального внимания ученых. Отмеченному кругу 
вопросов, в частности, посвящены труды К. Маркса, 
Дж. Милля, С. Брю, К. Байттебье, В. Бурлачкова, 
С. Марковой- Мурашовой, С. Коновалова, С. Моисе-
ева, В. Пшеничникова, С. Семенова, Й. Шумпетера, 
J. Phanor, H. Hagemann, I. Geoffrey и др.

Правовые начала денежной эмиссии и связан-
ных с ней механизмов описаны в работах Л. Арзу-
мановой, А. Бердышева, М. Шапсуговой, Е. Вася-
ниной и Г. Кнаппа.

Юридическая проблематика цифровизации ак-
тивов, возникновения электронных эквивалентов 
денег и цифровых валют рассматривается такими 
учеными, как А. Турбанов, В. Зверевич, А. Берды-
шевым, И. Шакер, В. Лопатиным, С. Криворучко, 
В. Лощилиным, К Марьясовым, А. Сейфединым, 
А. Ситником и проч.

Вместе с тем, правовая проблематика внедре-
ния цифрового руб ля в финансовую систему Рос-
сийской Федерации в настоящее время исследо-
вана не достаточно полно, что обуславливает ак-
туальность настоящей работы.

Основная часть

Система обязательственных прав, составленная 
нормами, определяющими порядок возникнове-
ния и прекращения обязательств, их обеспечения 
и привлечение к ответственности за неисполнение 
таковых, служит оформлению перехода объектов 
гражданских правоотношений от одних участни-
ков таких отношений к другим участникам. В свете 
этого всё множество существующих социально- 
экономических отношений, будучи рассматривае-
мой с юридических позиций, может представлять-
ся в виде непрерывного процесса возникновения 
и движение различных обязательств гражданско- 
правового характера[2].

При этом назначение правового режима, уста-
навливаемого соответствующими законодатель-
ными нормами для обеспечения функционирова-
ния системы обязательственных прав и выражае-
мого через систему запретов и дозволений, образу-
ющих определенную модель поведения участников 
гражданских правоотношений, состоит в регули-
рования поведения таких участников в отношении 
множества гражданско- правовых объектов.

Необходимо отметить, что основное отличие 
таких объектов друг от друга состоит в различии 
установленных в отношении них правовых режи-
мов, а не в совокупности присущих им экономи-
ческих либо физических свой ств. Из чего следу-
ет, в общем-то, очевидный вывод о необходимо-
сти рассмотрения совокупности проблем, возни-
кающих в следствие внедрения цифрового руб ля 
в финансовую системы Российской Федерации, 
именно с этих позиций.

Федеральным законом от 24.07.2023 г. 
за № 340-ФЗ отечественная денежная система 
была дополнена таким платежным средством, как 
цифровой руб ль (далее –  ЦР), что послужило от-
ражением процессов инновационной трансформа-

ции российской экономики (см. рисунок 1) и стало 
одним из заключительных этапов реализации Кон-
цепции ЦБ России о ЦР от 08.04.2021 г. [5]
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Рис. 1. Изменение доли безналичных платежей 
в розничном торговом обороте РФ в 2017–2023 гг., % 
(источник: составлено автором на основании данных 

ЦБ РФ[8])

Одним из существенных недостатков отмечен-
ных ФЗ № 340, Концепции, а также Федерального 
закона от 24.07.2023 за № 339-ФЗ, которым, по су-
ществу, ЦР был инкорпорирован в соответству-
ющие разделы отечественного правового поля, 
а именно: в ст.ст. 128, 140, 1128, 1174 ГК РФ, яви-
лось отсутствие легального определения понятия 
ЦР. В связи с этим на рисунке 2 приведём некото-
рые из определений, данные ЦР отечественными 
учеными и наиболее точно отражающие его отли-
чия от криптовалют (рисунок 3).

Определения 
цифрового 
рубля

Цифровой рубль представляет собой цифровой код, отраженный 
на компьютерных носителях информации, воплощающий 
всеобщий эквивалент с аналогичными функциями наличных и 
безналичных денег 

Цифровой рубль - совокупность электронных данных 
(цифрового кода или обозначения) с высокой степенью защиты, 
содержащихся в информационной системе. Цифровая валюта 
ЦБ, являясь обязательством Центрального Банка, может быть 
принята в качестве средства платежа и (или) средства 
сбережения

Цифровой рубль – это новое средство платежа, представляющее 
собой уникальный электронный код (набор цифр, знаков и 
символов), предоставляющий его обладателю возможность 
совершать покупки и денежные переводы в пользу любых 
третьих лиц

Рис. 2. Определения ЦР (источник: составлено 
автором на основании [7],[4],[3])

Необходимо отметить, что приведенные вы-
ше определения ЦР служат его дифференциа-
ции от цифровых активов и цифровых валют, ко-
торые в силу положений Федерального закона 
от 31.07.2020 г. за № 259-ФЗ представляют собой 
«совокупность электронных данных (цифрового 
кода или обозначения), содержащихся в инфор-
мационной системе, которые предлагаются и (или) 
могут быть приняты в качестве средства платежа, 
не являющегося денежной единицей Российской 
Федерации, денежной единицей иностранного го-
сударства и (или) международной денежной или 



№
 2

  2
02

4 
 [Ю

Н]

98

расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций 
и в отношении которых отсутствует лицо, обязан-
ное перед каждым обладателем таких электрон-
ных данных, за исключением оператора и (или) уз-
лов информационной системы, обязанных только 
обеспечивать соответствие порядка выпуска этих 
электронных данных и осуществления в их отно-
шении действий по внесению (изменению) запи-
сей в такую информационную систему ее прави-
лам» [1].

Отличия ЦР 
от 
криптовалют

Криптовалюты в отличие от ЦР не имеют эмитента, который бы 
нес обязательства по их обеспечению, в то время как эмитентом 
цифрового рубля выступает Банк России (статья 75 
Конституции Российской Федерации, статья 2 Федеральный 
закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О 
национальной платежной системе», п. 1.1 Положения Банка 
России от 3 августа 2023 г. № 820-П «О платформе цифрового 
рубля»), подкрепляющий его реальную стоимость за счет 
создаваемых резервов в иностранных валютах, золоте и других 
активах государства

В отношении криптовалют не установлены единые правила 
обращения, а также не гарантируется безопасность проведения 
расчетов и сохранность данных цифровых активов. При этом 
накопления ЦР хранятся на электронном кошельке в Банке 
России

Курс криптовалюты по отношению к конвертируемым валютам 
определяется общественным спросом и предложением, а ЦР 
имеет нарицательную стоимость, равную как наличному, так и 
безналичному российскому рублю

Использование ЦР не предполагает возможности совершения 
анонимных финансовых операций как с использованием 
криптовалют: при открытии счета в ЦР в Банке России их 
владельцы обязаны пройти обязательную идентификацию через 
портал «Госуслуг» с получением простой электронной подписи

Рис. 3. Ключевые отличия ЦР от криптовалют 
(источник: составлено автором на основании[6])

Принципиально важными в рассматриваемом 
контексте представляются правовые отличия, име-
ющиеся между ЦР и цифровыми финансовыми ак-
тивами. Последние не являются средством плате-
жа и выступают исключительно в качестве денеж-
ных обязательств.

Также следует указать на то, что имеющая-
ся в настоящее время дифференциация денег 
на наличные и безналичные многим исследова-
телям представляется достаточной и с необходи-
мой степенью адекватности описывающей сово-
купность существующих правовых и социально- 
экономических реалий. Считаем, что с приве-
денным мнением, в целом, можно согласиться, 
поскольку ЦР, с учетом изложенного, может рас-
сматриваться в виде очередной безналичной, 
не имеющей вещественной формы, замены денег, 
обладающих наличной формой. Самым существен-
ным недостатком ЦР, полностью нивелирующим 
его предполагаемые достоинства, на наш взгляд, 
может оказаться то, что в случае повсеместного 
внедрения и использования ЦР значительная часть 
отечественной финансовой системы может, фак-
тически, стать одноуровневой и перейти не просто 
под регулирования, а под тотальный контроль ЦБ 
РФ, что способно вызвать к жизни целый ряд нега-
тивных эффектов в масштабах всей банковской 
сферы России и национальной экономики.

Имеющийся по состоянию на сегодняшний день 
опыт внедрения цифровых валют некоторыми го-

сударствами в настоящее время не может расце-
ниваться в качестве удачного и свидетельствует 
скорее о том, что декларируемые преимущества 
таких валют относятся скорее к деятельности го-
сударственных институтов, осуществляющих кон-
трольные и надзорные полномочия.

В частности, в Китае, Нигерии, Ямайке и ряде 
некоторых других стран, внедривших на пилотной 
основе цифровые валюты, доля использования та-
ких валют в розничном обороте не превышает ве-
личину в 0,1–0,2%, что со всей очевидностью ука-
зывает на недоверие к ним населения и косвенно 
подтверждает сделанный выше вывод об избы-
точности таких валют, фактическом дублировании 
ими функционала безналичных денег в парадиг-
ме денежного оборота и сложной представимости 
наполнения цифровых валют какой-либо потреби-
тельской ценностью для физических лиц и пред-
ставителей бизнес- сообщества.

С учетом этого весьма плодотворной может 
стать идея применения цифровых валют исключи-
тельно на институциональном рынке, без участия 
в их обороте розничных игроков. Однако, примеряя 
такую модель использования к ЦР, следует пони-
мать, что нормативно- правовой базы применения 
ЦР в сфере бюджетных трансфертов и платежей 
в настоящее время не существует, что, в случае 
принятия соответствующего решения, повлечет 
за собой необходимость её создания практически 
«с нуля».

Весьма вероятно, что важной проблемной сто-
роной правовой составляющей внедрения ЦР мо-
гут стать ограничения, установленные Федераль-
ным законом от 24.07.2023 г. за № 340-ФЗ, исклю-
чающие его использование в кредитовании, начис-
лении процентов по аналогии с банковскими де-
позитами, непосредственный обмен на наличные 
деньги. Перечисленные и ряд других факторов 
существенно снижают рамки возможной привле-
кательности ЦР для населения Российской Феде-
рации и, очевидно, –  даже в случае полноценного 
внедрения последнего –  будут служить фактором, 
серьезно лимитирующим его популярность.

Указанные обстоятельства свидетельствуют 
о необходимости самого пристального внимания 
к явлениям, возникающим в процессе тестового 
внедрения ЦР в отечественную финансовую прак-
тику и осуществлении комплексной оценки соот-
ветствия правовой базы, находящейся в основа-
нии его предполагаемого оборота и его регламен-
тирующей.

Выводы

Резюмируя изложенное, можно с уверенностью 
утверждать, что в настоящее время концепция ЦР, 
предложенная Банком России, и соответствующая 
такой концепции система правовых актов, устанав-
ливающих правила хождения, оборота и использо-
вания ЦР на территории Российской Федерации, 
нуждаются в глубоком переосмыслении, расши-
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рении и внесении значительного объема коррек-
тировок.

Среди наиболее актуальных проблем правовой 
составляющей внедрения ЦР в отечественную фи-
нансовую систему необходимо указать на отсут-
ствие легального определения такового; явную 
неоднозначность и непроработанность целого ря-
да важных компонентов правового режима, при-
званного обеспечить оптимальное функциониро-
вание национальной финансовой системы после 
инкорпорации в неё ЦР, а также значительное ко-
личество законодательно установленных факто-
ров, способных оказать выраженное негативное 
влияние на популярность розничного хождения ЦР. 
Решение обозначенного круга задач осложняется 
тем, что в настоящее время достаточного объема 
международного опыта в сфере использования 
цифровых валют национальными банками других 
государств не накоплено, а а сколь-либо положи-
тельный опыт такого использования практически 
отсутствует.

Заключение

Не смотря на то, что изучение природы цифровых 
валют центральных банков сегодня находится лишь 
на стадии становления, уже сейчас можно указать 
на то, что ввиду присущему категории «деньги» ме-
ждисциплинарного характера соответствующие ис-
следования, видимо, также будут носить межотрас-
левую направленность и позволят существенно 
расширить не только теоретико- методологические, 
но и прикладные горизонты использования цифро-
вого руб ля в целях последовательной модернизации 
экономики страны.

При этом такая модернизация, как и все анало-
гичные системные процессы, очевидно, затронет 
не только экономическую составляющую жизне-
деятельности государства, но и охватит все мно-
жество смежных отраслей, одним из которых ста-
нет поступательное развитие обязательственной 
составляющей гражданско- правового института, 
а также приведение его публично- правовых эле-
ментов в соответствие с необходимостью форми-
рования оптимального правового режима выпуска 
и обращения цифрового руб ля.
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CURRENT PROBLEMS OF THE LEGAL COMPONENT 
OF THE IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL RUBLE

Chernyakova S. A.
Moscow University named after S. Yu. Witte

The article considers a number of problematic legal aspects accom-
panying the processes of introducing the digital ruble into the finan-
cial system of the Russian Federation. The absence of a legal defi-
nition of the digital ruble in domestic legislation is highlighted as one 
of the most important among them. The conceptual inconsistency of 
the digital ruble is shown, on the one hand, it is a non-cash form of 
money that does not have any material representation, and on the 
other hand, it is positioned as a substitute for a cash–based form of 
money. Based on an assessment of the possible effects that, in the 
absence of proper legal regulation of the relevant set of legal rela-
tions, the issue and use of the digital ruble in the domestic financial 
system can entail, it is concluded that a balanced approach to the 
introduction of this means of payment is necessary.

Keywords: digital ruble, the concept of the digital ruble, forms of 
money, digital assets, rights of obligations, cryptocurrency, means 
of payment, the Bank of Russia.
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Данная работа посвящена анализу правового статуса несо-
вершеннолетних детей, лишенных родительской опеки, 
в контексте разработки и совершенствования концепции их 
конституционно- правового статуса в Российской Федерации. 
Цель исследования заключается в осмыслении и предложе-
нии методов оптимизации правового регулирования в данной 
области, с учетом принципа наилучшего удовлетворения инте-
ресов детей. В рамках работы использован систематический 
подход к анализу действующего законодательства, включая 
Семейный кодекс РФ, постановления Правительства РФ, 
а также международные акты и доктринальные источники. 
Ключевым результатом является выявление необходимости 
внедрения и модификации национальных и международных 
механизмов для защиты прав несовершеннолетних, а также 
акцент на принципе максимального учета их интересов. Ре-
зультаты исследования могут найти применение в дальнейшем 
развитии законодательной и правоприменительной практики, 
направленной на улучшение положения детей, лишенных роди-
тельской опеки. Новизна работы заключается в комплексном 
анализе существующей правовой базы и предложении путей 
ее совершенствования. В заключении подчеркивается крити-
ческая важность государственной поддержки и защиты прав 
таких детей.

Ключевые слова: правовой статус детей, несовершеннолет-
ние без попечения родителей, гарантии прав детей, наилучшие 
интересы ребенка, правовая защита детей- сирот, системный 
подход к правам ребенка, усыновление, правовое воспитание.

В современной России до сих пор актуальной 
остаётся проблематика социальной интеграции 
и адаптации сирот и детей, лишённых родитель-
ского попечения, а также анализ факторов, спо-
собствующих возникновению ситуаций, когда де-
ти оказываются без надзора. В настоящее время 
причины, по которым дети попадают в эту катего-
рию, трансформировались. В частности, на перед-
ний план выдвигаются такие аспекты, как эрозия 
семейных ценностей, рост числа детей, рождённых 
вне брака, что связано с уменьшением социальной 
значимости института брака, а также недостаточ-
ный уровень правовой осведомлённости среди на-
селения.

В результате анализа официальных статисти-
ческих данных за 2022 год [10] было установле-
но, что в РФ зафиксировано снижение численно-
сти несовершеннолетних, лишенных родительско-
го попечения, до 375 699 человек по сравнению 
с 390 949 человек в предыдущем году. При этом 
большинство из них (337 598 человек) проживает 
в семейных условиях, в то время как 34 077 чело-
век находятся под опекой специализированных уч-
реждений. Кроме того, за 4 024 детьми установле-
на государственная опека. Данное изменение об-
условлено корректировкой государственной поли-
тики, направленной на улучшение качества жизни 
несовершеннолетних, что включает в себя активи-
зацию программ в сферах образования, воспита-
ния, здравоохранения и обеспечения доступности 
отдыха для детей. Эти меры способствовали фор-
мированию условий для улучшения защиты прав 
и интересов детей. По информации от Уполномо-
ченного при президенте РФ по правам ребенка Ма-
рии Львовой- Беловой, на начало 2023 года около 
288 тысяч детей- сирот и детей без родительско-
го попечения находились в очереди на предостав-
ление жилья. Эти данные свидетельствуют о про-
должающейся работе по обеспечению социальной 
поддержки и защиты наиболее уязвимых катего-
рий несовершеннолетних в РФ [1].

Тем не менее, статистические данные свиде-
тельствуют о том, что около полумиллиона детей 
продолжают пребывать в сложных жизненных об-
стоятельствах, испытывая недостаток социальной 
поддержки. Одной из ключевых задач, которую 
должно выполнять любое государство, придержи-
вающееся правовых принципов, является оказание 
помощи и забота о детях, лишённых родительской 
опеки. Международные и национальные россий-
ские правовые стандарты сходятся в положени-
ях о критической важности обеспечения защиты 
и поддержки таких детей в первую очередь. В пер-
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вом пункте 20-й статьи Конвенции ООН о правах 
ребёнка [1] говорится, что ребёнок, который вре-
менно или окончательно лишен возможности на-
ходиться в семье, или для которого пребывание 
в семье не соответствует его интересам, должен 
получить специализированную защиту и помощь 
со стороны государства. Российская нормативно- 
правовая база, затрагивающая защиту прав и ин-
тересов несовершеннолетних, представлена об-
ширным ассортиментом документов. Ключевое 
место среди них занимают Конституция Россий-
ской Федерации (далее –  Конституция, Основной 
закон) [4], Семейный кодекс Российской Федера-
ции (далее –  СК РФ) [3], а также различные зако-
нодательные и подзаконные акты, действующие 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. В частности, СК РФ включает несколько 
глав, регулирующих защиту прав и интересов де-
тей, оставшихся без родительского присмотра.

Обеспечение защиты и соблюдение прав де-
тей, особенно тех, кто лишился родительского ухо-
да, стоит в числе основных обязанностей каждо-
го государства, стремящегося к демократическим 
и правовым идеалам, включая РФ. Важность за-
крепления конституционных гарантий для таких 
детей не может быть переоценена в контексте их 
правовой защиты.

Следует особо акцентировать внимание на том, 
что политика государства в данной области должна 
быть направлена на четко определенные цели и ме-
тоды их достижения. В противном случае возникает 
риск несоответствия и конфликта между законода-
тельными актами, регулирующими защиту прав де-
тей, и несогласованности в судебной практике.

В ходе конституционной реформы 2020 года 
был закреплен принцип «приоритета детских ин-
тересов» (пункт 4 статьи 67.1 Конституции РФ), ко-
торый нашел свое дальнейшее развитие в статье 1 
СК РФ, подчеркивающей необходимость «приори-
тетной защиты прав и интересов несовершенно-
летних». Несмотря на эти меры, текущая система 
защиты прав и интересов детей без попечения ро-
дителей остается недостаточно развитой и не со-
ответствует международным стандартам в сфере 
прав детей.

В Основном законе установлены фундамен-
тальные положения о правовом статусе детей, ис-
ходя из конституционного принципа равноправия 
всех людей и граждан (ст. 19, ч. 2). Таким образом, 
в правовой науке обычно анализируют статус де-
тей в контексте их общего конституционного ста-
туса как индивидуальностей, который, в свою оче-
редь, является производным от статуса индивида 
в правовом поле [11].

Использование системного подхода дает ос-
нования утверждать, что разработка концепции 
конституционно- правового статуса детей, потеряв-
ших родительскую опеку, должна осуществляться 
через призму обеспечения их прав с учетом прин-
ципа «наилучшего удовлетворения их интересов».

В отечественной правовой доктрине вопрос 
конституционно- правового положения несовер-

шеннолетних освещен достаточно широко. В част-
ности, В. Л. Кабанов проанализировал комплекс-
но принцип максимального учета интересов детей 
и его применение в контексте международных за-
конодательных актов. Особое внимание уделя-
ется вопросу о том, как принцип максимального 
учета интересов несовершеннолетних реализует-
ся в гражданском судопроизводстве и в процессе 
усыновления [12].

А. Ю. Верин в своем исследовании вопроса о со-
вершенствовании правового статуса несовершен-
нолетних подчеркивает, что это задача по дове-
дению системы их прав, свобод и обязанностей 
до оптимального состояния, что включает в себя 
внедрение новых и модификацию существующих 
национальных и международных механизмов для 
их эффективной реализации и защиты, в целях 
максимального принятия во внимание интересов 
несовершеннолетних [7].

Кроме того, важно отметить, что во втором пун-
кте Положения о работе учреждений для детей- 
сирот и детей без попечения родителей, утверж-
денном постановлением Правительства РФ 
от 24 мая 2014 года № 481 [5], фиксируется прин-
цип максимального учета интересов таких детей 
среди основных принципов деятельности этих ор-
ганизаций. Однако, содержание данного принципа 
в документе не раскрывается.

Текущая модель обеспечения прав и благопо-
лучия детей, лишенных родительского попечения, 
строится на восприятии их как объектов воздей-
ствия, не принимая во внимание их активную роль 
в социальных взаимодействиях.

Т. В. Лобанова подчеркивает, что «юридическое 
положение детей должно быть выделено из обще-
го правового статуса индивида, учитывая уникаль-
ность детства как такового» [8]. В своем диссер-
тационном исследовании, Т. В. Лобанова проводит 
сравнительный анализ правовых статусов детей 
в Великобритании и РФ, приходя к выводу о том, 
что «в Соединенном Королевстве вопросы пра-
вового статуса детей рассматриваются отдельно 
от общего правового статуса индивида, что позво-
ляет осуществлять его более тщательное и деталь-
ное регулирование» [9].

Мы убеждены, что в процессе применения кон-
ституционного принципа равенства важно учиты-
вать правосубъектность, выступающую ключевым 
аспектом юридического статуса субъекта. Особая 
потребность в защите детей, оставшихся без ро-
дительской опеки, обусловлена их уникальным по-
ложением, связанным с отсутствием родителей 
и, как следствие, ограниченным доступом к реа-
лизации определенных прав.

В четвертом пункте 67.1 статьи Конституции РФ 
утверждается обязанность государства исполнять 
роль родителей по отношению к детям, которые 
лишились родительского попечения, обеспечи-
вая таким образом защиту их прав в рамках за-
конодательства. Интерпретация этого положения 
в контексте равноправия перед законом подчер-
кивает его применимость как к процессу устрой-
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ства детей- сирот и лишенных родительской опеки 
в семьи, так и к другим аспектам, касающимся на-
хождения ребенка в заботе заменяющих родите-
лей лиц.

Принцип равенства, применяемый к детям- 
сиротам и тем, кто остался без родительской забо-
ты, подразумевает, согласно статье 155.3 СК РФ, 
закрепление их прав на получение содержания, вос-
питания, образования, гармоничное развитие, ува-
жение к личному достоинству, защиту своих интере-
сов и прав, а также на социальные льготы и жилищ-
ные гарантии. Важно подчеркнуть, что такие дети 
обладают теми же правами, что и другие несовер-
шеннолетние (согласно статьям 55–57 СК РФ), что 
подчеркивает их равноправный статус в обществе.

Рассматривая принцип оптимального учета ин-
тересов детей в контексте законодательной сферы, 
следует подчеркнуть, что законодательство специа-
лизированно предусматривает обязательность уче-
та интересов ребенка. Это проявляется, в частно-
сти, при рассмотрении вопросов об изъятии ребенка 
из семьи (согласно пункту 1 статьи 73 СК РФ) и при 
определении вопросов об усыновлении ребенка 
(согласно пункту 2 статьи 127 СК РФ). В соответ-
ствии с законодательством, каждый ребенок обла-
дает правом на воспитание в семейной обстановке, 
по возможности, правом на знание и уход со сторо-
ны своих биологических родителей, а также правом 
на совместное проживание с ними, исключая слу-
чаи, когда это может противодействовать его лич-
ным интересам (пункт 2 статьи 54 СК РФ).

Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998 N 124-ФЗ [4] устанавливает в каче-
стве приоритета государственной политики пре-
дотвращение любых форм дискриминации детей, 
укрепление их основополагающих прав и законных 
интересов, а также восстановление нарушенных 
прав (пункт 1 статьи 4).

Подводя итоги настоящего исследования необ-
ходимо сформулировать и обобщить следующие 
выводы. Конституционно- правовой статус детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, получает свои реальные очертания через при-
зму общего правового статуса личности несовер-
шеннолетнего, обеспечиваемого системой консти-
туционных прав и свобод, а также специфических 
норм, закрепленных на уровне международно- 
правовых документов и внутреннего законодатель-
ства Российской Федерации, в частности, в СК РФ. 
Этот статус подчеркивает, что несовершеннолет-
ние, лишенные родительского попечения, облада-
ют полным спектром субъективных прав, при этом 
их юридические обязанности переходят к лицам, 
взявшим их на воспитание под опеку или попечи-
тельство. Таким образом, конституционное закре-
пление прав и свобод несовершеннолетних играет 
ключевую роль в определении и защите их стату-
са, обеспечивая надлежащий уровень правовой 
защиты для этой уязвимой категории детей.

Тем не менее, осуществленный анализ консти-
туционных норм и законодательства, касающегося 

прав детей, показывает, что закрепление принци-
пов, связанных с конституционно- правовым поло-
жением детей, оставшихся без попечения родите-
лей, не обладает необходимой системностью.

Исходя из ключевого значения принципа, 
рассмотренного в настоящей статье, мы при-
ходим к выводу, что разработка концепции 
конституционно- правового статуса детей, ли-
шенных родительского попечения, должна осно-
вываться прежде всего не на равенстве сторон, 
что является традиционной основой для опреде-
ления конституционно- правового статуса лично-
сти, а на принципе наилучшего учета их интере-
сов. Чтобы усовершенствовать систему защиты 
и гарантировать права этих детей, принципиально 
важно установить их статус в контексте правовых 
гарантий, уделяя особое внимание принципу оп-
тимального представления их интересов. Оценка 
интересов детей должна проводиться с учетом их 
правового статуса, что предполагает обязатель-
ное обеспечение их прав во всех областях. Для 
достижения эффективности в реализации прав 
детей, которые лишились родительской заботы, 
критически важно ориентироваться на максималь-
но возможное удовлетворение их потребностей 
и интересов, обеспечиваемое соответствующими 
законодательными мерами.

В дополнение к этому, ключевые принципы го-
сударственной политики, направленной на защиту 
интересов детей, должны строиться вокруг идеи 
максимального принятия во внимание их блага, 
что влечет за собой необходимость внесения со-
ответствующих положений в Федеральный закон 
№ 124, статью 4. Концепция, основанная на прин-
ципе наилучшего удовлетворения потребностей 
детей, оказавшихся без родительской опеки, под-
черкивает важность закрепления данного принци-
па и выявления областей его применения.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF CHILDREN 
LEFT WITHOUT PARENTAL CARE

ShinkariukD.V.
Novosibirsk Academy of Pedagogy of Practical Psychology and Social Work

This work is dedicated to the analysis of the legal status of minors 
deprived of parental care in the context of developing and improving 
the concept of their constitutional and legal status in the Russian 
Federation. The aim of the research is to comprehend and suggest 
methods for optimizing legal regulation in this area, taking into ac-
count the principle of best interests of the child. A systematic ap-
proach to analyzing the current legislation was used in the study, 

including the Family Code of the Russian Federation, resolutions of 
the Government of the Russian Federation, as well as international 
instruments and doctrinal sources. The key outcome is the identifi-
cation of the need for the implementation and modification of nation-
al and international mechanisms to protect the rights of minors, as 
well as emphasis on the principle of maximum consideration of their 
interests. The research results can be applied in the further develop-
ment of legislative and law enforcement practices aimed at improv-
ing the situation of children deprived of parental care. The novelty 
of the work lies in the comprehensive analysis of the existing le-
gal framework and suggestions for its improvement. The conclusion 
emphasizes the critical importance of state support and protection 
of the rights of such children.

Keywords: legal status of children, minors without parental care, 
guarantees of children’s rights, best interests of the child, legal pro-
tection of orphaned children, systematic approach to children’s 
rights, adoption, legal upbringing.
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Развитие правового регулирования института предпринимательства 
в сельской местности
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аспирант, Сектор гражданского и предпринимательского 
права Института государства и права Российской академии 
наук
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Сегодня развитие сельских регионов нуждается в совершен-
ствовании, в поиске и внедрении действенных инструментов, 
одним из которых может стать сельское предпринимательство. 
Целью настоящего исследования является поиск решения 
социально- экономических проблем села с участием предпри-
нимательства. Исследовано понятие сельского предпринима-
тельства, основные направления социально- экономической 
сферы, в которых оно востребовано, определены его воз-
можности по решению проблем села в данной сфере. Выяв-
лено, что развитие сельского предпринимательства напря-
мую влияет на состояние социально- экономической сферы 
сельских местностей. Автор приходит к выводу о необходи-
мости разработки специального законодательства о сель-
ском предпринимательстве, направленного на улучшение 
социально- экономического положения села. Сделаны конкрет-
ные предложения по изменениям государственной политики, 
корректировке организационно- правовых основ в отношении 
сельских предпринимателей.

Ключевые слова: государственная политика, предпринима-
тельство, сельская экономика, государственное управление, 
правовое регулирование.

Введение

Село, сельская местность является экономическим, 
социальным, историко- культурным базисом всех 
без исключения народов, населяющих нашу пла-
нету. Современные модели развития территорий 
ориентированы на строительство, в первую очередь, 
городов, так как в них концентрируется наибольшее 
количество жителей страны. Однако при этом, зна-
чительная часть населения продолжает проживать 
за пределами городов (в России по официальным 
данным на начало 2023 года более 26 млн чел.). По-
этому задачей руководства является поддержание 
достойного уровня жизни этих людей, недопущения 
серьезного расхождения уровней жизни горожан 
и жителей села [4]. В настоящее время в сельских 
местностях на территории России средний уровень 
дохода сельского жителя на 2022 год составляет 
17 000 руб лей, что на 30% меньше среднего дохо-
да жителей крупных городов [2]. Также существу-
ют значительные расхождения не в пользу селян 
в доступности медицинских и социальных услуг, 
образования и многих других благ современной 
цивилизации, привычных сегодня не только в ме-
гаполисах, но и большинстве городов –  региональ-
ных центрах. В руководстве страны, безусловно, 
существует понимание вышеописанной проблемы, 
однако для ее решения меры государственного ре-
гулирования применяются в социально значимых 
сферах, например, поддержка работников обра-
зования и медицины [3]. По сути, отсутствуют дол-
госрочные стратегии развития аграрной отрасли 
и других сфер сельской экономики на федеральном 
и региональном уровнях. Вполне естественно, что 
решение социально- экономических проблем села 
в значительной степени связано с инициативой са-
мих жителей, проявляющейся, прежде всего, в осу-
ществлении предпринимательской деятельности 
в сельских местностях.

Вопросы правового регулирования сельско-
го предпринимательства, как основы социально- 
экономического развития сельских регионов, все 
больше привлекают внимание исследователей. Ин-
терес большинства авторов научных работ, таких 
как Е. В. Демин[11], Б. А. Воронин[6], М. С. Шейхова 
[16], вызывают прежде всего проблемы правово-
го регулирования деятельности предпринимате-
лей –  производителей сельскохозяйственной про-
дукции. В то же время правовое обеспечение пред-
принимательской деятельности других направле-
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ний сельской экономики (создания и содержания 
социальной инфраструктуры, торговли, социально 
значимых услуг и т.д.) освещено в научных трудах 
в значительно меньшей степени. Целью настояще-
го исследования является характеристика состоя-
ния общих основ правового обеспечения сельского 
предпринимательства аграрного и других направ-
лений, характерных для экономики современного 
села.

Гипотеза исследования. Для обеспечения 
устойчивого развития социально- экономической 
сферы села, а, следовательно, развития пред-
принимательства, необходимо закрепить статус 
предприятий сельской экономики, не относящих-
ся к аграрному производству, в специальном за-
конодательстве, со всеми правами, обязанностя-
ми, ответственностью и мерами государственной 
поддержки.

Методы исследования

Для достижения заявленной цели использоваться 
комплекс общенаучных и частно- научных методов, 
основная роль была отведена статистическому ме-
тоду, методу правового моделирования, методу 
перехода от общего понятия к частному. Исполь-
зовался анализ двух групп документов. В первую 
группу вошли нормативно- правовые акты регулиро-
вания предпринимательской деятельности, данные 
официальной статистики. Во второю группу вошли 
научные статьи по теме исследования, опубликован-
ные в журналах из Elibrary, Scopus, Web of Science.

Результаты

Прежде чем исследовать современное состояние 
правового регулирования сельского предпринима-
тельства, представляется целесообразным оста-
новиться на понятии «сельская экономика». Ряд 
ученых [8] отождествляют сельскую экономику ис-
ключительно с аграрным сектором. Однако такой 
подход представляется не совсем верным. По мне-
нию В. А. Иванова [12], сельская экономика является 
комплексной системой, помимо аграрного произ-
водства включающей в себя домашние хозяйства, 
добывающие и перерабатывающие отрасли про-
мышленности, сферу услуг, местную инфраструк-
туру, местную торговую сеть, местные промыслы 
и ремесла. В зарубежной литературе приводит-
ся подтвержденное заслуживающей доверия ин-
формацией мнение о постепенном снижении ро-
ли аграрного производства в сельской экономике 
развитых стран.

Сельская экономика как сектор экономики Рос-
сии в наибольшей степени пострадала от рыночных 
реформ 90-х годов ХХ века, следствием чего стало 
резкое снижение доходов сельского население и по-
следующий отток экономически активной его части 
в города [17]. Преодоление негативных тенденций 
исследователи связывают с усилением предприни-
мательской активности при поддержке государства 
[12], в том числе правовыми мерами [19].

Климатические условия многих регионов Рос-
сийской Федерации не позволяют стать аграрному 
производству преобладающим, при этом местные 
предприниматели, занятые в бизнесе несельско-
хозяйственного направления, нередко принимают 
на себя повышенную социальную нагрузку, обе-
спечивая занятость населения, оказывая, в том 
числе и прямую материальную помощь социаль-
ным учреждениям. Вместе с аграриями они уча-
ствуют в круглогодичном содержании сельских до-
рог, нередко предоставляя сельскохозяйственную 
и иную технику для бытовых нужд населения (для 
заготовки дров, вспашки огородов, сенокошения, 
и т.д.) [12]. Такая деятельность имеет ярко выра-
женный социальный характер. Но для существен-
ного изменения ситуации в развитии сельскохо-
зяйственного предпринимательства необходимо 
вырабатывать меры государственной поддержки 
и специальные механизмы регулирования. В част-
ности, создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций и развития инфраструктуры 
села. [18]

Похожие выводы о необходимости государ-
ственной поддержки сельского предпринимателя 
отмечаются и в работах зарубежных авторов [20].

Совершенствования правовых механизмов раз-
вития сельского предпринимательства, как пред-
ставляется, должны способствовать повышению 
кредитной доступности малым и средним пред-
приятиям сельской экономики, в том числе в от-
ношении льготного кредитования, а также предо-
ставлению субсидий и иных разнообразных льгот 
[14]. При несении повышенной социальной нагруз-
ки частных предприятий, государство в свою оче-
редь, должно компенсировать им часть затрат, на-
пример, на новое оборудование, технологическое 
перевооружение. Уместным также видится при-
влечение инвестиционных капиталов, а также пря-
мое государственное финансирование крестьян-
ских хозяйств, семейных животноводческих ферм, 
потребительских кооперативов, индивидуальных 
предпринимателей, в особенности вновь образуе-
мых, в качестве поощрения предпринимательской 
инициативы. Для систематизации такого финанси-
рования и осуществления его на постоянной ос-
нове весьма целесообразным выглядит создание 
целевых региональных фондов.

Многие задачи, стоящие перед сельской эконо-
микой, могли бы быть определены и конкретизиро-
ваны в документах долгосрочного стратегическо-
го планирования, однако на данный момент прихо-
дится констатировать отсутствие таковых на фе-
деральном уровне, как и специального правового 
регулирования деятельности экономических субъ-
ектов, активность которых осуществляется в сель-
ской местности, при этом не относящихся к аграр-
ному производству. В отношении аграрных пред-
приятий и иных производителей сельскохозяй-
ственной продукции в Российской Федерации дей-
ствует Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» [15], в котором урегулированы многие 
необходимые для правового регулирования поня-
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тия: например, «государственная аграрная полити-
ка», «основные направления государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства», 
«сельскохозяйственной товаропроизводитель» 
и даются многие другие определения. Однако по-
мимо производства и переработки разнообразной 
сельскохозяйственной продукции в сельской эко-
номике серьезную роль играют:
– строительство жилых домов;
– производство стройматериалов из местного 

сырья, а также мебели, дверей, окон и других 
необходимых для строительства изделий;

– развитие местных промыслов и ремесел;
– обустройство, содержание и ремонт сельских 

дорог;
– модернизация разнообразной, в том числе ком-

мунальной инфраструктуры села, обусловлен-
ная высоким ее износом;

– социальное обустройство сельских террито-
рий;

– развитие экологического туризма, сельского 
гостиничного бизнеса;

– охрана окружающей среды.
Деятельность в указанных направлениях спо-

собствует социально- экономическому росту сель-
ских территорий, в том числе и путем увеличения 
числа рабочих мест на селе.

Обсуждение

По мнению многих исследователей, на сегодняшний 
день существует насущная необходимость регули-
рования сельской экономики как сферы деятельно-
сти сельских предпринимателей. Это обусловлено 
тем фактом, что сельская экономика является ча-
стью рыночной экономики страны, а проводимая 
государством экономическая политика должна га-
рантировать реализацию и соблюдение рыночных 
принципов, в том числе и в отношении села [10]. Бу-
дучи урегулированной в большей степени нормами 
общегражданского и земельного законодательства, 
деятельность сельских предпринимателей неиз-
бежно вызывает государственную необходимость 
административно- правового воздействия на эту 
деятельность, в целях достижения, по выражению 
ученых начала прошлого столетия, «народного бла-
годенствия, где определяющим будет материальное 
благополучие, богатство и сила» [7].

По мнению отдельных исследователей, одним 
из противоречий, препятствующим эффективно-
му осуществлению государственного управления 
сельским предпринимательством, является его 
несоответствие принципам свободного рынка [5]. 
При этом указывается, что принятие и исполнение 
нормативных правовых актов не всегда позволяет 
решить проблемы эффективного управления сель-
ской экономикой [5].

В настоящее время Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях [13] 
и иные правовые акты административного законо-
дательства, кроме комплекса определенных задач, 
решают и вопросы контроля в области сельского 

хозяйства, ветеринарии и мелиорации земель и от-
ветственности за административные правонаруше-
ния в обозначенных сферах деятельности. Задачей 
совершенствования правового регулирования дея-
тельности всех субъектов сельского предпринима-
тельства является необходимость сформулировать 
содержание статей КоАП РФ, отражающих регули-
рование указанных отношений, адекватно совре-
менному функционированию и развитию сельского 
хозяйства и иных подотраслей в области сельской 
экономики. Соответственно, в составах соответ-
ствующих правонарушений КоАП РФ должна про-
слеживаться определенная взаимосвязь не только 
с аграрными, но также упомянутыми выше иными 
отношениями, складывающимися при осуществле-
нии деятельности в сфере сельской экономики.

В то же время практика показывает, что госу-
дарственная поддержка сельского предпринима-
тельства должна руководствоваться дифференци-
рованным подходом. Так, в большинстве регионов 
приоритетную государственную поддержку полу-
чают крупные агрохолдинги, малое предпринима-
тельство на селе не получает должного уровня го-
сударственной поддержки [1]. При этом именно ма-
лое предпринимательство обеспечивает создание 
наибольшего числа рабочих мест для сельского 
населения, стимулируя значительную трудовую ак-
тивность, заинтересованность работников в трудо-
вой деятельности в малых хозяйствах. Кроме того, 
гибкость малых предприятий и их умение быстро 
переориентироваться на иные направления дея-
тельности, способность экономить на издержках 
и необязательных расходах в различных резко ме-
няющихся экономических условиях, обеспечивает 
их высокую конкурентоспособность на рынке [9].

Между тем, излишняя монополизация аграрной 
сферы связана со значительными экономически-
ми, социальными и экологическими рисками, так 
как, мнению Р. Х. Адукова, монополии не способ-
ны, подобно средним и малым предприятиям, ди-
намично и оперативно реагировать на постоянные 
изменения и вызовы. Поэтому и государственное 
регулирование должно следовать динамике и опе-
ративности, свой ственной малым и средним пред-
приятиям. В своих исследованиях названный автор 
приходит к логичному выводу, что такими способ-
ностями действующая система государственного 
управления сельским хозяйством на современном 
этапе не обладает, поэтому не может обеспечить 
необходимые темпы развития [1]. По его мнению, 
существенная динамика такого развития может 
быть достигнута благодаря работе системы в ре-
жиме постоянного устранения возникающих про-
блем путем корректировки применяемых мето-
дов и мер, изменения функций государственного 
управления сельской экономикой [1].

Представляется, что в текущих условиях су-
ществует насущная необходимость разработки 
и законодательного закрепления правовой терми-
нологии, имеющей значение для регулирования 
предпринимательства в сфере сельской экономи-
ки, в частности понятий сельского предпринима-
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теля, предприятий сельской экономики, носителей 
социальной нагрузки и т.п. Учитывая важность 
социально- экономического развития сельских ре-
гионов, должна быть разработана и законодатель-
но закреплена система государственной поддерж-
ки, льгот, субсидий, а также соответствия опреде-
ленным критериям для предприятий сельской эко-
номики, несущих социальную нагрузку.

Заключение

Таким образом, сегодня развитие сельской эконо-
мики, обуславливающей положительную динами-
ку социально- экономического состояния сельских 
регионов, связывается с предпринимательской ак-
тивностью, причем не только в сфере аграрного 
производства. Статус предприятий сельской эко-
номики, не относящихся к аграрному производ-
ству, также должен быть закреплен в специаль-
ном законодательстве, со всеми правами, обязан-
ностями, ответственностью и необходимыми для 
обеспечения успешной работы в целях улучшения 
социально- экономического состояния села мерами 
государственной поддержки. Таким образом, гипо-
теза исследования доказана. Перспективным на-
правлением исследований в дальнейшем развитии 
изложенной выше тематики может стать изучение 
возможности расширения социальной нагрузки для 
предприятий сельской экономики для улучшения 
социально- экономического положения сельского 
населения.
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DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF THE 
INSTITUTION OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL 
AREAS

Abdullina L. F.
Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences

Today, the development of rural regions needs to be improved, in 
the search and implementation of effective tools, one of which can 
be rural entrepreneurship. The purpose of this study is to find a solu-
tion to the socio- economic problems of the village with the partici-
pation of entrepreneurship. The concept of rural entrepreneurship, 
the main directions of the socio- economic sphere in which it is in de-
mand, have been studied, and its capabilities for solving rural prob-
lems in this area have been determined. It was revealed that the 
development of rural entrepreneurship directly affects the state of 
the socio- economic sphere of rural areas. The author comes to the 
conclusion that it is necessary to develop special legislation on rural 
entrepreneurship aimed at improving the socio- economic situation 
of the village. Specific proposals were made for changes in state 
policy and adjustment of the organizational and legal framework in 
relation to rural entrepreneurs.

Keywords: public policy, entrepreneurship, rural economy, public 
administration, legal regulation.
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Преюдициальное значение решений судов при пересмотре дел 
об административных правонарушениях в арбитражном процессе

Антонов Артем Геннадьевич,
помощник судьи первого судебного состава, Арбитражный суд 
Северо- Кавказского округа
E-mail: antonov.sudrf@yandex.ru

Статья посвящена анализу проблематики, связанной с пере-
смотром дел об административных правонарушениях в ар-
битражном процессе в Российской Федерации. В статье рас-
сматриваются неединообразные подходы судов к решениям 
антимонопольных органов, освещается случай с жалобой 
оператора связи на отказ управляющей компании предоста-
вить доступ к обслуживанию жителей многоквартирных домов, 
что нередко противоречит принципам кассационного рассмо-
трения дел. Поднимается вопрос о преюдициальном значе-
нии решений судов при рассмотрении административных дел, 
а также о возможности использования арбитражными судами 
фактических обстоятельств из других дел для обоснования 
своих выводов.

Ключевые слова: арбитражный процесс, административные 
правонарушения, пересмотр дел, антимонопольное законода-
тельство, неединообразие судебных решений, преюдициаль-
ное значение, переоценка доказательств, Верховный Суд РФ, 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), касса-
ционная инстанция, права операторов связи, управляющие 
компании, многоквартирные дома, судебная практика, принци-
пы кассационного рассмотрения.

В современной правовой доктрине и практике 
возникают всё более сложные и спорные вопро-
сы, касающиеся определения границ предприни-
мательской деятельности и административной от-
ветственности юридических лиц. Настоящая ста-
тья посвящена анализу арбитражной практики 
и вопросам подведомственности дел об админи-
стративных нарушениях в сфере благоустройства, 
дорожного движения и миграционного регулирова-
ния. Основное внимание уделяется проблематике 
квалификации правонарушений, связанных с эко-
номической деятельностью организаций, и выяв-
лению критериев, по которым такие проступки мо-
гут считаться предпринимательскими.

Актуальность темы обусловлена неоднородно-
стью судебной практики и отсутствием чётких кри-
териев, позволяющих определить, когда действия 
юридического лица следует квалифицировать как 
предпринимательские нарушения. Разночтения 
в подходах судов не только затрудняют правопри-
менительную деятельность, но и создают право-
вую неопределенность для субъектов экономиче-
ской деятельности. Это в свою очередь подрывает 
принципы правовой определенности и предсказуе-
мости, которые являются неотъемлемыми атрибу-
тами правового государства.

Целью данного исследования является систе-
матизация судебной практики и формирование 
предложений по унификации подходов к квалифи-
кации административных нарушений в контексте 
предпринимательской деятельности. Мы стремим-
ся выявить основные тенденции в судебной интер-
претации соответствующих нормативных актов, 
а также проанализировать прецеденты, которые 
могут служить руководством для будущих реше-
ний в аналогичных делах.

В соответствии с частью 1 статьи 27 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ [1] (Далее –  АПК 
РФ), арбитражные суды Российской Федерации 
наделены полномочиями по разрешению экономи-
ческих споров и рассмотрению случаев, связанных 
с предпринимательской и экономической деятель-
ностью, причем подсудность определяется на ос-
нове характера дела. Судебная практика вклю-
чает дела с участием юридических и физических 
лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, 
а также государственных и муниципальных струк-
тур в случаях, установленных АПК РФ и другими 
федеральными законами. Арбитражные суды так-
же рассматривают административные и публично- 
правовые споры, связанные с хозяйственной дея-
тельностью, в том числе вопросы административ-
ных правонарушений, когда их компетенция опре-
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делена федеральным законодательством (пункт 3 
части 1 статьи 29 АПК РФ).

В юридической доктрине термин «подведом-
ственность» интерпретируется как присущая ком-
петенция определённого органа государственной 
власти разбирать споры, требующие властного 
урегулирования. Так, Н. А. Нобель указывает [10] 
на включение в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях [2] (Далее –  КоАП РФ) понятий 
«подведомственность» и «подсудность», вытекаю-
щих из разграничения полномочий между различ-
ными судебными инстанциями, начиная с опреде-
ления компетентного суда, вплоть до установления 
его территориальной юрисдикции.

Д.Д Рожкова выделяет виды подведомственно-
сти в контексте административных правонаруше-
ний, связывая их с предметом и географическим 
расположением [13]. Предметная подведомствен-
ность описывает способность органа власти раз-
бирать определённые споры в соответствии с его 
компетенцией, тогда как территориальная подве-
домственность связана с определением региона 
РФ для рассмотрения спора. Отсюда следует, что 
«территориальная подведомственность» синони-
мична «подсудности».

В рамках научного анализа юридических по-
нятий, различие между терминами «подведом-
ственность» и «подсудность» может быть уточне-
но. Подведомственность арбитражных судов каса-
ется административных правонарушений, совер-
шенных юридическими и физическими лицами 
в контексте экономической деятельности, и регу-
лируется Главой 25 АПК РФ. Законодательно де-
ла делятся на две категории: о привлечении к ад-
министративной ответственности и об оспарива-
нии соответствующих решений административных 
органов. Подведомственность арбитражного суда 
дел о привлечении к ответственности установле-
на в статье 23.1 КоАП РФ и конкретизирована По-
становлением Пленума Высшего Арбитражного су-
да РФ (Далее –  ВАС РФ) № 10 от 02.06.2004 года, 
указывающим на подведомственность таких дел 
арбитражным судам в случаях проведения адми-
нистративного расследования [3].

Высшие судебные инстанции РФ предоставили 
разъяснения по вопросам подведомственности, ос-
новываясь на статье 23.1 КоАП РФ и Постановле-
нии Верховного суда РФ (Далее –  ВС РФ), которые 
определяют критерии отнесения дел к компетен-
ции определенного судебного органа. В соответ-
ствии с указанными документами, некоторые дела 
не подсудны судам общей юрисдикции, в частно-
сти, если проводилось административное рассле-
дование или если предприниматель, совершивший 
правонарушение, потерял соответствующий ста-
тус. Термин «не подсудно» в данных разъяснениях 
отражает неподведомственность дел судам общей 
юрисдикции.

При анализе вопроса подведомственности ар-
битражных судов в отношении дел о администра-
тивных правонарушениях, совершенных экономи-
ческими субъектами, применяются определенные 

критерии. В соответствии с частью 3 статьи 23.1 
КоАП РФ, подведомственность арбитражным су-
дам определяется на основе предмета спора, 
включая конкретные категории дел, перечислен-
ные в законодательстве.

Законодательство строго регламентирует пере-
чень дел, подсудных арбитражным судам, и пред-
усматривает возможность его изменения в соот-
ветствии с законодательными актами. Помимо 
предмета, важен субъектный критерий: арбитраж-
ные суды компетентны рассматривать правонару-
шения, совершенные исключительно юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми.

Кроме того, учитывается характер правоотно-
шений, а именно, связь административного право-
нарушения с предпринимательской или иной эко-
номической деятельностью нарушителя. Это под-
разумевает, что для определения подведомствен-
ности необходимо учитывать не только статус пра-
вонарушителя, но и контекст, в котором произошло 
правонарушение.

Проблематика, связанная с определением под-
ведомственности (подсудности) для рассмотрения 
инцидентов, связанных с нарушением норм КоАП 
РФ, а также их повторной оценки остается важ-
ным вопросом на сегодняшний день. Трудности 
в определении правильной юрисдикции проявля-
ются в случаях, изучаемых арбитражными судами.

В контексте арбитражного судопроизводства, 
рассмотрение административных дел влечет за со-
бой вынесение судебных решений, обладающих 
качествами законной силы, такими как уникаль-
ность, неопровержимость, обязательность, испол-
нимость и преюдициальность. Последнее свой ство 
подразумевает освобождение от необходимости 
повторного доказывания обстоятельств, установ-
ленных в ходе судебного разбирательства.

Согласно ст. 29.9 КоАП РФ, арбитражные суды 
не выносят постановлений, их компетенция огра-
ничивается вынесением решений, которые всту-
пают в законную силу согласно ч. 1. 4 ст. 206 АПК 
РФ. Преюдициальность таких решений, как пред-
ставляется, не требует специального упоминания 
в КоАП РФ, поскольку она является естественным 
правовым свой ством судебных актов.

КоАП РФ в Главе 23 выделяет компетентные 
органы и должностных лиц для рассмотрения ад-
министративных правонарушений, включая ответ-
ственность индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, которая эквивалентна ответ-
ственности должностных лиц.

При обжаловании решений и действий (или без-
действия) государственных органов, связанных 
с административными правонарушениями, следует 
учитывать, что самостоятельное обжалование воз-
можно до момента вынесения постановления о при-
влечении к ответственности или до передачи дела 
в суд. Обжалование может происходить согласно 
процедурам, установленным главой 24 АПК РФ.

Анализ процедур оспаривания решений и дей-
ствий (или бездействия) органов власти, осущест-
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вленных в контексте административных право-
нарушений, выявляет, что такие действия могут 
быть основанием для приостановления процедуры 
по соответствующему делу. Решения арбитражных 
судов по административным делам обладают пре-
юдициальным значением в гражданском судопро-
изводстве, предоставляя основу для рассмотрения 
последующих связанных дел.

Постановления, вынесенные по делам о при-
влечении к административной ответственности или 
оспаривании соответствующих решений властных 
органов, имеют преюдициальную силу. Введение 
преюдиции в АПК РФ расширяет ее применение 
на арбитражные разбирательства по администра-
тивным нарушениям.

А. В. Новиков подчеркивает, что, хотя раздел 
24 КоАП РФ не устанавливает преюдициальности, 
однообразие процедур, которым подчиняются су-
дьи, органы и должностные лица при рассмотре-
нии административных правонарушений, приводит 
к определенным выводам:

1. Решения, принимаемые органами исполни-
тельной власти, не обладают преюдициальным 
свой ством, поскольку не имеют законодательной 
силы в классическом понимании.

2. Судебные решения не признаются преюди-
циальными в контексте административных проце-
дур, когда эти процедуры проводятся органами или 
должностными лицами без вовлечения судебной 
системы ввиду того, что для наступления преюди-
циальности требуется, по крайней мере, два судеб-
ных решения, где предшествующее решение соз-
дает основу преюдициального факта для последу-
ющего рассмотрения в суде по данному вопросу 
[11].

К. С. Рыжков подчеркивает необходимость уче-
та исполнительной властью обстоятельств, при-
знанных в судебном порядке, ввиду обязательного 
исполнения решений суда [14].

В рамках разбирательства определенных ка-
тегорий дел арбитражными судами, в дополнение 
к нормам, содержащимся в КоАП РФ, также нахо-
дят применение положения АПК РФ. Эти положе-
ния позволяют использовать факты, установлен-
ные в одном судебном процессе, как значимые для 
определения наличия или отсутствия ответствен-
ности в рамках другого дела.

Когда исполнительная власть выносит поста-
новления о наказании лиц, нарушивших админи-
стративное законодательство, юридическая оцен-
ка этих решений, а также совершенных или не со-
вершенных действий происходит в судебных ин-
станциях при анализе споров по этим постановле-
ниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ, итого-
вые документы, вынесенные по делам об админи-
стративных нарушениях, могут быть классифици-
рованы как акты, устанавливающие взыскание, 
так и как акты, закрывающие дело. Оба вида до-
кументов подлежат пересмотру в арбитражном 
процессе на основании апелляционного обжало-
вания. Параллельно, в соответствии с 30.1 того же 

Кодекса, решения о невозбуждении дел по адми-
нистративным правонарушениям также могут быть 
предметом обжалования в арбитражных судах, при 
этом процедура обжалования аналогична той, что 
применяется для актов о наказании за админи-
стративные нарушения.

Важно подчеркнуть, что решения, принятые ар-
битражными судами в ходе судебного процесса, 
могут иметь последующее влияние на иные дела. 
В качестве иллюстрации, в процессе оценки пра-
вомерности наложения административной санкции 
на банк за передачу недостоверных данных, суд 
арбитража пришел к выводу о существовании до-
говоренности между сторонами, опираясь на ра-
нее принятое судебное решение, в котором банк 
пытался оспорить реальность заключения контрак-
та с организацией, представляющей интересы ве-
теранов [15].

Таким образом, судебные решения, вынесенные 
в рамках дел, возникающих из административных 
и других публичных правоотношений, в частности 
по спорам о ненормативных актах, могут призна-
ваться имеющими преюдициальное значение.

В процессе оценки кассационной жалобы на ре-
шение относительно привлечения ООО к ответ-
ственности согласно части 1 статьи 14.32 КоАП 
РФ, ВС РФ пришел к выводу о законности отка-
за в наложении административного взыскания 
на компанию. Одним из ключевых аргументов ста-
ло признание незаконности распоряжения антимо-
нопольного органа другим арбитражным судом [6]. 
Таким образом, факт неправомерности изданного 
предписания, установленный при его обжалова-
нии, признан ВС РФ обладающим преюдициаль-
ным значением.

В дополнение, в процедуре рассмотрения слу-
чаев административных нарушений арбитражные 
суды вправе использовать для обоснования своих 
выводов фактические обстоятельства, выявлен-
ные в ходе других дел о нарушениях. Например, 
предприниматель был подвергнут административ-
ному наказанию за несоблюдение установленных 
требований оформления документации во время 
экспорта товаров, опираясь на данные ранее вы-
несенного постановления, которое отменяло ответ-
ственность, но при этом подтвердило факты неуче-
та валютных доходов.

Арбитражные суды Российской Федерации ино-
гда выходят за рамки своих полномочий, производя 
переоценку доказательств на кассационном уровне, 
что является выходом за пределы их компетенции. 
В отдельных случаях судебные акты содержат эле-
менты нормотворчества, что противоречит их обыч-
ным функциям. Обращается внимание на то, что Су-
дебная коллегия ВС РФ по экономическим спорам 
поддерживает разнообразные решения, игнорируя 
необходимость обеспечения единообразия судеб-
ной практики, что отличается от подхода, применя-
емого ранее Высшим Арбитражным Судом РФ в со-
ответствии со статьей 304 АПК РФ [5].

Заслуживает внимания ситуация, когда рассма-
тривается привлечение к ответственности за пу-
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бликацию ненадлежащей рекламы организацию, 
которая не имела прямого отношения к содержа-
нию рекламного сообщения, а лишь предоставля-
ла технические условия для ее распространения. 
Данный вопрос в специальной литературе опре-
деленные дискуссии [9], поскольку Верховный Суд 
РФ оставляет в силе противоречивые решения ни-
жестоящих судов, демонстрируя несоответствие 
в подходах [6].

Аналогично, в специальной литературе не су-
ществует консенсуса в вопросе о правомерности 
взимания платы за теплоснабжение в неотопи-
тельный сезон [12]. Несмотря на наличие реше-
ний, запрещающих такую практику, ВС РФ занял 
противоположную позицию, допускающую взима-
ние платы [7].

В контексте антимонопольного законодатель-
ства также наблюдаются неединообразные подхо-
ды судов. Примером может служить дело, в кото-
ром оператор связи жаловался на отказ управляю-
щей компании в доступе к обслуживанию жителей 
многоквартирных домов. Верховный Суд РФ вы-
нес решение, противоречащее выводам антимоно-
польного органа, основываясь на том, что вопросы 
доступа регулируются решениями общего собра-
ния жильцов, несмотря на доминирующее положе-
ние управляющей компании, обслуживающей зна-
чительное количество домов [8].

В некоторых ситуациях экономическая колле-
гия Верховного Суда РФ и Федеральная антимо-
нопольная служба России проводят тщательный 
анализ доказательств и обстоятельств, что может 
выходить за традиционные рамки их полномочий 
на кассационном этапе. Иногда наблюдается раз-
личие в подходах к решениям дел, включая вопро-
сы анализа товарных рынков, что может создавать 
впечатление о недостаточной согласованности 
в судебной практике и интерпретации принципов 
кассационного рассмотрения.

Таким образом, существует потребность в гар-
монизации процедурных аспектов рассмотрения 
административных правонарушений в судебной 
системе. В настоящее время, некоторые подходы 
к вопросам привлечения к административной от-
ветственности различаются в судах общей юрис-
дикции и арбитражных судах. Это приводит к ра-
зобщению судебной практики, что представляет-
ся недопустимым: суды общей юрисдикции могут 
применять норму о незначительности нарушения 
на любой стадии делопроизводства, в отличие 
от арбитражных судов, которые ограничены в этом 
Гражданским процессуальным кодексом. Подход 
к приему и оценке доказательств также различает-
ся: в общих судах доказательства могут быть при-
няты на любом этапе рассмотрения, в то время как 
арбитражные суды имеют ограничения. Похожие 
различия наблюдаются в вопросах коллегиального 
рассмотрения дел и процедуре рассмотрения жа-
лоб.

Согласно поправкам, внесенным в АПК РФ, по-
сле 5 января 2024 года, решения по делам о штра-
фах до 100 тысяч руб лей теперь могут быть об-

жалованы не только в апелляционном порядке, 
но и через кассационную инстанцию. Это измене-
ние предоставляет дополнительную возможность 
для пересмотра решений, что может усилить за-
щиту прав сторон и повысить справедливость су-
дебных решений.

Если кассационный суд принимает решение 
об отмене предыдущих судебных актов, у сторон 
появляется право на обращение в Верховный Суд 
Российской Федерации для дальнейшего пересмо-
тра дела. Это уровень контроля позволяет участ-
никам процесса воспользоваться верховным уров-
нем судебной системы для окончательного разре-
шения спора.

В заключении данной научной статьи можно от-
метить, что проведенный анализ существующего 
законодательства и практики административного 
и арбитражного судопроизводства в Российской 
Федерации выявил ряд проблем и противоречий, 
требующих решения. Важным направлением со-
вершенствования судебной системы является 
дальнейшее уточнение полномочий арбитраж-
ных судов. Такое уточнение будет способствовать 
более четкому соблюдению компетенции судов 
и предотвратит возможные случаи переоценки до-
казательств на кассационной стадии. Для достиже-
ния этих целей полезно будет обратить внимание 
на проработку существующего нормативного ре-
гулирования и рассмотреть возможность внедре-
ния дополнительных мер, направленных на повы-
шение эффективности кассационного пересмотра.

Кроме того, важно уделить внимание вопро-
сам обеспечения единообразия судебной практи-
ки. Разнообразие решений, принимаемых судами, 
в том числе экономической коллегией ВС РФ, спо-
собствует правовой неопределенности и затрудня-
ет предсказуемость исходов дел для участников 
судопроизводства. В этом контексте следует рас-
смотреть возможность усиления роли обобщения 
судебной практики и разработки четких рекомен-
даций для судов всех инстанций.

Проблема подведомственности дел также тре-
бует дополнительного внимания. Несоответствия 
в судебной практике могут привести к необосно-
ванной передаче дел из одной инстанции в другую, 
что увеличивает судебные издержки и затягивает 
процесс рассмотрения дел. Необходимо стремить-
ся к унификации подходов к определению подве-
домственности, возможно, путем внесения ясности 
в законодательные нормы и разъяснительные до-
кументы ВС РФ.

В свете выявленных проблем, автор исследова-
ния усматривает перспективу в создании специа-
лизированных административных судов, которые 
будут разбирать исключительно административ-
ные дела и дела об административных правона-
рушениях. Такие суды могли бы способствовать 
повышению качества и эффективности админи-
стративного судопроизводства, обеспечивая при 
этом более высокий уровень специализации судей 
и, как следствие, более глубокое понимание адми-
нистративного права и процесса.
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В заключение следует акцентировать на необ-
ходимости всестороннего анализа и реформиро-
вания административного судопроизводства в Рос-
сийской Федерации, что потребует участия как за-
конодательных, так и судебных органов, а также 
научного сообщества и практикующих юристов. 
Только комплексный и сбалансированный подход 
позволит создать более справедливую, доступную 
и эффективную систему административного пра-
восудия.
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The article is devoted to analyzing the issues related to the review 
of cases on administrative offenses in arbitration proceedings in the 
Russian Federation, especially in the context of antimonopoly legis-
lation. The article examines the diverse approaches of courts to the 
decisions of antimonopoly authorities, highlights a case involving 
a complaint from a communication operator regarding the refusal 
of a management company to provide access to service residents 
of multi- apartment buildings, as well as the problem of a complete 
reassessment of evidence by the Economic Collegium of the Su-
preme Court of the Russian Federation and the Federal Antimonop-
oly Service (FAS Russia), which often contradicts the principles of 
cassation review of cases. The question of the prejudicial signifi-
cance of court decisions in the consideration of administrative cases 
is raised, as well as the possibility of arbitration courts using factual 
circumstances from other cases to justify their conclusions.

Keywords: arbitration process, administrative offenses, review of 
cases, antimonopoly legislation, diversity of court decisions, prejudi-
cial significance, reassessment of evidence, Supreme Court of the 
Russian Federation, Federal Antimonopoly Service (FAS Russia), 
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Правоотношения по предупреждению причинения вреда: определение места 
в системе гражданских правоотношений
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экономики и управления
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Цель: автором поставлена цель проанализировать различные 
доктринальные подходы к понятию и правовой природе отно-
шений, возникающих в связи с предупреждением причинения 
вреда; выделить признаки данных отношений; определить ме-
сто отношений по предупреждению причинения вреда в систе-
ме гражданских правоотношений.
Методология: методологическую основу исследования со-
ставляют общефилософский метод (диалектический), об-
щенаучные методы познания, общелогические методы 
(анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, классифи-
кация, абстрагирование), специально- юридические методы 
(формально- юридический, метод толкования норм права).
Результаты: произведен анализ различных подходов к понима-
нию правоотношений по предупреждению причинения вреда; 
сделан вывод относительно приемлемого наименования рас-
сматриваемых правоотношений; выделены существенные при-
знаки данных правоотношений; предложено авторское опреде-
ление правоотношений по предупреждению причинения вреда.
Выводы: настоящая статья представляет интерес для научного 
сообщества, поскольку формирует и систематизирует теорети-
ческую основу для дальнейших исследований правоотношений 
по предупреждению причинения вреда.

Ключевые слова: предупреждение причинения вреда, угроза 
причинения вреда, правоотношения, внедоговорные обяза-
тельства, способы защиты гражданских прав.

Введение

Действующее гражданское законодательство по-
зволяет защищать гражданские права пресечением 
угрожающих им действий, что прямо предусмотре-
но в статье 1065 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее –  ГК РФ).

Если в первых комментариях к данной ста-
тье ГК РФ указывалось на ее направленность 
на предупреждение «экологического вреда» 
от деятельности опасных производств, в частно-
сти, связанных с ядерной энергетикой и хими-
ческой промышленностью [11, с. 1112], то скла-
дывающая правоприменительная практика на-
глядно демонстрирует значительно более широ-
кий потенциал этой нормы, выходящий далеко 
за пределы законодательства в сфере охраны 
окружающей среды.

С появлением данного положения в доктрине 
обоснованно повысился интерес к правовым от-
ношениям, возникающим в связи с предупрежде-
нием причинения вреда, однако единства мнений 
по вопросу правовой природы данных отношений 
и их места в системе гражданских правоотноше-
ний до сих пор не наблюдается.

Не отличается единообразием и подход к наи-
менованию рассматриваемых отношений. В зави-
симости от обозначаемых признаков и понимания 
исследователями правовой природы отношений их 
именуют «предделиктными» [8, с. 128], «предупре-
дительными» [3, с. 36], «обязательствами из угро-
зы причинения вреда» [4, с. 17], «из предупрежде-
ния причинения вреда» [15, с. 1093].

Представляется, что исследователи, имену-
ющие данные правоотношения отношениями 
«из предупреждения причинения вреда», вдох-
новляются созвучной категорией «обязательства 
из причинения вреда», ставшей традиционной 
еще для советской судебной практики и юридиче-
ской литературы [18, с. 5]. Тем самым подчеркива-
ется тяготение рассматриваемых отношений к де-
ликтным, что, по нашему мнению, является не со-
всем верным.

Наибольшее распространение получила фор-
мулировка «правоотношения по предупреждению 
причинения вреда» [10, с. 75], что, по нашему мне-
нию, является наиболее точным обозначением рас-
сматриваемых отношений с учетом их специфики 
и правовой природы, о котором пойдет речь далее. 
Для удобства далее будет обозначать правоотно-
шения по предупреждению причинения вреда аб-
бревиатурой «ПОППВ».
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Методология

Методологическую основу исследования состави-
ли всеобщие принципы научного познания (всесто-
ронность, системность, объективность), общефи-
лософский метод (диалектический). Автор в ходе 
исследования использовал общенаучные методы 
познания (сравнение, восхождение от абстрактного 
к частному), общелогические методы (анализ, син-
тез, индукция, дедукция, обобщение, классифика-
ция, абстрагирование), специально- юридические 
методы (формально- юридический, метод толкова-
ния норм права, догматический).

Подходы к правовой природе правоотношений 
по предупреждению вреда в литературе

Определить место ПОППВ в системе гражданских 
правоотношений достаточно сложно. Отдельные 
ученые относят их к правоотношениям с отрица-
тельным содержанием, отмечая, что они не впи-
сываются в традиционное понятие обязательства, 
определяемого как требования о совершении опре-
деленных активных действий, воздержании от опре-
деленных действий [2, с. 236].

С. С. Бондаренко утверждает, что предупрежде-
ние причинения вреда осуществляется вне рамок 
обязательства, поскольку не опосредует оборот 
материальных благ, не способно к самостоятель-
ному существованию, поскольку неразрывно свя-
зано с основным субъективным правом, в отноше-
нии которого возникла опасность; иск по ст. 1065 
ГК РФ может быть направлен против любого ли-
ца, осуществляющего в настоящий момент те дей-
ствия, которые привели к возникновению опас-
ности (например, если опасный объект начинает 
эксплуатировать новый собственник, иск следует 
предъявлять именно к нему) [5, с. 6].

Е. М. Сенотрусова, говоря об особенностях 
ПОППВ, отмечает отсутствие связи с имуществом 
при превалировании «пассивной функции должни-
ка в виде приостановления или прекращения де-
ятельности», а также срок действия обязанности 
должника, ограниченный сроком действия самой 
опасности причинения вреда, что также, по мне-
нию автора, не позволяет признавать данные пра-
воотношения обязательствами [16, с. 17].

Однако все же большинство ученых относит 
ПОППВ к обязательствам, причем к охранитель-
ным [7, с. 64]. Часто исследователи не раскрывают 
по каким именно характерным признакам опреде-
лили природу ПОППВ либо ограничиваются ссыл-
кой на определение обязательства, предложенно-
го М. М. Агарковым, как «гражданского правоотно-
шения, в силу которого одно лицо (или несколько 
лиц) имеет право требовать от другого лица (или 
нескольких других лиц) совершения определенно-
го действия либо воздержания от совершения ка-
кого-либо действия» [1, с. 13], тем самым объясняя 
возможность существования обязательств, свя-
занных с воздержанием от опасной деятельности.

Авторский подход к определению правовой 
природы правоотношений по предупреждению 
причинения вреда

Применяя аналогию к ПОППВ, можно сказать, что 
одно лицо (кредитор) вправе требовать от друго-
го лица (должника) в судебном порядке приоста-
новления или прекращения опасной деятельности. 
Причем «пассивность должника» в данном случае, 
упоминаемая противниками признания ПОППВ в ка-
честве обязательства, часто в полной мере компен-
сируется теми активными мероприятиями, которые 
должник должен осуществить в связи с возникшей 
обязанностью приостановления/прекращения своей 
опасной деятельности (например, консервация про-
изводства по добыче полезных ископаемых в пре-
делах особо охраняемой природной территории 
путем остановки работы и вывоза оборудования 
[12] и т.п.).

«Необоротоспособность» требования об устра-
нении опасности причинения вреда, упоминаемая 
в доктрине, также не исключает возможность при-
знания ПОППВ обязательством хотя бы потому, 
что статья 383 ГК РФ предусматривает ряд прав, 
которые не могут переходить к другим лицам, 
включая, например, права на возмещение вре-
да, причиненного жизни или здоровью. Обяза-
тельственная природа отношений из возмещения 
вреда в доктрине, как правило, не ставится под 
сомнение. Учитывая прямую связь между преду-
преждением причинения вреда и ситуациями, ког-
да вред уже причинен, но опасная деятельность 
продолжается и грозит новым вредом (что прямо 
предусмотрено п. 2 ст. 1065 ГК РФ), можно также 
говорить о тесной связи ПОППВ и обязательств 
из причинения вреда и их схожей правовой при-
роде.

Доказав обязательственную природу ПОППВ, 
укажем на то, что такое обязательство с точки зре-
ния классификации по функциям, по нашему мне-
нию, является охранительным.

Несмотря на распространенность данной точ-
ки зрения в науке, ее сторонники, как правило, 
не раскрывают по каким именно признакам сде-
лали такой вывод.

В доктрине, однако, встречается и проти-
воположный подход. По мнению В. В. Грузде-
ва, «пресекательно- превентивные притязания, 
предусмотренные п. 1 и абз. 1 п. 2 ст. 1065 ГК 
РФ, возникают в составе нарушенного или оспо-
ренного регулятивного правоотношения, т.е. 
не образуют самостоятельной юридической свя-
зи» [6, с. 16].

Оставив за рамками настоящего исследования, 
споры о самом существовании и самостоятельном 
характере охранительных правоотношений, сосре-
доточимся на признаках таких отношений, выделя-
емых в доктрине, в контексте ПОППВ.

Охранительные правоотношения направлены 
на защиту субъективных гражданских прав, путем 
восстановления нарушенного права или положе-
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ния, существовавшего до нарушения [9, с. 28]. При-
менительно к ПОППВ это в полной мере раскрыва-
ется в ситуации, когда опасная деятельность уже 
приносит вред. В таком случае на субъекта такой 
деятельности возлагается обязанность по возме-
щению убытков. Однако даже если вреда еще нет, 
очевидно, что меры принуждения в виде запреще-
ния или приостановления деятельности преследу-
ют своей целью защиту субъективных гражданских 
прав потенциальных потерпевших, причем превен-
тивно, до того, как угроза причинения вреда пере-
растет в реальный вред. Целью таких мер являет-
ся возвращение к положению, существовавшему 
до самой угрозы нарушения прав.

Характерной особенностью охранительных пра-
воотношений, проявляющейся и в ПОППВ, явля-
ется их односторонний характер: субъективными 
правами обладает потерпевший (в данном случае 
требовать от ответчика прекратить осуществлять 
опасную деятельность), у правонарушителя есть 
только юридические обязанности.

Охранительные правоотношения являются от-
носительными, поскольку субъектный состав в них 
точно определен. В случае с ПОППВ относитель-
ность правоотношения некоторыми учеными ста-
вится под сомнение. С. С. Бондаренко отмечает, 
что иск по статье 1065 ГК РФ допустимо предъ-
явить к любому (включая, например, нового соб-
ственника опасного предприятия), что свидетель-
ствует о неопределенности субъектного состава 
такого правоотношения [5, с. 14]. Учитывая абсо-
лютный характер, защищаемых таким иском прав, 
об абсолютности ПОППВ пишет и В. В. Груздев [6, 
с. 16].

По нашему мнению, у опасной деятельности 
всегда есть определенный субъект. Когда мы го-
ворим об угрозе нарушении права собственности 
на место неопределенного круга обязанных лиц, 
приходит конкретный нарушитель, т.е. абсолютное 
регулятивное правоотношение сменяется относи-
тельным охранительным правоотношением.

Как и иные охранительные правоотношения, 
ПОППВ, по нашему мнению, являются правоот-
ношениями активного типа: нарушитель обязан 
совершить в пользу потерпевшего определенные 
активные действия (приостановить или полностью 
прекратить деятельность).

Следующий признак, характерный для охрани-
тельных правоотношений, –  реализация в рамках 
таких правоотношений мер государственного (пра-
вового) принуждения [20, с. 8]. В случае с ПОППВ 
это выражается в запрещении или приостановле-
нии опасной деятельности на основании решения 
суда. В доктрине и правоприменительной практике 
нет единого подхода к пониманию правовой приро-
ды таких мер: являются ли они мерами ответствен-
ности или мерами защиты.

В связи с тем, что до возникновения ПОППВ 
между субъектами отсутствует правовая связь 
в виде конкретных прав и обязанностей, то ПОП-
ПВ носят внедоговорный характер.

Основание возникновения правоотношений 
по предупреждению вреда в литературе

В доктрине и правоприменительной практике нет 
однозначного подхода к определению основания 
возникновения ПОППВ.

Основаниями возникновения обязательств 
в доктрине признаются договоры и иные сделки, 
акты публичной власти и иные акты администра-
тивного характера, судебные решения, неправо-
мерные действия и юридические поступки, а так-
же события [19, с. 75]. Говоря об основании воз-
никновения ПОППВ, отметим, что Д. Н. Кархалев 
относит деятельность, создающую угрозу причине-
ния вреда, к неправомерным действиям [9, с. 22], 
а М. К. Сулейменов к юридическим поступкам [17, 
с. 15]. Последняя точка зрения представляется бо-
лее правильной, поскольку опасная деятельность 
может быть и правомерной, а воля субъекта такой 
деятельности и не направлена на создание угрозы 
для окружающих, но в конечном счете ее создает, 
что характерно для юридических поступков.

Примечательно, что и Верховный Суд допуска-
ет возможность запрещения опасной деятельности 
даже при ее правомерности: истец должен дока-
зать реальность наступления такой опасности в ре-
зультате осуществления ответчиком деятельности 
как нарушающей установленные требования в об-
ласти охраны окружающей среды, так и соответ-
ствующей им на момент предъявления требования, 
и необходимость запрещения соответствующей де-
ятельности», «наличие у ответчика разрешитель-
ной документации на осуществление деятельности, 
создающей опасность причинения вреда, положи-
тельного заключения экологической экспертизы 
не является основанием для отказа в иске» [13].

Исходя из положений ст. 1065 ГК РФ ограни-
чительные меры в отношении субъекта опасной 
деятельности могут быть возложены только су-
дом. Отсюда А. В. Климович делает вывод, что са-
мо обязательство возникает со вступлением в си-
лу решения суда об удовлетворении требования 
о прекращении или приостановлении опасной де-
ятельности ответчика [10, с. 77].

Руководствуясь принципом свободы договора, 
а также изучив зарубежный опыт, отдельные ис-
следователи допускают заключение соглашений 
о предупреждении возможного вреда, т.е. указы-
вают на возможную договорную природу ПОППВ 
[16, с. 17].

Интересно, что в обнаруженной нами судебной 
практике суд, отказывая в иске по ст. 1065 ГК РФ, 
мотивировал это в том числе ранее рассмотренным 
в отношении ответчика делом об административ-
ном правонарушении, в котором «административ-
ный орган не усмотрел оснований для назначения 
более строгого для общества наказания, такого как 
приостановление деятельности» [14]. Представля-
ется, что в данном случае суд связал возникнове-
ние обязательства с актами административного 
характера, предписывающими устранить допущен-
ные нарушения норм публичного права.
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По нашему мнению, сам факт опасности при-

чинения вреда в будущем, тяготея по своей право-
вой природе к юридическим поступкам, является 
самостоятельным основанием для возникновения 
ПОППВ. Решение суда, договор или акт админи-
стративного характера лишь фиксируют наличие 
уже существующей опасности, формализуют ее, 
но не могут являться самостоятельным основани-
ем для возникновения такого обязательства.

Заключение

Таким образом, правоотношение по предупрежде-
нию причинения вреда представляет собой односто-
роннее внедоговорное обязательство активного ти-
па, возникающее между потерпевшим и субъектом 
права, чья деятельность создает опасность наруше-
ния субъективного гражданского права потерпев-
шего и направлено на его защиту. Единственным 
основанием возникновения такого обязательства 
является факт опасности причинения вреда в буду-
щем, который по своей правовой природе тяготеет 
к юридическим поступкам.

Предложенное определение учитывает наибо-
лее значимые признаки рассмотренного право-
отношения, фиксируя его место в системе иных 
гражданских правоотношений.
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Object: the author analyzes various doctrinal approaches to the 
concept and legal nature of relations arising in connection with the 
prevention of harm; highlight the characteristics of these relation-
ships; determine the place of relations to prevent harm in the system 
of civil legal relations.
Methods. the methodological basis of the study is the general phil-
osophical method (dialectical), general scientific methods of cogni-
tion, general logical methods (analysis, synthesis, induction, deduc-
tion, generalization, classification, abstraction), special legal meth-
ods (formal legal, method of interpretation of legal norms).
Findings: an analysis of various approaches to understanding legal 
relations to prevent harm was carried out; a conclusion has been 
made regarding the acceptable name of the legal relationship un-
der consideration; the essential features of these legal relations are 
highlighted; the author’s definition of legal relations to prevent harm 
is proposed.
Conclusions: this article is of interest to the scientific community be-
cause it forms and systematizes a theoretical basis for further re-
search into legal relations to prevent harm.

Keywords: prevention of harm, threat of harm, legal relations, 
non-contractual obligations, methods of protecting civil rights.
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Современные вызовы требуют от правовой системы не только 
адаптации, но и внедрения инноваций. Технология искусствен-
ного интеллекта предоставляет уникальные возможности для 
повышения эффективности судопроизводства, сокращения 
времени рассмотрения дел и улучшения доступности право-
судия для граждан. Однако расширение использования искус-
ственного интеллекта также сопряжено с определенными ри-
сками, такими как потенциальные проблемы с безопасностью 
данных, этические вопросы и необходимость баланса между 
автоматизацией и ролью человеческого фактора в принятии 
решений.
Данная статья направлена на более глубокое понимание того, 
как создание и внедрение искусственного интеллекта в сферу 
правосудия могут оказать влияние на систему судопроизвод-
ства в России. Авторами рассматриваются перспективы, а так-
же риски, встречающиеся на пути развития искусственного 
интеллекта в судебной системе, для обеспечения сбалансиро-
ванного и эффективного развития этой важной области.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые тех-
нологии, электронный документооборот, электронное право-
судие, подсистема ГАС «Правосудие», информационные си-
стемы «Мой арбитр», «Картотека арбитражных дел», «Банк 
решений арбитражных судов, «Умный суд, Интернет-суд Хан-
чжоу, «Система оценки общественной безопасности» (Public 
Safety Assessment, PSA), программа COMPAS, системы Wat-
son/Ross от IBM и Lex Machina от LexisNexis, система DARE.

В современной реальности вопросы искус-
ственного интеллекта становятся более актуаль-
ными, чем когда-либо. То, что раньше казалось 
уделом фантастики, теперь становится нашей по-
вседневной реальностью, поскольку прогресс в ин-
теграции искусственного интеллекта в различные 
аспекты нашей жизни продолжает ускоряться, от-
крывая новые перспективы и решения. Такой про-
гресс также оказывает влияние и на судебную си-
стему.

Ежедневное рассмотрение множества дел в су-
дах представляет серьезные вызовы для юриди-
ческой системы, создавая риск снижения качества 
судебной работы и эффективности правосудия. 
Именно в этом контексте внедрение искусствен-
ного интеллекта становится неотъемлемой мерой 
для обеспечения высокого уровня судебной защи-
ты прав граждан.

На сегодняшний день замечается активное раз-
витие и внедрение цифровых технологий в работе 
судов, сопровождающиеся успешной реализаци-
ей электронного документооборота и электронно-
го правосудия, которые в свою очередь, обеспечи-
ваются соответствующей подсистемой, ГАС «Пра-
восудие», информационными системами «Мой 
арбитр», «Картотека арбитражных дел», «Банк 
решений арбитражных судов». Такие системы по-
зволяют создать единую цифровую платформу для 
судов, обеспечивая эффективное взаимодействие 
в различных правовых областях.

Несомненным шагом в «современизации» 
и улучшении судебной системы является планиро-
вание внедрения в 2024 году суперсистемы «Пра-
восудие онлайн». Данная инициатива открывает 
перед судебной системой новые горизонты и воз-
можности, способствуя более современным и гиб-
ким методам обеспечения правосудия.

Принятие технологии правосудия онлайн может 
содействовать:
• Инновационному обслуживанию граждан: он-

лайн- платформы обеспечат гражданам воз-
можность взаимодействия с судами через 
удобные виртуальные каналы, что сделает су-
дебные услуги более дружественными и до-
ступными;

• Улучшению процесса подачи документов: воз-
можность электронной подачи документов 
и обмена информацией между сторонами упро-
стит процесс и сэкономит время, что, в свою 
очередь, ускорит рассмотрение дел;

• Повышению эффективности судебных засе-
даний: онлайн- платформы для проведения су-
дебных заседаний создадут возможность для 
участия сторон в процессе из любого удобного 
места, сокращая временные и географические 
барьеры;
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• Внедрению технологии слабого искусственно-
го интеллекта: суперсервис «Правосудие он-
лайн», использующий технологии слабого ис-
кусственного интеллекта, способен обеспечить 
автоматизацию и оптимизацию процессов, пре-
доставляя пользователям современные ин-
струменты для взаимодействия с судебной си-
стемой;

• Обеспечению большей прозрачности: пользо-
ватели получат возможность более тщательно 
отслеживать ход своих дел и оперативно озна-
комляться с судебными решениями.
Таким образом, внедрение правосудия онлайн 

в 2024 году представляет собой не только переход 
к цифровой форме проведения судебных процес-
сов, но и внедрение инновационных технологий, 
направленных на улучшение доступности, эффек-
тивности и прозрачности юстиции 1.

Сегодня искусственный интеллект демонстри-
рует свою эффективность в различных странах, 
где его внедрение становится неотъемлемой ча-
стью юридической практики. Например, в судеб-
ной системе Китая широко применяются техноло-
гии искусственного интеллекта, которые решают 
разнообразные задачи и вносят инновации в про-
цесс правосудия. Задачи искусственного интел-
лекта включают в себя поиск аналогичных судеб-
ных актов, подбор нормативно- правовых актов 
по определенной тематике. Особенностью являет-
ся возможность искусственного интеллекта прове-
рять судебные решения и предлагать собственные 
альтернативы. В случае расхождения между реше-
нием судьи и предложенным искусственным интел-
лектом, судья обязан мотивированно обосновать 
свой выбор.

Новые технологии направлены на стандарти-
зацию и унификацию судебных решений, предот-
вращая появление нелогичных и необоснованных 
решений, не соответствующих традиционной пра-
воприменительной практике. Кроме того, в Китае 
уже реализуется «Умный Суд», который активно 
использует технологии искусственного интеллек-
та в судебной работе. Примером является Интер-
нет-суд Ханчжоу 2, перенесший все судебные про-
цедуры в онлайн- формат, специализирующийся 
на судебных спорах, связанных с Интернетом.

Также в Китае разработана технология, осно-
ванная на искусственном интеллекте, позволяю-
щая в онлайн- формате проверять подлинность 
представляемых в суд доказательств. Участие 
в судебных заседаниях осуществляется через ви-
деосвязь, а голосовой помощник упрощает проце-
дурные моменты, обеспечивая аудиовизуальную 
обработку судебных слушаний и формирование 
протоколов заседаний 3.

1 На госуслугах запустят сервис «Правосудие- онлайн»// /
Российская газета –  Столичный выпуск. 2023. № 58 (9003). 
URL: https://rg.ru/2023/03/20/posporim-na-gadzhetah.html

2 Шереметьева Н.В., Батуро И. В., У Шуан. Особенности 
электронного правосудия в КНР // Право и практика. 2020. № 5. 
С. 160.

3 Губайдуллина Э.Х., Гаврилов И. А. Искусственный интел-
лект в цивилистическом судопроизводстве Китая // Современ-

В отличие от Китая, где судебный искусствен-
ный интеллект широко внедрен и активно развива-
ется, в США применение судебного искусственно-
го интеллекта ограничивается небольшим числом 
частных специализированных систем. К примеру, 
система называемая «Оценка общественной без-
опасности» (Public Safety Assessment, PSA), кото-
рая на основании анализа информации о возрасте 
обвиняемого, о наличии у него «уголовного опыта» 
прошлых лет, а также исходя из тяжести настоя-
щего обвинения, высчитывает риски, связанные 
с потенциальной возможностью совершения обви-
няемым нового преступления либо его сокрытия 
от правосудия. Опираясь на результаты данной си-
стемы судья может принять решение о назначении 
реального либо же условного срока, или о возмож-
ности освобождении обвиняемого из- под стражи 
под залог до суда. Но в любом случае, данная ин-
формация носит лишь рекомендательный харак-
тер и последнее слово всегда остается за судьей.

Кроме того, широкое признание в судебных 
процессах получила программа «COMPAS». Одна-
ко данная программа подверглась критике из-за 
некоторых ее недостатков. Результаты «COMPAS» 
чаще информировали о возможности повторных 
преступлений среди афроамериканцев, что вызва-
ло обеспокоенность из-за особенностей данных, 
использованных в алгоритме. Это подчеркивает 
важность тщательного контроля и анализа данных 
с целью избежания проблем в сфере справедливо-
сти и борьбы с дискриминацией.

Для анализа законодательства в США так-
же применяются системы, такие как Watson/Ross 
от IBM и Lex Machina от LexisNexis. Эти системы 
помогают судьям и адвокатам в анализе больших 
объемов законодательных данных, облегчая их ра-
боту и ускоряя процессы принятия решений.

Еще одним примером применения судебного 
ИИ в США является система DARE. Данная систе-
ма с высокой точностью в 92% обнаруживает слу-
чаи лжесвидетельства на основе анализа видео-
записей. Её функционал включает в себя оценку 
изменений в мимике, тона голоса и других пара-
метров для анализа и определения достоверности 
свидетельских показаний 4.

Несмотря на более скромные достижения в об-
ласти искусственного интеллекта в США по срав-
нению с Китаем, использование подобных систем 
все равно вносит инновации и повышает эффек-
тивность процессов в судебной системе этой стра-
ны.

Внедрение искусственного интеллекта в судеб-
ную деятельность может сопровождаться как до-
стоинствами, так и недостатками.

ные стратегии и цифровые трансформации устойчивого разви-
тия общества, образования и науки: Сборник материалов VI-
II Международной научно- практической конференции, Москва, 
07 апреля 2023 года. –  Москва: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Издательство АЛЕФ», 2023. С. 61.

4 Кирова Л. М., Макаревич М. Л. Правовые аспекты исполь-
зования нейронных сетей // Инновационная экономика: пер-
спективы развития и совершенствования. 2018. № 1 (27). С. 61.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Эффективность и ускорение судебных процес-

сов являются преимуществами искусственного ин-
теллекта. При помощи технологий искусственно-
го интеллекта можно автоматизировать широкий 
спектр процессов, например, искусственный ин-
теллект способен проанализировать большой объ-
ем информации, автоматизировать рутинные за-
дачи сотрудников судебной системы, в частности, 
обработку поступающей корреспонденции в суд, 
анализ данных, подготовку судебных извещений 
и другие. Тем самым, возможно существенно сни-
зить вероятность совершения человеком механи-
ческих ошибок в задачах, которые требуют повто-
ряющейся работы, а также анализа большого объ-
ема данных.

Кроме того, искусственный интеллект способен 
на основе анализа предыдущих судебных реше-
ний, практики спрогнозировать проект итогового 
процессуального документа 1, сберегая тем самым 
один из важнейших ресурсов, особенно в судебной 
системе –  время.

В качестве одного из существенных недостат-
ков использования технологии искусственного ин-
теллекта можно указать на подверженность техни-
ческим сбоям, что чревато ошибками в вычисле-
ниях, алгоритмах, потере информации и как итог 
к нарушение прав участников судебного процесса.

Подводя итого вышеизложенного, отметим, что 
внедрение технологий искусственного интеллекта 
в судебную систему представляет собой многоо-
бещающую перспективу в вполне обозримом бу-
дущем, Однако искусственный интеллект не дол-
жен и не может заменять судью, как итоговую ин-
станцию принятия решения, так как не обладает 
моральными и этическими качествами, он может 
лишь служить вспомогательным инструментом 
правосудия.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN JUDICIAL ACTIVITIES
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Modern challenges require the legal system not only to adapt, but al-
so to introduce innovation. Artificial intelligence technology provides 
unique opportunities to increase the efficiency of legal proceedings, 
reduce the time for consideration of cases and improve the acces-
sibility of justice for citizens. However, the increased use of artificial 
intelligence also comes with its own risks, such as potential data 
security issues, ethical issues, and the need to balance automation 
with the role of human factors in decision- making.
This article aims to gain a deeper understanding of how the use 
of artificial intelligence in justice can influence the justice system 
in Russia. The authors examine the prospects, and also focus on 
the potential risks, of the use of artificial intelligence in the judicial 
system, to ensure a balanced and effective development of this im-
portant area.

Keywords: Artificial intelligence, digital technologies, electronic 
document management, electronic justice, GAS «Justice» subsys-
tem, information systems «My Arbitrator», «Card Index of Arbitration 
Cases», «Bank of Arbitration Court Decisions, «Smart Court, Inter-
net Court of Hangzhou, « Public Safety Assessment (PSA), COM-
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27 декабря 2023 г. Совет ЕС опубликовал Регламент о цифро-
визации трансграничного судебного сотрудничества и доступа 
к правосудию, а также сопутствующую Директиву. Принятие 
этих актов должно способствовать электронному общению 
в контексте процедур трансграничного судебного сотрудни-
чества по гражданским, торговым и уголовным делам. Этот 
процесс был начат еще в 2018–2020 гг., когда были приняты 
Пересмотренный регламент о доказательствах No 2020/1783 
и Регламент об оказании услуг No 2020/1784. Спустя 2 года 
был опубликован Регламент о системе e- CODEX No 2022/850, 
а в 2023 г. –  Регламент о цифровизации No 2023/2844 и Ди-
ректива No 2023/2843. Перечисленные нормативные акты за-
ложили основу для цифровизации трансграничного судебного 
сотрудничества стран- членов ЕС. Однако опыт стран- членов 
ЕС показывает, что указанные выше регламенты не работают 
в полную силу. Сохраняется множество нормативных пробелов, 
а разнообразие национальных положений не позволяет пол-
ноценно использовать нормы о цифровизации в конкретных 
трансграничных судебных разбирательствах. Цель настоящего 
исследования –  раскрыть основные тенденции цифровизации 
трансграничных судебных разбирательств в ЕС; определить 
меру унификации законодательной базы в сфере цифровиза-
ции трансграничных судебных разбирательств на уровне ЕС, 
выявить недостатки союзного регулирования.

Ключевые слова: гражданский процесс, цифровизация пра-
восудия, цифровые технологии, Европейский Союз, Регламент 
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Публикация выполнена в рамках Системы грантовой поддерж-
ки научных проектов РУДН, проект № 090222–2–000 «Разра-
ботка концепции и моделей цифрового разрешения споров 
в контексте создания единого информационного пространства 
стран ЕАЭС» (науч. рук. Фролова Е. Е.)

Введение

Цифровизация правосудия занимает важное место 
в повестке дня как национальных, так и европей-
ских политиков и законодателей, по крайней мере, 
в течение десяти лет [1]. За последние несколько 
лет в Европе резко возросли трансграничные со-
циальные и торговые взаимодействия. Этот рост 
обусловлен различными факторами: от большей 
мобильности нового поколения работников до ро-
ста международной электронной торговли. Напр., 
согласно данным Евростата, в 2022 г. только 7,0% 
населения ЕС в возрасте 16–74 лет никогда не поль-
зовались Интернетом, т.е. уровень охвата всемир-
ной паутины составил 93%. «Хотя пандемия корона-
вируса временно сократила передвижение людей, 
она также привела к непредвиденному ускорению 
использования цифровых услуг во всем мире, что 
позволило перейти на удаленную работу и обуче-
ние, но также подтолкнуло население все чаще по-
купать онлайн продукты и услуги, ускоряя отделение 
этой деятельности от физической географии» [2].

Такая эскалация количества трансграничных 
сделок вместе с возросшей мобильностью граждан 
ЕС является одной из причин, объясняющих рост 
количества трансграничных споров [3]. В 2018 г. 
в ЕС был начат дальнейший процесс нормативной 
реформы, который привел к принятию нового сво-
да правил, направленных на повышение эффек-
тивности и скорости судебных процедур, в первую 
очередь за счет их цифровизации. В 2020 г. в ЕС 
были приняты Регламент No 2020/1783 (Регламент 
о доказательствах) [4] и Регламент No 2020/1784 
(Регламент об оказании услуг) [5]. В 2022 г. был 
опубликован Регламент 2022/850 [6] (система e- 
CODEX), который обеспечил надлежащую основу 
для обмена судебной информацией через защи-
щенные сервисы. А в декабре 2023 г. –  Регламент 
No 2023/2844 (Регламент о цифровизации) [7] и со-
путствующая Директива No 2023/2843 (Директи-
ва о цифровизации) [8]. Принятие этих документов 
должно было способствовать электронному обще-
нию в контексте процедур трансграничного судеб-
ного сотрудничества по гражданским, торговым 
и уголовным делам [9].

Все эти инициативы потребовали существенных 
технических и административных действий на на-
циональном уровне. Чтобы помочь государствам- 
членам в решении этой задачи, Совет ЕС в ноябре 
2023 г. утвердил Стратегию электронного право-
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судия на 2024–2028 годы (e- Justice Strategy 2024–
2028) [10]. Стратегия не только описывает прин-
ципы и цели развития электронного правосудия 
на ближайшие 5 лет. В ней также изложены дей-
ствия, которые государства- члены и ЕС должны 
предпринять для достижения этих целей.

В качестве конкретных мер, предпринимаемых 
ЕС для модернизации систем правосудия отдель-
ных стран, можно привести пример Мальты. Инве-
стиции ЕС в цифровые технологии системы пра-
восудия Мальты в размере 10 млн евро последу-
ют в ближайшие годы и будут завершены к сере-
дине 2026 г. Они будут состоять из 17 компонентов, 
представляющих ряд цифровых инструментов, та-
ких как решения для виртуальных встреч, конфе-
ренц-залы для обучения, ИТ-оборудование и про-
граммное обеспечение [11].

Реформа регулирования трансграничных 
уведомлений

Европейский правовой режим трансграничных уве-
домлений был изменен в 2022 г. с принятием Ре-
гламента 2020/1784 (Регламент об оказании услуг), 
вступившего в силу 1 июля 2022 г. [5]. Новый Ре-
гламент заменил Регламент 1393/2007 о вручении 
в государствах- членах судебных и внесудебных до-
кументов по гражданским или торговым делам, ко-
торый ранее устанавливал правила трансгранично-
го вручения [12]. На протяжении 15 лет в Регламент 
1393/2007 вносились поправки. Наконец, Их коли-
чество стало чрезмерным, и Комиссия ЕС решила 
принять новый Регламент (п. 1 преамбулы Регла-
мента). Регламент 2020/1784 был принят в связи 
с необходимостью улучшения и ускорения переда-
чи и вручения судебных и внесудебных документов 
между государствами- членами ЕС по гражданским 
и торговым делам. При этом новый Регламент дол-
жен был сохранить высокий уровень безопасности 
при передаче таких документов, обеспечивая права 
получателей и защищая конфиденциальность и лич-
ные данные (п. 3 преамбулы Регламента).

Регламент применяется в гражданских и тор-
говых делах, когда судебные и внесудебные до-
кументы необходимо отправить в другую страну 
ЕС. Эффективность и скорость судебного разби-
рательства по гражданским делам требуют, чтобы 
судебные и внесудебные документы передавались 
напрямую и быстрыми способами между местными 
органами, назначенными государствами- членами 
(п. 9 преамбулы Регламента). Документы должны 
передаваться между местными органами разных 
государств- членов путем: а) ИТ-системы (сеть на-
циональных ИТ-систем и совместимых точек до-
ступа); б) самой быстрой и наиболее подходящей 
альтернативы, если система выйдет из строя (ст. 5 
Регламента).

Документы вручают адресатам: а) принимаю-
щие агентства (receiving agencies); или б) через пе-
редающие агентства (transmitting agencies) заказ-
ным письмом или электронными средствами при 
соблюдении определенных условий (ст. 3 Регла-

мента). Страны ЕС должны назначить компетент-
ных лиц для отправки («передающие агентства») 
и получения («получающие агентства») докумен-
тов, о чем должна быть предоставлена подробная 
информация Европейской комиссии.

Доставка адресату судебных документов воз-
можна в электронном виде с использованием ИКТ 
доставки, при условии, что адресат дал предвари-
тельное явное согласие на использование элек-
тронных средств с целью вручения документов 
в ходе судебного разбирательства (п. 32 преамбу-
лы Регламента). Документы, переданные с исполь-
зованием ИКТ, не могут быть лишены юридиче-
ской силы или признаны недопустимыми в каче-
стве доказательств в судебном разбирательстве 
только на том основании, что они представлены 
в электронной форме (ст. 6 Регламента). Докумен-
ты, передаваемые в соответствии с Регламентом 
2020/1784, освобождаются от требований легали-
зации или каких-либо эквивалентных формально-
стей (ст. 8 Регламента).

Адресат может отказаться принять документ, 
если он написан не на официальном языке страны 
или не на языке, который адресат понимает, либо 
при вручении документа, либо по письменному за-
явлению в течение 2 недель с момента вручения 
[13]. Любые расходы на перевод документа несет 
заявитель.

Регламент 2020/1784 применяется с июля 
2022 г. Однако, учитывая различия между 
государствами- членами в отношении их правил 
процедуры, дата вступления в силу варьируется 
от одного государства- члена к другому (п. 27 пре-
амбулы Регламента). Как утверждали итальянские 
авторы Р. Амато и М. Величонья, «цифровизация 
трансграничной процедуры передачи документов 
может оказаться непростой, поскольку до настоя-
щего времени невозможно гарантировать наличие 
достаточного компьютерного оборудования, а так-
же компьютерных навыков персонала «точек до-
ступа» в странах- членах ЕС» [2].

Регулирование сбора и трансграничной передачи 
доказательств в ЕС

Регламент о доказательствах No 1206/2001 был 
первым нормативным актом, посвященным сотруд-
ничеству в сборе доказательств в трансграничных 
разбирательствах [14; c.123]. В 2020 г. в текст этого 
регламента были внесены поправки (Регламент No 
2020/1783) [4]. Новые положения вступили в силу 
с 1 июля 2022 г. (ст. 35 Регламента). Тем не менее, 
использование Регламента No 2020/1783 не являет-
ся обязательным для государств- членов ЕС и оста-
ется на усмотрение запрашивающих судов и заин-
тересованных сторон [15].

Как Регламент о доказательствах No 1206/2001, 
так и Регламент No 2020/1783 предусматривают 
два способа получения доказательств за грани-
цей. Во-первых, получение доказательств запра-
шиваемым судом (раздел 3 Регламента). В этом 
случае запрашиваемый суд должен исполнить за-
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прос в срок до 90 дней в соответствии со своим на-
циональным законодательством (ст. 12 Регламен-
та). При этом, запрашивающий суд может просить 
использовать ИКТ при получении доказательств. 
Во-вторых, непосредственное получение доказа-
тельств запрашивающим судом и получение дока-
зательств дипломатическими агентами или сотруд-
никами консульства (раздел 4 Регламента). Непо-
средственное получение доказательств в другой 
стране может иметь место только на доброволь-
ной основе в соответствии с законодательством 
запрашивающего суда (ст. 19 Регламента). При 
этом также рекомендуется использовать ИКТ тех-
нологии для получения доказательств, например 
видеоконференцсвязь (п. 21 преамбулы, ст. 19 Ре-
гламента). Как мы видим, Регламент No 2020/1783 
рекомендует «расширяет положения, касающиеся 
использования технологий для передачи доказа-
тельств, сбора доказательств и последствий элек-
тронных документов» [15]. Например, с помощью 
видеоконференцсвязи можно провести допрос ли-
ца, находящегося в другом государстве- члене ЕС 
(ст. 20 Регламента).

Однако, как утверждали норвежские авторы 
Кранс Барт и Анна Найлунд, «на практике до пан-
демии COVID-19 этот метод не использовался ши-
роко» [16]. Сбор свидетельских показаний с ис-
пользованием ИКТ привел к неоднозначным ре-
зультатам, варьирующимся от положительного 
опыта до частых сообщений, связанных с различ-
ными техническими проблемами, поскольку не все 
вовлеченные органы полагались на один и тот же 
тип ИТ-инфраструктуры [17; с. 51].

По мнению Елены Онтану (Тилбургский универ-
ситет, Нидерланды), «ожидалось, что новый Регла-
мент о доказательствах устранит недостатки до-
ступа к правосудию, решит вопросы, связанные 
со сбором и оценкой электронных доказательств, 
и одновременно ограничит число дел, в которых 
электронные доказательства могут быть потен-
циально отклонены из-за проблем допустимости, 
связанных с цифровым характером предоставлен-
ной информации и документов» [15]. Регламент No 
2020/1783 содержит также отсылки к другим нор-
мативным актам, таким как Регламент GDPR и Ре-
гламент e- IDAS (Regulation (EU) No 910/2014) [18].

Подчеркнем, что как Регламент о доказатель-
ствах No 1206/2001, так и Регламент No 2020/1783 
регулировали лишь общие вопросы взаимодей-
ствия компетентных органов по трансграничному 
сбору доказательств. Как утверждала Е. Онта-
ну, «ни одно из положений Регламента не содер-
жало каких-либо указаний в отношении элемен-
тов, которые должны учитываться при оценке до-
казательств, форм электронных доказательств, 
устройств, содержащих такие доказательства, ме-
таданных или технических стандартов и требова-
ний к электронным доказательствам» [15]. Таким 
образом, эти вопросы остались открытыми и долж-
ны были регулироваться национальным законода-
тельством государств- членов ЕС, которое до на-
стоящего времени остается чрезвычайно разно-

образным. Требование о предоставлении бумаж-
ных документов и требование личного присутствия 
на судебных заседаниях остаются распространен-
ным явлением в национальных судебных систе-
мах стран- членов ЕС (напр., Германии, Франции). 
В настоящее время судебные процессы ни в одной 
стране- члене ЕС нельзя считать полностью цифро-
выми. Хотя некоторые судебные разбирательства 
проводятся посредством цифровой связи (видео-
конференцсвязи), это не означает, в этих странах 
существует полностью интегрированный цифро-
вой процесс судебного разбирательства. Это свя-
зано с тем, что использование цифровых техноло-
гий не является обязательным для судов, посколь-
ку многим судам этих стран не хватает необходи-
мого оборудования и необходимой технической 
поддержки для проведения слушаний посредством 
видеоконференцсвязи.

«Несмотря на то, что Регламент No 2020/1783 
затрагивает вопросы, представляющие интерес 
для поддержки процесса принятия и нормализа-
ции использования электронных доказательств 
в трансграничных разбирательствах, нормативные 
пробелы сохраняются, а разнообразие националь-
ных положений будет поддерживать существую-
щую фрагментацию в рассмотрении и принятии 
электронных форм доказательств в ходе судебно-
го разбирательства» [15].

Регламент No 2022/850 (Регламент e- CODEX)

В соответствии с последней политикой ЕС в области 
электронного правосудия новые нормативные акты 
выводят цифровую коммуникацию на новый уро-
вень, обязывая компетентные органы государств- 
членов общаться друг с другом с использованием 
Электронного кодекса (e- CODEX), который пред-
ставляет собой децентрализованную и совмести-
мую ИТ-систему, созданную для обеспечения циф-
рового обмена данными дел в трансграничных су-
дебных разбирательствах. Регламент e- CODEX был 
принят в мае 2022 г. и уже действует. Отметим, что 
децентрализованная ИТ-система ЕС была опреде-
лена как «сеть национальных ИТ-систем и функ-
ционально совместимых точек доступа, функцио-
нирующая под индивидуальной ответственностью 
и управлением каждого государства- члена, которая 
обеспечивает безопасный и надежный трансгранич-
ный обмен информацией между национальными 
ИТ-системами» [19].

Еще в 2016 г. мы отмечали, что «цель проекта 
«e- CODEX» –  улучшение трансграничного досту-
па граждан и юридических лиц к правосудию, пра-
вовой помощи и правовой информации в Европе, 
а также улучшение взаимодействия между право-
охранительными органами в рамках Европейского 
Союза. Система «e- CODEX» должна обеспечить 
простой (цифровой) способ обмена информаци-
ей между национальными правовыми системами 
стран- членов ЕС, а также максимально унифи-
цировать формы юридических документов, ис-
пользуемые в различных странах- членах ЕС» [14; 
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c.137]. Как подчеркивала К. Крамер (Утрехтский 
университет), «e- CODEX –  это технологическая ин-
новация, которая, как предполагается, фундамен-
тально изменит способ работы судебной власти 
в трансграничных процедурах, поскольку обеспе-
чивает дематериализацию судебного разбиратель-
ства и связь между судебными органами» [1].

Регламент No 2022/850 подробно разъясняет 
систему e- CODEX и указывает, что ее администри-
рование возьмет на себя Агентство ЕС по опера-
тивному управлению крупномасштабными ИТ-си-
стемами в области свободы, безопасности и пра-
восудия (eu- LISA).

Основные начала цифровизации трансгранич-
ного судебного сотрудничества и доступа к право-
судию были заложены статьями 81(1) и 82(2) Дого-
вора о функционировании ЕС (Treaty on the Func-
tioning of the EU). Например, для начала судебно-
го разбирательства необходимо вручить исковые 
документы ответчику, причем надлежащим обра-
зом. Это необходимо для того, чтобы ответчик смог 
представить своих возражения и выстроить необ-
ходимую защиту своей позиции. Цифровизация 
трансграничного судебного пространства ЕС пре-
доставляет как истцу, так и ответчику возможно-
сти для того, чтобы предъявить иск или защититься 
от иска с минимальными физическими и денеж-
ными затратами. Так, для граждан и предприятий 
e- CODEX предусматривает создание «Простран-
ства моего электронного правосудия» (My e- Justice 
space), которое предоставит им «точку входа», свя-
зывающую доступные национальные электронные 
услуги.

Таким образом, система E-CODEX призва-
на обеспечивать безопасную электронную связь 
в трансграничных гражданских процессах. Это 
делается посредством различных точек доступа 
в государствах- членах. Эти точки доступа могут 
безопасно обмениваться электронными сообще-
ниями друг с другом непосредственно через Ин-
тернет, используя набор общих ИТ-стандартов или 
протоколов. Система также позволяет осущест-
влять обмен документами в стандартных цифро-
вых формах. На сегодняшний день e- CODEX ис-
пользуется как минимум десятью государствами- 
членами в ряде пилотных программ. Эти пилотные 
программы включали разбирательства, связанные 
с европейской процедурой мелких исков, проце-
дурой взаимной правовой помощи по уголовным 
делам и мерой взаимного признания финансовых 
наказаний [20].

Регламент о цифровизации трансграничного 
судебного сотрудничества 2023 г.

1 декабря 2021 г. Комиссия ЕС приняла два про-
екта по совершенствованию цифровизации транс-
граничного судебного сотрудничества: 1) Проект 
Регламента, устанавливающего правила цифровой 
коммуникации в процедурах судебного сотрудниче-
ства по гражданским, коммерческим и уголовным 
делам; 2) Проект Директивы, приводящей суще-

ствующие правила коммуникации в соответствие 
с нормами предлагаемого Регламента.

Комиссия ЕС признала, что на конец 2021 г. 
большинство обменов данными в рамках транс-
граничного судебного сотрудничества по-прежне-
му осуществляются на бумажных носителях. С по-
мощью указанной выше инициативы по цифрови-
зации Комиссия стремилась повысить эффектив-
ность и устойчивость трансграничного судебного 
сотрудничества ЕС за счет усиления цифровиза-
ции в гражданских (включая семейные), торговых 
и уголовных делах. Кроме того, Комиссия была на-
мерена улучшить доступ к правосудию для граждан 
и бизнеса. Новое законодательство должно было 
сделать обязательным использование цифрового 
канала для всех общесоюзных трансграничных су-
дебных взаимодействий и обмена данными между 
компетентными национальными органами.

Используя национальные ИТ-порталы или Ев-
ропейскую точку доступа, размещенную на Евро-
пейском портале электронного правосудия, граж-
дане и предприятия будут иметь возможность об-
щаться с судами и другими судебными органами 
государств- членов в электронном виде, используя 
квалифицированные или продвинутые электрон-
ные подписи и/или печати. Судебные сборы будут 
оплачиваться в электронном виде. При определен-
ных условиях новое законодательство позволит 
проводить устные слушания дистанционно с ис-
пользованием видеоконференцсвязи, как по граж-
данским, так и по уголовным делам.

Регламент о цифровизации No 2023/2844 был 
принят Советом ЕС 13 декабря и опубликован 
27 декабря 2023 г. Документ установил единую 
правовую основу для использования электронной 
коммуникации между компетентными органами 
в процедурах судебного сотрудничества по граж-
данским, торговым и уголовным делам, а также 
для использования электронной коммуникации 
между физическими или юридическими лицами 
и компетентными органами в судебных процеду-
рах по гражданским и торговым делам. Регламент 
No 2023/2844 также закрепил правила использо-
вания видеоконференций или других технологий 
дистанционной связи (ст. 5 регламента) в целях, 
отличных от получения доказательств в соответ-
ствии с Регламентом (ЕС) 2020/1783. Суд принима-
ет решение об участии сторон и их представителей 
на заседаниях посредством видеоконференцсвязи 
или ИКТ на основании: а) наличия в суде такой тех-
нологии; б) мнения сторон процесса об использо-
вании ИКТ; и в) целесообразности использования 
ИКТ в конкретных обстоятельствах дела (статья 5 
регламента).

Кроме того, Регламент No 2023/2844 предус-
матривает положения об электронных подписях 
и электронных печатях (ст. 7 регламента) и право-
вых последствиях электронных документов (ст. 8 
регламента). Если документ, передаваемый в рам-
ках электронной связи согласно ст. 3 Регламента 
No 2023/2844, требует печати или подписи, то он 
должен иметь квалифицированную электронную 
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печать или квалифицированную электронную под-
пись, как определено в Регламенте No 910/2014. 
Документы, передаваемые в рамках ИКТ, не мо-
гут быть лишены юридической силы или считать-
ся недопустимыми в контексте трансграничных су-
дебных процедур (ст. 8 регламента No 2023/2844).

Регламент о цифровизации не распространяет-
ся на Регламент о доказательствах No 2020/1784 
и Регламент об оказании услуг No 2020/1784, по-
скольку эти акты «уже предусматривают конкрет-
ные правила цифровизации судебного сотрудниче-
ства» (п. 17 преамбулы Регламента No 2023/2844).

Положения Регламента No 2023/2844 направ-
лены на улучшение доступа к правосудию, а так-
же на повышение эффективности и устойчивости 
коммуникационных потоков, присущих сотрудниче-
ству между судебными и другими компетентными 
органами в трансграничных делах ЕС. Они проис-
текают из понимания того, что эффективное транс-
граничное судебное сотрудничество требует безо-
пасной, надежной и эффективной коммуникации 
между судами и компетентными органами. Комму-
никация должна осуществляться таким образом, 
чтобы не создавать несоразмерной администра-
тивной нагрузки и быть устойчивой к форс-мажор-
ным обстоятельствам.

Заключение

Мы согласны с мнением голландского ученого 
Е. Онтану, что шаги по цифровизации правосудия, 
которым следуют законодатели ЕС, сосредоточены 
на пяти основных направлениях: 1) сделать цифро-
вые средства связи между судами в трансграничных 
разбирательствах обязательными; 2) обязать суды 
принимать электронные сообщения от физических 
и юридических лиц, если последние решили исполь-
зовать такие средства; 3) расширить правовую ба-
зу для использования видеоконференцсвязи и др.; 
4) расширить использование ИКТ по распознаванию 
личности; 5) создать нормативную базу для управ-
ления системой трансграничной коммуникации e- 
CODEX [21].

Однако, хотя цифровизация уже давно утвер-
дилась в деловом мире, обмен бумажными доку-
ментами и требование личного присутствия на су-
дебных заседаниях остаются довольно распро-
страненным явлением в национальных судебных 
системах стран- членов ЕС. Длительность разби-
рательства, отсутствие прозрачности разбиратель-
ства, отнимающее много времени общение меж-
ду судом и сторонами, а также низкая предсказу-
емость расходов –  все это приводит к серьезной 
критике судебных разбирательств в этих странах.

Реформы, проводимые Комиссией ЕС в сфере 
цифровизации трансграничного судебного сотруд-
ничества во многом остаются неполными и фраг-
ментарными. Это вызвано прежде всего тем, что 
национальные реалии судебной деятельности 
государств- членов ЕС еще не готовы к подобным 
изменениям. Суды работают по старинке, в основ-
ном, с использованием бумажных документов. Так-

же большинство судов не оснащено надлежащим 
оборудованием для использования ИКТ. Нацио-
нальное законодательство государств- членов ЕС 
по вопросам вручения судебных документов, сбо-
ра, получения и оценки доказательств –  до насто-
ящего времени является чрезвычайно разнообраз-
ным и не подлежит унификации.
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INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
IN EU CIVIL PROCEEDINGS: THE EXAMPLE OF 
THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS 
OF THE REGULATION AND DIRECTIVE ON THE 
DIGITALIZATION OF CROSS- BORDER JUDICIAL 
COOPERATION AND ACCESS TO JUSTICE

Ermakova E. P., Pukhart A. A.
RUDN University

On December 27, 2023, the EU Council published a Regulation on 
the digitalization of cross- border judicial cooperation and access 
to Justice, as well as an accompanying Directive. The adoption of 
these acts should facilitate electronic communication in the context 
of cross- border judicial cooperation procedures in civil, commercial 
and criminal cases. This process was started back in 2018–2020, 
when Revised Evidence Regulation No 2020/1783 and Service Pro-
vision Regulation No 2020/1784 were adopted. 2 years later, Regu-
lation on the e- CODEX system No 2022/850 was published, and in 
2023, Regulation on Digitalization No 2023/2844 and Directive No 
2023/2843. The listed regulations laid the foundation for digitaliza-
tion of cross- border judicial cooperation of the EU member states. 
However, the experience of the EU member states shows that the 
above- mentioned regulations do not work in full force. Many regula-
tory gaps remain, and the diversity of national provisions does not 
allow for the full use of digitalization norms in specific cross- border 
court proceedings. The purpose of this study is to reveal the main 
trends in the digitalization of cross–border litigation in the EU; to 
determine the measure of unification of the legislative framework in 
the field of digitalization of cross- border litigation at the EU level, to 
identify the shortcomings of union regulation.

Keywords: civil procedure, digitalization of justice, digital technol-
ogies, European Union, e- CODEX Regulation, Revised Evidence 
Regulation, Digitalization Regulation.
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В статье рассматривается проблематика регулирования муль-
тимодальных перевозок грузов в контексте международного 
права. Особое внимание уделено анализу сложившихся право-
вых норм и механизмов, направленных на создание эффектив-
ного и справедливого транспортного взаимодействия между 
странами с различными экономическими системами и уров-
нями развития. В статье изучается историческое развитие 
международных договоров и соглашений, начиная с ранних 
попыток UNIDROIT и до современных Роттердамских правил, 
подчеркивая их вклад в унификацию и согласование правовых 
регулятивов. Авторы акцентируют внимание на необходимости 
синхронизации правовых норм с фактическими экономически-
ми условиями и спецификой мультимодальных перевозок. Так-
же обсуждаются проблемы и потенциальные пути их решения 
в сфере юридического регулирования международных мульти-
модальных перевозок грузов.

Ключевые слова: мультимодальная перевозка, международ-
ное транспортное право, Роттердамские правила, Гаагские 
правила, Гаагско- Висбийские правила, UNIDROIT, комбини-
рованные транспортные операции, ФИАТА, Токийские прави-
ла, Конвенция ООН о международных комбинированных пе-
ревозках грузов, юридическая унификация, международное 
правовое регулирование, экономическое взаимодействие, 
международные договоры, международные соглашения, син-
хронизация правовых норм, правовые механизмы.

В современной глобализированной экономике 
мультимодальная перевозка грузов играет ключе-
вую роль в поддержании международной торгов-
ли и логистики. Комплексный процесс, объединя-
ющий различные виды транспорта –  от морского 
и железнодорожного до автомобильного и воздуш-
ного, –  мультимодальная перевозка требует тща-
тельного юридического регулирования для обеспе-
чения эффективности и безопасности перевози-
мых грузов. Тем не менее, создание унифициро-
ванных правовых рамок на международном уровне 
представляет собой сложную задачу из-за разноо-
бразия национальных законодательств и экономи-
ческих интересов.

Эта статья посвящена анализу международного 
правового регулирования мультимодальных пере-
возок грузов. Основное внимание уделяется изуче-
нию того, как существующие международные кон-
венции, такие как Гаагские и Гаагско- Висбийские 
правила, а также Роттердамские правила, воздей-
ствуют на управление мультимодальными перевоз-
ками, и рассматривается их пригодность и приме-
нимость к современным транспортным операциям.

Мы обсудим проблемы, связанные с приме-
нением норм международного права к мульти-
модальным перевозкам, а также необходимость 
разработки и внедрения интегративного междуна-
родного правового инструментария, который бы 
учёл специфику и потребности мультимодального 
транспорта. Освещение истории развития норма-
тивной базы, начиная с ранних попыток унифика-
ции UNIDROIT и заканчивая современными меж-
дународными конвенциями, позволит нам оценить 
эволюцию правового поля и выявить ключевые 
аспекты, требующие дальнейшего изучения и раз-
вития.

Целью данной статьи является не только пре-
доставление обзора существующих правовых ме-
ханизмов регулирования мультимодальных пере-
возок в международном контексте, но и выявле-
ние пробелов и предложение возможных путей их 
устранения для укрепления правовой уверенности, 
и содействия гармонизации международной транс-
портной деятельности.

Договор на осуществление международной 
транспортировки груза относится к уникальным 
соглашениям в рамках международной торговли 
и проводится на основе взаимно заключенных до-
кументов между двумя или более странами. Осо-
бенности юридического управления данным видом 
транспортировки выражаются через международ-
ные транспортные соглашения, которые опреде-
ляют ключевые аспекты таких перевозок, а также 
через применение универсальных юридических 
принципов и их модификацию в контексте кон-
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кретных ситуаций (например, закон порта прибы-
тия или места столкновения судов). В случае отсут-
ствия предварительного согласия сторон, исполь-
зуется принцип наибольшей связанности, подразу-
мевающий применение законодательства страны, 
где расположен основной бизнес- центр стороны, 
выполняющей критически важные обязательства 
по контракту.

Создание эффективных правовых рамок для 
регулирования международных мультимодаль-
ных транспортных операций оказалось непростой 
задачей. Первоначальные шаги в этом направле-
нии были сделаны Международным институтом 
по унификации частного права (UNIDROIT) в 30-х 
годах прошлого века [10]. Их усилия увенчались 
успехом, когда в 1963 году был принят проект Кон-
венции по комбинированным международным пе-
ревозкам. Идея мультимодальных перевозок по-
лучила свое отражение в документах, таких как 
Конносамент комбинированной транспортировки 
FIATA [8] и других, разработанных на основе То-
кийских правил 1969 года, принятых на конферен-
ции Международного морского комитета в Токио. 
В последующем, в 1973 году, Международная тор-
говая палата разработала стандарты международ-
ной документации для комбинированных перевоз-
ок, также опираясь на Токийские правила. Однако, 
недовольство существующим положением приве-
ло к тому, что Совет по торговле и развитию ЮН-
КТАД инициировал разработку нового норматив-
ного акта –  Конвенции ООН о международной ком-
бинированной перевозке грузов 1980 года. Этот 
акт был предложен как решение возникших пра-
вовых и политических проблем, связанных с раз-
витием контейнерных перевозок. До этого момен-
та, когда товары перевозились различными вида-
ми транспорта, на них распространялись разные 
правовые режимы в зависимости от выбранного 
способа доставки. Гармонизация транспортного 
законодательства происходила на основе отдель-
ных видов транспорта. Конвенция ООН 1980 года 
была направлена на заполнение этих пробелов 
в законодательстве и на создание единых юриди-
ческих основ для регулирования мультимодальных 
транспортных операций [6].

ФИАТА является международной некоммерче-
ской организацией, охватывающей сектор логи-
стики и грузоперевозок, в которую входят свыше 
40 тысяч компаний, занимающихся экспедирова-
нием на глобальном уровне. Организация имеет 
представительства в 150 странах по всему миру. 
Несмотря на то, что Конвенция 1980 года не смог-
ла собрать достаточное количество подписей для 
вступления в действие, её статьи оказали значи-
тельное влияние на национальное законодатель-
ство многих государств. Документ ООН 1980 года 
ввел новую стандартизированную систему обязан-
ностей для операторов мультимодальных перевоз-
ок, начиная с момента приема груза на хранение 
и заканчивая его доставкой конечному получате-
лю, как это указано в 14-й статье Конвенции.

Документ определяет т.н. «сетевую систему» 
ответственности, вступающую в силу при утрате 
или повреждении груза в определённый момент 
мультимодальной перевозки, если в данной фазе 
действуют международные договорённости или 
обязывающие нормы внутреннего права, предус-
матривающие более жёсткие ограничения по от-
ветственности, нежели установленные Конвенцией 
ООН от 1980 года. По условиям этого документа, 
срок исковой давности устанавливается в два го-
да. Пропуск этого временного интервала без нача-
ла судебного или арбитражного разбирательства 
ведёт к потере права на иск. Тем не менее, при от-
сутствии письменного уведомления с подробным 
изложением сути и контекста жалобы в течение 
шести месяцев после даты доставки или предпо-
лагаемой даты доставки груза, право на подачу 
иска истекает по окончании указанного шестиме-
сячного периода.

Организация, занимающаяся координацией 
перевозок грузов по нескольким видам транспор-
та, может взыскивать возмещение ущерба с при-
влекаемых ею подрядчиков даже после истечения 
стандартного периода для заявления претензий, 
при условии, что иск предъявляется в рамках вре-
менных рамок, предусмотренных законами стра-
ны, где проводится судебное разбирательство.

Следует подчеркнуть, что ратификация Рос-
сийской Федерацией произошла в 1999 году для 
ряда ключевых документов: Гаагские правила бы-
ли официально приняты в 1924 году и начали дей-
ствовать с 1931 года [3], а Висбийские правила, 
принятые в 1977 году, вступили в законную силу 
в течение того же календарного года. Также Про-
токол, датированный 1979 годом, начал свое дей-
ствие с 1984 года.

По итогам принятия решения UNCTAD, совмест-
ные усилия этой организации вместе с Между-
народной торговой палатой привели к созданию 
специализированной группы экспертов. Эта груп-
па была задействована для того, чтобы разрабо-
тать обновлённый комплект правил, применимых 
к документации, связанной с мультимодальными 
перевозками. В ходе множества встреч экспертов, 
к 1991 году была завершена разработка набора 
правил UNCTAD/ICC, предназначенного для до-
кументов мультимодальных перевозок. С начала 
1992 года данные правила стали официально дей-
ствовать и впоследствии прошли процедуру обнов-
ления в 1995 году [9].

Эти нормативы могут быть включены в догово-
ренности о транспортировке через отсылку к ним, 
что осуществимо в любой форме общения, будь 
то письменный, устный или иной способ. Они оста-
ются актуальными без учета того, оговаривает ли 
соглашение использование одного вида транспор-
та или предполагает комбинацию различных спосо-
бов перевозки, и независимо от того, является ли 
оно соглашением по стандартной или комплексной 
(мультимодальной) перевозке. Странами, вводя-
щими в действие эти нормы, достигается консен-
сус о том, что они будут иметь преимущественную 
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силу по сравнению с любыми другими пунктами 
договора, которые могут им противоречить, за ис-
ключением случаев, когда условия договора увели-
чивают объем обязательств или ответственность 
оператора мультимодальной перевозки.

В контексте мультидисциплинарного транспорт-
ного сектора, основное внимание уделяется усо-
вершенствованию и развитию услуг, хотя на дан-
ный момент отсутствует глобально ратифициро-
ванная нормативно- правовая база для управления 
мультимодальными перевозками. В результате от-
сутствия такой конвенции, действующая практи-
ка основывается на использовании секторальных 
унимодальных конвенций.

Спектр транспортных соглашений регулирует 
условия перевозок посредством различных ви-
дов транспорта. Так, в автомобильном транспорте 
ключевым документом является Конвенция КДПГ 
1956 года [4], для железнодорожных перевозок –  
Конвенция КОТИФ и ее версии 1999 года [5]. В воз-
душном транспорте применяются Варшавская Кон-
венция 1929 года [3] и Монреальская Конвенция 
1999 года [2], в то время как внутренневодный 
транспорт регулируется Будапештской конвенци-
ей 2001 года [1]. Морской транспорт подпадает под 
регулирование Гаагских и Гаагско- Висбийских пра-
вил, а также Гамбургских и Роттердамских правил.

Существующая дилемма заключается в степе-
ни обязательности применения этих универсаль-
ных унимодальных конвенций к мультимодальным 
перевозкам, что поднимает вопрос о необходимо-
сти разработки и внедрения интегративного меж-
дународного правового инструментария для адек-
ватного регулирования мультимодальных транс-
портных операций.

Таким образом, определенные международные 
конвенции распространяют свое влияние на муль-
тимодальные перевозки. В частности, Гаагские 
правила были модифицированы Висбийским про-
токолом в 1968 году, что привело к их обозначению 
как Гаагско- Висбийские правила. Эти изменения 
касались области применимости и ограничения 
ответственности перевозчика и, хотя они в основ-
ном применяются к международным морским пе-
ревозкам, возникает вопрос о их приложимости 
к мультимодальным перевозкам, поскольку муль-
тимодальность не рассматривается явно в рамках 
правил.

Развивающиеся страны традиционно выража-
ли скептицизм к Гаагским и Гаагско- Висбийским 
правилам, созданным без их участия и отражаю-
щим интересы промышленно развитых государств. 
В ответ, ООН и связанные с ней организации, такие 
как ЮНКТАД и ЮНСИТРАЛ, способствовали раз-
работке Гамбургских правил 1978 года, которые 
урегулировали некоторые из этих дисбалансов, 
расширив область ответственности перевозчика 
и увеличив лимиты ответственности. Тем не ме-
нее, Гамбургские правила не получили широкого 
международного признания и привели к созданию 
еще одного парадигмального режима в междуна-

родном морском перевозочном праве, что услож-
нило применение универсальных норм [11].

В результате возникли отзывы, касающие-
ся устаревания Гаагских правил и непригодно-
сти Гамбургских. Это стимулировало ЮНСИТРАЛ 
в 1996 году инициировать процесс пересмотра те-
кущих стандартов с целью разработки новой, уни-
фицированной системы для улучшения согласо-
ванности в сфере международных морских грузо-
перевозок.

Авторы Роттердамского соглашения, передо-
вого нормативного акта под эгидой ООН, касаю-
щегося договоренностей по международной мор-
ской доставке грузов, выпущенного в 2008 году, 
характеризуют его как динамично развивающий-
ся и объединяющий правовой механизм, создан-
ный с целью заполнить лакуны, которые существу-
ют в действующих законодательных рамках. Это 
в особенности относится к сегменту мультимодаль-
ных транспортировок, в которые входит морская 
составляющая и которые не покрываются положе-
ниями Гаагских и Гаагско- Висбийских правил.

Гаагские нормативы не охватывают ситуации, 
когда грузы доставляются мультимодальным спо-
собом, что приводит к юридической неясности от-
носительно их использования при международных 
морских перевозках, включенных в комплексный 
логистический процесс. Решение вопроса об эф-
фективности этих правил обусловлено интерпрета-
цией их сферы действия, которая заметно разнит-
ся с другими транспортными соглашениями, если 
рассматривать их по трехмерным параметрам.

Первоначально, протокол, прилагаемый к под-
писанию данной Конвенции, предоставляет стра-
нам, которые к ней присоединяются, возможность 
внедрения Конвенции путем ее преобразования 
во внутренний закон или включения в свою наци-
ональную правовую систему. Этот процесс увели-
чивает сферу действия Конвенции, поскольку ее 
применение теперь определяется не только ее соб-
ственными статьями, но также и правовыми норма-
ми стран- участниц.

В качестве второй особенности стоит выделить 
обязательность выпуска определенного транс-
портного документа, что представляет отклоне-
ние от стандартной нормы, установленной други-
ми конвенциями. В случае отсутствия такого до-
кумента, как коносамент, применение упомянутых 
правил становится невозможным [12].

Третье отличие заключается в том, что дей-
ствие данных правил ограничено определенным 
временным интервалом, который начинается с за-
грузки груза на борт судна и заканчивается его 
разгрузкой. Такая временная рамка более узкая 
по сравнению с той, что предусмотрена в других 
международных соглашениях, например, в Гам-
бургских правилах. Это обстоятельство налага-
ет специфические обязательства на перевозчика 
и влияет на его ответственность в контексте как 
одномодальных, так и комбинированных грузопе-
ревозок, включающих морской этап.
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Протокол к подписанию Конвенции предлагает 
два варианта имплементации правил: путем пря-
мого включения в национальное законодательство 
или путем преобразования в закон. Многие стра-
ны, принявшие Гаагские правила, выбрали послед-
ний подход, интегрируя их в национальное право 
в соответствующей форме. Однако разнообразие 
методов инкорпорации, лингвистических различий 
и комбинирования с национальным законодатель-
ством привело к неоднородности трактовки пра-
вил, несмотря на широкое распространение и мно-
жество ратификаций Гаагско- Висбийских правил.

В рамках изучения правовой регламентации 
транспортной отрасли, особое внимание уделя-
ется корреляции между законодательными нор-
мами и фактическими условиями экономической 
деятельности, которые обуславливают эффектив-
ность данных норм. Правовые нормы должны быть 
согласованы с объективными экономическими ус-
ловиями, включая специфику перевозочных опе-
раций. Эта синхронизация имеет первостепенное 
значение для обеспечения адекватного регулиро-
вания экономических процессов в данной сфере.

Применение юридических механизмов в целях 
экономического регулирования будет результа-
тивным при условии, что оно отвечает актуальным 
потребностям экономики и нацелено на оптимиза-
цию существующих экономических взаимосвязей, 
а не на радикальное преобразование или на созда-
ние новых структур отношений. Юридические ин-
струменты должны способствовать гармонизации 
и стабилизации экономического взаимодействия 
между участниками перевозочных отношений.

Эта задача становится еще более сложной 
на международном уровне, где правовое регули-
рование должно учитывать интересы стран с раз-
личными экономическими системами и уровнями 
развития. Международное транспортное законода-
тельство требует включения механизмов, способ-
ных синхронизировать разнообразные экономиче-
ские интересы и создать условия для эффектив-
ного и справедливого транспортного взаимодей-
ствия. Это подразумевает не только согласование 
национальных правовых норм, но и разработку 
международных договоров и соглашений, которые 
могут обеспечить унификацию и согласованность 
правовых регулятивов в транспортной сфере.

На основе проведённого анализа международ-
ного правового регулирования мультимодальных 
перевозок можно сделать следующие выводы:

1. Международные конвенции, включая Гааг-
ские и Гаагско- Висбийские правила, а также Рот-
тердамские правила, оказывают значительное 
влияние на управление мультимодальными пере-
возками, однако их применимость и эффектив-
ность в современных транспортных операциях тре-
буют дополнительного изучения и адаптации.

2. Существующие нормы международного 
транспортного права не всегда адекватно отража-
ют особенности мультимодальных перевозок, что 
подчёркивает необходимость разработки интегра-
тивного международного инструмента, специально 

нацеленного на регулирование такого рода транс-
портных операций.

3. Неоднородность трактовки и применения 
международных правил, вызванная различными 
методами инкорпорации в национальное законода-
тельство и лингвистическими различиями, подры-
вает правовую уверенность и требует гармониза-
ции и стандартизации на международном уровне.

4. Правовые механизмы, регулирующие муль-
тимодальные перевозки, должны быть гибкими 
и способными адаптироваться к условиям, которые 
меняются вместе с развитием технологий и меня-
ющимися практиками в сфере транспортировки.

5. В целях обеспечения эффективности и спра-
ведливости международных транспортных опера-
ций необходимо стремиться к консенсусу между 
государствами относительно принципов и правил, 
которые будут иметь преимущественную силу в до-
говорных отношениях, связанных с мультимодаль-
ными перевозками.

В заключение, укрепление правовой уверенно-
сти и гармонизация международного транспортно-
го права требуют совместных усилий международ-
ного сообщества, что предполагает актуализацию 
существующих нормативов и разработку новых, 
более адаптированных к современным реалиям 
мультимодальных перевозок.
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Правовая природа договора на разработку программного обеспечения 
для ЭВМ: аспекты защиты интересов заказчика
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В настоящее время процессы цифровизации и автоматиза-
ции охватили практически все сферы общественной жизни. 
В таких условиях свое оформление получает новый тип об-
щества –  информационное общество. Особенности указанно-
го вида общества заключаются, главным образом, в том, что 
в хозяйственном обороте получают распространение резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Соответственно, про-
изводящая промышленность в данном типе общества уходит 
на «второй» план, отдавая значительное место таким отраслям 
деятельности, как видео-, медиа-, киноиндустрия и др. Обозна-
ченные изменения были учтены современным законодателем. 
В соответствии с положениями действующего гражданского 
законодательства предусмотрен целый перечень объектов, 
отнесенных к числу объектов интеллектуальной собственно-
сти. К их числу относятся не только ранее известные обществу 
произведения литературы, науки, искусства, но и новые объ-
екты интеллектуальной собственности, например, базы дан-
ных, программы для ЭВМ, товарные знаки и т.п. Вместе с тем, 
несмотря на наличие достаточно развитой правовой основы 
в сфере защиты интеллектуальных прав, в том числе примени-
тельно к защите прав на программы для ЭВМ, слабо развитым 
признается вопрос о процедуре и механизме защиты прав за-
конных правообладателей.

Ключевые слова: интеллектуальные права, программы для 
ЭВМ, правообладатель, правовая охрана.

Обязательства, возникающие на основании до-
говора заказа, в качестве которого определяет-
ся создание программы для ЭВМ, в нормах дей-
ствующего гражданского законодательства не по-
лучили детального урегулирования. В частности, 
в ст. 1296 ГК РФ законодатель ограничивается 
определением порядка распределения прав меж-
ду сторонами возникающего правоотношения.

Однако следует заключить, что возникающие 
в процессе разработки программного обеспечения 
отношения отличаются определенной спецификой. 
Данные обстоятельства обусловлены характери-
стиками указанного объекта интеллектуальной 
собственности. Вместе с тем, современный зако-
нодатель в рассматриваемой части ограничива-
ется лишь отсылкой к положениям, закрепленным 
в ст. 1296 ГК РФ. Вместе с тем, для урегулирова-
ния возникающих отношений в данной сфере сле-
дует признать явно недостаточным.

Следует отметить, что положения обозначенной 
правовой нормы не позволяют учесть специфи-
ку отношений, устанавливаемых в связи с созда-
нием по заказу программы для ЭВМ. Исследуемая 
правовая норма содержит в себе общие правила. 
В этой связи возникает спорный вопрос о возмож-
ности урегулирования указанных отношений на ос-
нове обозначенного положения, учета специфики 
устанавливаемых правоотношений. Здесь же сле-
дует указать и на дискуссионный характер во-
проса о возможности использования норм иных 
гражданско- правовых договоров, определяющих 
специфику возникающих правоотношений.

При разрешении приведенных вопросов внима-
ние должно быть уделено определению правовой 
природы договора, используемого для урегулиро-
вания возникающих отношений. Несмотря на изу-
ченность данного вопроса, на сегодняшний день 
отсутствует единый подход к его решению. В част-
ности, предлагается относить такой договор к чис-
лу договоров, направленных на выполнение работ 
(по типу договора подряда) [5, c. 88], либо к дого-
вору авторского заказа [3, c. 424]. Также имеется 
подход, согласно которому данный договор по сво-
ей правовой природе относится к числу смешанных 
договоров [4, c. 1015].

Применительно к возникающим отношениям за-
конодатель использует несвой ственную для сферы 
интеллектуальной собственности терминологию 
«заказчик», «подрядчик», «исполнитель». Данные 
категории позволяют соотнести устанавливаемые 
правоотношения с договором подряда. Аналогич-
ный подход получил свое закрепление и в норме 
ст. 1372 ГК РФ, применяемой к промышленному 
образцу.
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Несмотря на это, в качестве цели договора, 

определенного в ст. 1296 ГК РФ, определяется со-
здание нового объекта авторского права. Из ука-
занного положения следует, что рассматривае-
мых договоров являются фактически идентичны-
ми (ст. 1288 ГК РФ). Кроме того, при определении 
роли стороны, указывающей на создание объекта 
авторского права, законодатель исходит из наде-
ления ее статусом заказчика.

В качестве участника возникающих отношений 
согласно ст. 1296 ГК РФ может рассматривать ав-
тор программного обеспечения. Допустимо уча-
стие в данных отношениях также иных лиц. В част-
ности, речь может идти о компаниях, нанимающих 
работников для выполнение обозначенных видов 
трудовых обязанностей, что является достаточно 
распространенным на практике [5, c. 88].

Примечательно, что на сегодняшний день не по-
лучила своего формирования позиция, согласно 
которой отношения, возникающие в связи с разра-
боткой программного обеспечения для ЭВМ по за-
казу, не позволяют отнести их к числу отношений, 
основанных на договоре оказания услуг. Устанав-
ливаемый в данном случае нематериальный ха-
рактер создаваемого объекта не может быть ис-
пользован в качестве критерия для разграничения 
указанных видов отношений. Целесообразно здесь 
также исходить из учета специфических особенно-
стей самого программного обеспечения как объек-
та гражданских прав.

Приближенность договора разработки про-
граммного обеспечения к договору подрядного ти-
па связывается с наличием технического задания, 
требования, где детально указываются все суще-
ственные характеристики создаваемого программ-
ного обеспечения, сроки, порядки его создания. 
В свою очередь, в заключаемом между сторонами 
договоре должна быть сделана отсылка к указан-
ному документу, что свидетельствовало бы об их 
взаимосвязи.

Например, при создании программного обеспе-
чения, подлежащего внедрению в деятельности 
крупного предприятия, в заключаемом между сто-
ронами договоре могут быть определены сведения 
о необходимости проведения обследования, изуче-
ния работы самого предприятия, а также процес-
сов, на основании которых производится их авто-
матизация посредством внедрения программы, что 
позволило бы учесть указанные особенности, реа-
лизовать их в процессе использования программ-
ного обеспечения.

Также при заключении рассматриваемого до-
говора стороны отдельное внимание должны уде-
лить разработке проектных документов, исполь-
зуемых в качестве основы для разработки самого 
программного обеспечения. В целях обеспечения 
учета интересов заказчика стороны могут огово-
рить требования, которые должны найти свое от-
ражение в техническом задании [4, c. 1017].

Кроме того, при урегулировании возникающих 
отношений стороны могут исходить из необходи-
мости принятия графика выполнения работ, в ко-

тором будут отражены сроки, а также последова-
тельность выполнения каждого этапа создания 
программы для ЭВМ.

Совокупность обозначенных документов явля-
ется гарантией защиты интересов заказчика, ис-
ключения случаев злоупотребления, допускаемых 
со стороны исполнителя. Однако следует признать, 
что данные документы будут иметь юридическое 
значение лишь в том случае, если они будут свя-
заны с основным договором, подписаны (согласо-
ваны) сторонами.

На практике имеют место случаи, когда тех-
ническое задание составляется сторонами в мо-
мент непосредственного исполнения договора. 
При этом за основу составления данного докумен-
та принимаются общие технические требования, 
а также особенности, выявленные по результатам 
проводимого обследования предприятия. При на-
личии указанных обстоятельств следует признать, 
что отсутствует согласованный сторонами предмет 
договора, а потому не приходится говорить о на-
личии заключенного между сторонами договора.

Кроме того, технические требования в процес-
се проводимого обследования могут дополняться, 
изменяться, что приведет к существенному изме-
нению признаков и характеристик создаваемого 
программного обеспечения. Кроме того, потребу-
ется внесение изменений в техническое задание, 
что может повлечь за собой изменение стоимо-
сти, сроков разработки создаваемого продукта [4, 
c. 1017].

Следовательно, на момент заключения иссле-
дуемого договора стороны должны также согласо-
вать перечень тех документов, на основании кото-
рых будут определяться основные характеристики, 
этапы, сроки и последовательность создаваемого 
продукта.

В свою очередь, при отсутствии разработанного 
технического задания может идти речь о возник-
новении между сторонами отношений, основан-
ных на предварительном договоре. Применение 
указанной конструкции гражданско- правовых до-
говоров возможно при условии предварительного 
согласования технических требований, предъявля-
емых к создаваемому объекту.

В качестве предмета обозначенного договора 
следует рассматривать действия, направленные 
на разработку и согласование технического зада-
ния. Однако в этом случае не исключается необхо-
димость заключения основного договора для при-
знания правоотношения между сторонами уста-
новленным (в части разработки программного обе-
спечения). Аналогичные требования должны быть 
соблюдены и при условии сторонами дополнитель-
ного соглашения к договору [3, c. 425].

Также разработка технического задания мо-
жет быть вынесена в отдельный договор, высту-
пая в качестве его предмета. Составленный в этом 
случае договор впоследствии требует заключения 
основного договора –  на разработку программы 
для ЭВМ [3, c. 425]. Указанный способ урегулиро-
вания отношений применим в случаях, когда тех-
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ническое задание разрабатывается одним лицом, 
а его реализация осуществляется другим.

На основании утвержденного технического за-
дания проводится непосредственное его испол-
нение. Основа всего рассматриваемого процесса 
сводится к программированию.

По результатам данного процесса должны быть 
проведены испытания созданного объекта, про-
ведена его опытная эксплуатация. Совершение 
указанных действий направлено на выявление 
возможных ошибок и недочетов. При этом следу-
ет учитывать, что данный процесс не требует обя-
зательной регламентации в основном договоре. 
Однако отсутствие указание на необходимость 
его проведения не умаляет значения полученных 
в процессе его непосредственной реализации ре-
зультатов.

Целесообразность проведения опытной эксплу-
атации создаваемого программного обеспечения 
связывается с наличием ситуаций, обусловленных 
наличием сложных, создание программы для ЭВМ.

В рамках исследуемого этапа по указанию за-
казчика проводится работа с программой в целях 
установления ошибок и недочетов, допущенных 
при создании программного обеспечения. Выяв-
ленные заказчиком недочеты должны быть своев-
ременно устранены. После этого разработанная 
программа непосредственно может быть внедре-
на в деятельность предприятия (заказчика). Лишь 
по результатам принятия данных мер обязатель-
ства могут быть признаны исполненными.

По условиям основного договора стороны мо-
гут определить необходимость проведения обуче-
ния сотрудников заказчика в части использования 
программного обеспечения. Указанные услуги мо-
гут быть оказаны исполнителем и в целях оказа-
ния технической поддержки заказчику (как прави-
ло, в течение одного года после передачи выпол-
ненного результата) [3, c. 425].

В рамках исполнения рассматриваемого дого-
вора должно быть оговорено условие о необходи-
мости передачи результата выполненной разработ-
ки, а также сопроводительных документов к ней 
(коды, инструкции и т.п.). В свою очередь, обязан-
ность по передаче самой программы может быть 
исполнена различными способами –  при переда-
че в электронной форме либо при предоставлении 
материального носителя.

Последнее условие договора может свидетель-
ствовать о наличии общих черт устанавливаемо-
го правоотношения с договором подряда. В част-
ности, имеет место передача созданного объекта 
на материальном носителе.

Вместе с тем, при разграничении рассматрива-
емых договоров следует исходить из назначения, 
результата передачи овеществленного объекта. 
Применительно к договору подряда сам итог ра-
боты имеет основополагающее значение, что отли-
чает его от договора на разработку программы для 
ЭВМ. В последнем случае осуществление рассма-
триваемой функции имеет вспомогательный ха-
рактер [2, c. 1072].

При рассмотрении вопросов о правовой охране 
программ для ЭВМ Суд по интеллектуальным пра-
вам пришел к следующим выводам:
– для решения вопроса об использовании про-

граммы для ЭВМ неуправомоченным лицом 
суд может исходить из сопоставления исходно-
го кода программы с кодом экземпляра другого 
лица. В этих целях исследованию подлежат ма-
териальные носители, на которых отражен ис-
ходный код сравниваемых программ, а также 
их сопоставление на основе листинга. При не-
обходимости для решения указанного вопроса 
может быть привлечен специалист, эксперт;

– между сравниваемыми кодами программ мо-
гут быть установлены незначительные расхож-
дения, что не препятствует формулированию 
вывода о незаконном использовании програм-
мы для ЭВМ неуправомоченным лицом. Одна-
ко цели и функции программ непосредственно 
не могут указывать на факт использования од-
ного объекта другим;

– о наличии сходства программы для ЭВМ может 
свидетельствовать факт наличия значительной 
части кода в сравниваемых программах [1].
Таким образом, договор на разработку про-

граммного обеспечения для ЭВМ отличается опре-
деленной спецификой, что отражается на его пра-
вовой природе. Кроме того, данные обстоятель-
ства порождают некоторые трудности в обеспе-
чении защиты интересов заказчика по договору. 
Для урегулирования указанных ситуаций надле-
жит определить правовую природу рассматрива-
емого договора, отнеся его к числу договоров ав-
торского заказа, который выделятся по объекту, 
каковым является программа для ЭВМ. С учетом 
специфики возникающих в данной части право-
отношений применению, соответственно, должны 
подлежать общие нормы о договоре авторского за-
каза (ст. 1288–1290 ГК РФ), а более детальное их 
урегулирование возможно на основании условий 
самого договора.
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LEGAL NATURE OF THE CONTRACT FOR THE 
DEVELOPMENT OF COMPUTER SOFTWARE: 
ASPECTS OF PROTECTING THE INTERESTS OF THE 
CUSTOMER

Nakhodkin A. A.
St. Petersburg State Economic University

Currently, the processes of digitalization and automation have cov-
ered almost all spheres of public life. In such conditions, a new type 
of society, the information society, receives its formalization. The 
peculiarities of this type of society consist mainly in the fact that the 
results of intellectual activity are disseminated in economic turnover.
Accordingly, the manufacturing industry in this type of society fades 
into the background, giving a significant place to such branches of 
activity as the video, media, film industry, etc. The indicated chang-
es were taken into account by the modern legislator. In accordance 
with the provisions of the current civil legislation, a whole list of ob-
jects classified as intellectual property is provided. These include 
not only works of literature, science, and art previously known to 
society, but also new objects of intellectual property, for example, 

databases, computer programs, trademarks, etc. At the same time, 
despite the presence of a fairly developed legal framework in the 
field of protection of intellectual rights, including in relation to the 
protection of rights to computer programs, the issue of the proce-
dure and mechanism for protecting the rights of legitimate copyright 
holders is recognized as poorly developed.

Keywords: intellectual rights, computer programs, copyright holder, 
legal protection.
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Соотношения действия общего трудового законодательства о порядке 
введения электронного документооборота со специальными нормами 
правового регулирования труда занятых на микропредприятиях
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аспирант кафедры трудового и социального права Уральского 
института управления –  филиала РАНХиГС
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Статья посвящена теме надлежащего юридического оформ-
ления введения кадрового электронного документооборота 
у работодателя- микропредприятия. Выдвигается тезис о том, 
что электронный документооборот, будучи проявлением циф-
ровизации в трудовых отношениях, положительно влияет 
на развитие малого предпринимательства, так как предназна-
чен для упрощения взаимодействия сторон трудового догово-
ра. Автором исследуется вопрос соотношения действия общих 
норм Трудового кодекса РФ о порядке введения работодате-
лем электронного документооборота со специальными норма-
ми, устанавливающими особенности правового регулирования 
труда у работодателей –  микропредприятий. С помощью ана-
лиза законодательства, научных исследований обосновыва-
ется возможность перехода работодателя- микропредприятия 
на электронный документооборот не только через принятие 
локального нормативного акта, но и путем включения соответ-
ствующих положений в трудовой договор с работником. Авто-
ром высказывается мнение о том, что внедрение электронного 
документооборота на локальном уровне регулирования явля-
ется для работодателя наиболее удобным и практичным.

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовое право, циф-
ровизация, электронный документооборот, работодатель, ми-
кропредприятие, малый бизнес.

Переход к постиндустриальному обществу с ин-
новационной экономикой, основанной на исполь-
зовании научно- технических достижений, сопро-
вождается глубоким внедрением цифровых тех-
нологий во все области жизнедеятельности. При 
этом уже сложившиеся общественные отноше-
ния претерпевают изменения и приобретают ра-
нее не свой ственные им признаки и характери-
стики, которые пытается учитывать законодатель 
для адекватного правового регулирования. Данное 
утверждение также справедливо и для отношений 
в сфере наемного труда.

Цифровизация трудовых отношений –  одно 
из главных направлений в развитии современно-
го трудового права России, наряду с углублением 
дифференциации правового регулирования тру-
да, процессом технического совершенствования 
трудоправовых норм и «административизацией» 
трудового права, то есть смещением отрасли в об-
ласть публично- правовых начал [2, с. 19].

Цифровизация трудовых отношений прояви-
лась в Трудовом кодексе РФ (далее –  ТК РФ) в ви-
де таких понятий как «сведения о трудовой дея-
тельности» (статья 66.1 ТК РФ), «электронный до-
кументооборот» (статьи 22.1–22.3 ТК РФ), «труд 
дистанционных работников» (глава 49.1 ТК РФ).

В данной статье автором предпринята попытка 
рассмотреть вопросы, касающиеся внедрения ка-
дрового электронного документооборота у работо-
дателей, относящихся к микропредприятиям.

Сегодня развитие сферы малого предпринима-
тельства единогласно признается важным услови-
ем для нормального функционирования государ-
ственной экономики, поскольку указанный сектор 
является одним из главных источников роста эко-
номики, социального развития и технологического 
прогресса.

В то же время субъекты малого бизнеса, имея 
очень ограниченные финансовые и кадровые ре-
сурсы для ведения хозяйственной деятельности 
и обладая небольшими экономическими возмож-
ностями, зачастую неспособны успешно конку-
рировать на рынке с крупными предприятиями. 
В этой связи малое предпринимательство выделе-
но российским законодателем в отдельную соци-
ально значимую категорию, для которой предусмо-
трена государственная поддержка.

Так, статья 7 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» пред-
усматривает особенности правового регулирова-
ния малого предпринимательства, содержание ко-
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торых раскрывается уже в иных федеральных за-
конах и подзаконных нормативных актах. К таким 
особенностям, например, относятся специальные 
налоговые режимы, упрощенный бухгалтерский 
учет, установление квот обязательного участия 
малых предприятий в государственных закупках, 
а также закрепленные в ТК РФ специальные пра-
вила регулирования труда у работодателей –  субъ-
ектов малого бизнеса.

К субъектам малого предпринимательства от-
носятся организации и индивидуальные предпри-
ниматели с низкой численностью работников, от-
носительно небольшим доходом от предпринима-
тельской деятельности, состоящие в едином рее-
стре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (статьи 3, 4 указанного Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ).

В целом, для развития сферы малого бизнеса 
необходимы три условия: сокращение администра-
тивных барьеров, оптимальные налоги и доступ 
к финансовым ресурсам [3, с. 39].

Закрепление в трудовом законодательстве осо-
бенностей регулирования труда в малых предпри-
ятиях как раз и направлено на ликвидацию избы-
точных процедур и сокращение административных 
барьеров для малого бизнеса.

Трудовое законодательство, в целом настроен-
ное на регулирование трудовых отношений в круп-
ных организациях, долгое время не в полной мере 
учитывало специфику применения труда в секторе 
малого предпринимательства. Только в статье 59 
ТК РФ закреплялась право работодателей –  ма-
лых предприятий с количеством работников не бо-
лее 35 человек, а в сфере бытового обслужива-
ния и розничной торговли –  не более 20 человек 
заключать с работниками срочные трудовые до-
говоры без каких-либо дополнительных основа-
ний. Вместе с тем малые предприятия (и особенно 
микропредприятия) не имеют достаточных финан-
совых и людских ресурсов для выполнения всех 
требований норм трудового права. Например, они 
зачастую не способны разрабатывать, принимать 
и хранить у себя весь комплекс обязательных ло-
кальных нормативных актов, поскольку не имеют 
собственной кадровой службы.

В связи с этим с 01.01.2017 в ТК РФ появилась 
новая глава 48.1, предусматривающая специфику 
правового регулирования труда в микропредприя-
тиях. В последующем положения этой главы рас-
пространили действие и на труд в некоммерческих 
организациях.

Глава 48.1 ТК РФ дает работодателям –  ми-
кропредприятиям право полного или частичного 
отказа от принятия локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового права (правил 
внутреннего трудового распорядка, положения 
об оплате труда, положения о премировании и дру-
гих), при условии заключения с работниками трудо-
вых договоров по утвержденной Правительством 
РФ типовой форме, включающей положения и во-
просы, которые обычно регулируются локальными 
нормативными актами.

Данное отступление от общего правового ре-
гулирования введено в ТК РФ направлено на со-
кращение кадрового делопроизводства, снижение 
административной нагрузки, связанной с выпол-
нением требований трудового законодательства, 
и представляет собой меру поддержки российско-
го малого бизнеса.

Возможность работодателей –  субъектов ми-
кробизнеса отказаться от локальных нормативных 
актов названа в науке трудового права специаль-
ным режимом локального правового регулирова-
ния и является примером дифференциации трудо-
правовых норм в зависимости от масштаба рабо-
тодателя [7, с. 22].

Таким образом, отрасль трудового права яв-
ляется одним из инструментов обеспечения раз-
вития и поддержки российского малого предпри-
нимательства, поскольку устанавливает право-
вые положения, направленные на снятие админи-
стративных барьеров, усложняющих деятельность 
работодателей- микропредприятий.

Непосредственное влияние на развитие ма-
лого предпринимательства оказывает внедрение 
цифровизации, поскольку оно также направлено 
на упрощение взаимодействия работника и рабо-
тодателя в ходе трудовой деятельности, сокраще-
ние кадрового делопроизводства.

Так, Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» ввел в действие статьи 22.1–
22.3 ТК РФ, регулирующие электронный докумен-
тооборот в области трудовых отношений (далее –  
ЭДО).

В пояснительной записке к проекту данного за-
кона говорится, что его цель –  оптимизировать вза-
имодействие между работодателями и работника-
ми, расширить возможности для удаленного трудо-
устройства и повысить оперативность оформления 
официальных трудовых отношений.

Статьи 22.1–22.3 ТК РФ устанавливают пра-
вовую основу для использования кадровых доку-
ментов в цифровом формате без дублирования их 
на бумаге. Закон предлагает работодателю два ва-
рианта организации ЭДО: либо использовать соб-
ственную информационную систему, которая будет 
обеспечивать подписание, хранение документов, 
а также подтверждение их получения, либо вос-
пользоваться бесплатной подсистемой портала 
«Работа России».

Статьи 22.1–22.3 ТК РФ регламентируют пе-
реход работодателя на систему ЭДО, процедуру 
извещения работников о таком переходе, опре-
деляют виды электронной подписи для заверения 
различной кадровой документации в зависимости 
от степени ее важности, а также предусматривают 
сохранение бумажной формы для наиболее значи-
мых для работника документов (приказ об уволь-
нении, акт о несчастном случае на производстве 
и другие).

Безусловно, положения ТК РФ об электронном 
документообороте являются полезными и прогрес-
сивными нововведениями, поскольку направлены 
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на использование информационных технологий 
для совершенствования трудовых отношений.

Вместе с тем работодатели, существующие 
в сфере малого предпринимательства, могут стол-
кнуться с некоторыми проблемами, связанными 
с введением электронного кадрового документо-
оборота.

Эксперимент, проводившийся среди некоторых 
крупнейших российских компаний (РЖД, Яндекс, 
Газпромбанк и другие) и ставший основой для вве-
дения в ТК РФ положений об ЭДО, не был направ-
лен на изучение самой возможности его внедре-
ния среди малых работодателей, на выявление его 
преимуществ, недостатков именно в этой сфере.

Вместе с тем малые предприятия испытывают 
сложности с внедрением в свою деятельность циф-
ровых технологий в связи с недостатком потенци-
ала для инноваций, что свой ственно не только для 
России, но и для иностранных государств. В част-
ности, опыт цифровизации трудовых отношений 
в Германии демонстрирует, что этот процесс про-
исходит на совершенно новом уровне сложности, 
и обращение с ним отнюдь не относится к простым 
задачам для ограниченных структур мелких компа-
ний [6, с. 18].

Помимо сложности внедрения новых техноло-
гий, одной из актуальных проблем развития мало-
го бизнеса, вызванных цифровизацией, является 
недостаточная компетентность предпринимателей 
и работников [1, с. 488].

Таким образом, условием эффективного вне-
дрения информационных технологий в трудовые 
отношения в сфере малого бизнеса (в частности, 
перехода на ЭДО) является развитие цифровых 
компетенций как у работодателей, так и у работ-
ников.

Помимо этого, представляет особый интерес 
вопрос соотношения действия общих норм о по-
рядке введения работодателем электронного до-
кументооборота со специальными нормами, уста-
навливающими особенности правового регулиро-
вания труда у работодателей, относящихся к ми-
кропредприятиям.

По смыслу статьи 22.2 ТК РФ переход работо-
дателя на ЭДО оформляется путем принятия двух 
локальных нормативных актов:

а) локальный нормативный акт о введении элек-
тронного документооборота, закрепляющий вы-
бранную работодателем информационную систе-
му ЭДО, список документов и категории работни-
ков, в отношении которых осуществляется ЭДО, 
сроки извещения работников о переходе на ЭДО 
и дату его введения;

б) локальный нормативный акт об утверждении 
порядка осуществления электронного документоо-
борота, устанавливающий сроки ознакомления ра-
ботников с электронными документами и их под-
писания, порядок инструктажа работников по вза-
имодействию с работодателем через ЭДО, исклю-
чительные случаи, при которых документы должны 
оформляться в бумажном виде.

Тем самым законодательство устанавливает 
обязательное правило о порядке введения ЭДО, 
предусматривающее принятие работодателем со-
ответствующего решения на локальном уровне ре-
гулирования.

Однако если мы, например, имеем дело с ра-
ботодателем –  микропредприятием, который отка-
зался от принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права (статья 309.2 
ТК РФ), то встает вопрос допустимости закре-
пления использования ЭДО не в локальном акте, 
а в тексте трудового договора, заключаемого с ра-
ботником по типовой форме.

Учитывая, что в настоящее время в России дей-
ствует 6,16 млн микропредприятий, то данный во-
прос является весьма актуальным и, возможно, бу-
дет возникать в процессе правоприменения. Кроме 
того, проблема закрепления обязанностей работ-
ников осуществлять ЭДО, легализация электрон-
ного делопроизводства в кадровом деле сегодня 
рассматривается учеными как одна из важнейших 
повесток дня [5, с. 10].

Думается, что суды при разрешении трудовых 
споров в обязательном порядке будут проверять 
надлежащее оформление перехода на ЭДО, да-
вая оценку юридической значимости тех или иных 
действий работника и работодателя, совершаемых 
в рамках ЭДО (например, получение работником 
требования работодателя о предоставлении пись-
менных объяснений, подача работником заявления 
об увольнении и др.).

Определение возможности внедрения ЭДО 
у работодателя путем применения договорно-
го метода регулирования усложняется тем, что 
в юридической науке нет единого мнения отно-
сительно действительного права работодателя- 
микропредприятия полностью отказаться от при-
нятия локальных нормативных актов.

Перечисленные в статье 309.2 ТК РФ локаль-
ные нормативные акты, от которых может отка-
заться работодатель- микропредприятие, не яв-
ляются исчерпывающими. Это означает, что та-
кой работодатель при желании может отказаться 
от принятия любых локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права. Единствен-
ное исключение –  акт о временном переводе ра-
ботников на дистанционную работу, принимаемый 
в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ.

Тем не менее, некоторые исследователи счита-
ют, что от определенных локальных нормативных 
актов работодатель, все же, не может отказать-
ся. Так, Н. В. Кузнецова и Л. Г. Золотарева полага-
ют, что микропредприятие не вправе отказывать-
ся от принятия положения о защите персональных 
данных, актов, регулирующих отношения в обла-
сти охраны труда [4, с. 285].

По мнению М. О. Пряженникова, недопустимо 
отказываться от принятия локальных нормативных 
актов, которые имеют значение для защиты жизни 
и здоровья работников, в частности, от инструкции 
по охране труда, положения о защите персональ-
ных данных работника [7, с. 23].
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С. С. Щербак отмечает, что законодательство 

не позволяет работодателю отказаться от исполь-
зования локальных нормативных актов о персо-
нальных данных работников и от положения о си-
стеме управления охраной труда [8, с. 68].

Все названные исследователи обосновывают 
свою позицию тем, что, во-первых, ТК РФ и специ-
альное законодательство предусматривает обяза-
тельное наличие некоторых локальных норматив-
ных актов у работодателя, а, во-вторых –  не все 
вопросы, связанные с трудовыми отношениями, 
можно урегулировать трудовым договором.

Тем не менее положения главы 48.1 ТК РФ пря-
мо предусматривают возможность отказа работо-
дателя от принятия всех локальных нормативных 
актов, в том числе обязательных, за исключени-
ем локального акта о временном переводе работ-
ников на дистанционную работу в соответствии 
со статьей 312.9 ТК РФ.

Таким образом, учитывая, что трудовые отно-
шения в микропредприятиях регулируются специ-
альными правилами, то электронный документоо-
борот у такого работодателя теоретически может 
быть введен не локальным нормативным актом, 
а на основании трудового договора с работником, 
заключаемого по типовой форме, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 
№ 858.

В пользу данного тезиса говорит тот факт, что 
утвержденная Правительством РФ типовая фор-
ма трудового договора является модифицируе-
мой, то есть она может в определенных пределах 
изменяться путем исключения из нее некоторых 
пунктов, например, регулирующих труд дистан-
ционных работников и надомников, а также путем 
дополнения новыми пунктами, не ухудшающими 
положение работника по сравнению с нормами 
трудового законодательства. Это следует из при-
мечаний к типовой форме трудового договора, 
из части 4 статьи 57 ТК РФ, а также из разъясне-
ний, содержащихся в Письме Минтруда России 
от 30.06.2017 № 14–1/В-591.

Кроме того, в пункте 22 типовой формы трудо-
вого договора указано, что график отпусков (обя-
зательный кадровый документ, принимаемый ра-
ботодателем в том же порядке, что и локальные 
нормативные акты) может утверждаться также 
письменным соглашением между сторонами.

Думается, что и переход на электронный доку-
ментооборот возможно также оформлять письмен-
ным соглашением работника и работодателя.

Наконец, по смыслу статей 312.1–312.3 ТК РФ, 
регулирующих труд дистанционных работников, 
переход на удаленную работу и порядок взаимо-
действия такого работника с работодателем мо-
жет оформляться, в том числе трудовым догово-
ром или дополнительным соглашением к нему.

Тем самым при совокупном толковании ста-
тей 22.2 и 309.2 ТК РФ можно сделать вывод о том, 
что ввести ЭДО у работодателя- микропредприятия 
можно не только локальным нормативным актом, 
но и путем включения соответствующих положе-

ний в трудовой договор с работником, заключае-
мый по типовой форме. Такой способ внедрения 
ЭДО допустим и не противоречит законодатель-
ству.

Вместе с тем с практической точки зрения 
работодателю- микропредприятию, решившему пе-
рейти на электронный документооборот, гораздо 
удобнее урегулировать этот вопрос именно на ло-
кальном уровне, поскольку вносить изменения 
в локальный нормативный акт, в отличие от тру-
дового договора, можно в единоличном порядке.

Кроме того, типовую форму трудового догово-
ра для микропредприятий уже упрекают в излиш-
ней «массивности» (один шаблон составляет 14 
страниц), а в случае включения в нее дополнитель-
ных пунктов, регулирующих введение электронно-
го оборота, и без того немалый объем возрастет 
еще больше.

Подводя итог, следует отметить, что специ-
альное регулирование трудовых отношений 
у работодателей- микропредприятий и внедрение 
цифровизации в сферу труда имеют общие цели, 
такие как: упрощение осуществления экономиче-
ской деятельности работодателей, стимулирова-
ние их к официальному оформлению трудовых от-
ношений и, как следствие, обеспечение защиты 
трудовых прав работников.

Работодатели- микропредприятия сегодня име-
ют возможность оптимально организовывать при-
менение наемного труда при условии разумного 
использования и грамотного сочетания тех право-
мочий, которые дает им трудовое законодатель-
ство.
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The article is devoted to the topic of proper legal formalization 
of personnel electronic document circulation at the employer- 
microenterprise. A thesis is put forward that electronic document cir-
culation, being a manifestation of digitalization in labor relations, has 
a positive impact on the development of small entrepreneurship, as 
it is intended to facilitate the interaction of the parties to an employ-
ment contract. The author studies the question of the correlation of 
the operation of the general norms of the Labour Code of the Rus-
sian Federation on the procedure for the introduction of electronic 
document circulation by the employer with special rules establish-
ing the features of legal regulation of labour among employers –  

microenterprises. With the help of analysis of legislation, research 
studies substantiates the possibility of the employer- microenterprise 
transition to electronic document circulation not only through the 
adoption of a local regulation, but also by including relevant pro-
visions in the employment contract with the employee. The author 
suggests that the introduction of electronic workflow at the local level 
of regulation is the most convenient and practical for the employer.
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Статья посвящена анализу правового режима возмещения 
вреда, причиненного действиями органов внутренних дел 
(ОВД), а также выявлению и устранению проблем и проти-
воречий в законодательстве и практике по этому вопросу. 
Автор исследует теоретические основы возмещения вреда, 
причиненного действиями ОВД, изучает современное законо-
дательство и судебную практику по этому вопросу, выявляет 
и анализирует проблемы и противоречия в законодательстве 
и практике по этому вопросу, предлагает пути улучшения за-
конодательства и практики по этому вопросу, определяет пер-
спективы дальнейших исследований по этому вопросу. Автор 
приходит к выводу, что необходимо принятие специального 
федерального закона, который бы регулировал все аспек-
ты ответственности за вред, причиненный действиями ОВД, 
а также унификация и обобщение судебной практики по этому 
вопросу, усиление и совершенствование механизмов защиты 
прав и законных интересов потерпевших от действий ОВД.

Ключевые слова: возмещение вреда, компенсация ущерба, 
незаконные действия, правомерные действия, органы внутрен-
них дел, ответственность государства.

Деятельность органов внутренних дел (ОВД) на-
правлена на обеспечение общественного порядка, 
безопасности и прав человека и гражданина. Од-
нако в процессе исполнения своих функций ОВД 
могут причинять вред имуществу или личности 
граждан и юридических лиц. В таких случаях воз-
никает вопрос о возмещении вреда, причиненного 
действиями ОВД, а также о правовом режиме та-
кого возмещения.

Возмещение вреда, причиненного действи-
ями ОВД, подразделяется на возмещение вре-
да за незаконные действия ОВД и возмещение 
вреда за правомерные действия ОВД. Разграни-
чение незаконных и правомерных действий ОВД 
осуществляется на основе критериев законности, 
необходимости, соразмерности и адекватности. 
Возмещение вреда за незаконные действия ОВД 
осуществляется в полном объеме за счет средств 
соответствующего органа, а также не зависит 
от наличия вины должностных лиц, совершивших 
незаконные действия. Возмещение вреда за пра-
вомерные действия ОВД осуществляется в разме-
ре, определяемом судом с учетом обстоятельств 
дела, за счет средств соответствующего органа, 
если иное не предусмотрено законом, а также 
не зависит от наличия вины сотрудников ОВД, со-
вершивших правомерные действия.

Вопрос возмещения вреда, причиненного дей-
ствиями ОВД, является актуальным и сложным, 
и требует дальнейшего изучения и исследования. 
В научной литературе и судебной практике суще-
ствуют различные подходы и мнения по этому во-
просу, а также ряд проблем и противоречий, ко-
торые затрудняют эффективное и справедливое 
решение этого вопроса. Целью настоящего иссле-
дования является анализ правового режима воз-
мещения вреда, причиненного действиями ОВД, 
а также выявление и устранение проблем и проти-
воречий в законодательстве и практике по этому 
вопросу.

Возмещение вреда, причиненного незаконны-
ми действиями органов внутренних дел (ОВД), ре-
гулируется как конституционным, так и граждан-
ским законодательством Российской Федерации. 
Конституция РФ гарантирует каждому гражданину 
право на судебную защиту своих прав и свобод, 
а также право на возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями государственных орга-
нов и должностных лиц (ст. 46, 53 Конституции РФ).
[1] Гражданский кодекс РФ устанавливает общие 
принципы ответственности за вред, причиненный 
жизни или здоровью гражданина, а также за вред, 
причиненный имуществу гражданина или юриди-
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ческого лица (ст. 1064, 1065 ГК РФ)[2]. Кроме того, 
ГК РФ содержит специальные нормы, регулирую-
щие ответственность за вред, причиненный неза-
конными действиями ОВД, в частности, за неза-
конное привлечение к уголовной ответственности, 
незаконное применение мер пресечения, неза-
конное лишение свободы, незаконное осуждение 
и незаконное привлечение к административной 
ответственности (ст. 1070, 1071, 1072, 1073, 1074 
ГК РФ)[2]. Эти нормы предусматривают, что вред, 
причиненный незаконными действиями ОВД, воз-
мещается в полном объеме за счет средств соот-
ветствующего органа, а также, что возмещение 
вреда не зависит от наличия вины должностных 
лиц, совершивших незаконные действия.

Возмещение вреда, причиненного незаконны-
ми действиями ОВД, основывается на принципе 
справедливости, который закреплен в ст. 6 ГК РФ. 
[2] Согласно этому принципу, граждане и юриди-
ческие лица вправе требовать защиты своих прав 
и законных интересов от неправомерных посяга-
тельств, а также возмещения причиненного им 
вреда. Возмещение вреда, причиненного незакон-
ными действиями ОВД, также соответствует прин-
ципу презумпции невиновности, который закре-
плен в ст. 49 Конституции РФ[1]. Согласно этому 
принципу, никто не может быть признан виновным 
в совершении преступления до вступления в за-
конную силу приговора суда. Возмещение вреда, 
причиненного незаконными действиями ОВД, так-
же отражает принцип ответственности государства 
за свои действия и бездействие, который вытекает 
из ст. 2 Конституции РФ[1]. Согласно этому прин-
ципу, государство несет ответственность перед 
гражданами за свою деятельность, а также за де-
ятельность своих органов и должностных лиц.

Компенсация ущерба, причиненного правомер-
ными действиями органов внутренних дел (ОВД), 
представляет собой особый вид гражданско- 
правовой ответственности, который возникает 
в случаях, когда действия ОВД, направленные 
на защиту прав и законных интересов граждан, ор-
ганизаций или государства, влекут за собой причи-
нение вреда другим субъектам гражданских право-
отношений. [6] Такие действия могут быть связа-
ны, например, с применением физической силы, 
специальных средств или огнестрельного оружия, 
с проведением оперативно- розыскных мероприя-
тий, с обеспечением общественного порядка и об-
щественной безопасности, с предотвращением 
или пресечением правонарушений и т.д. Правовые 
основы компенсации ущерба, причиненного право-
мерными действиями ОВД, определены в ст. 1069 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ), а также в Федеральном законе от 18 апре-
ля 1995 г. N 40-ФЗ “О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации” (далее –  Закон об ОВД)[3]. Согласно 
ст. 1069 ГК РФ, вред, причиненный правомерны-
ми действиями ОВД, возмещается за счет средств 
соответствующего органа, если иное не предусмо-

трено законом. Согласно ст. 45 Закона об ОВД, 
вред, причиненный правомерными действиями со-
трудников ОВД, возмещается в порядке и на усло-
виях, установленных ГК РФ, а также иными феде-
ральными законами.[3] Кроме того, Закон об ОВД 
содержит специальные положения о компенсации 
ущерба, причиненного правомерными действиями 
сотрудников ОВД при применении физической си-
лы, специальных средств или огнестрельного ору-
жия (ст. 25, 26, 27 Закона об ОВД). Эти положения 
устанавливают, что вред, причиненный правомер-
ными действиями сотрудников ОВД, возмещается 
в полном объеме, если иное не предусмотрено за-
коном, а также, что возмещение вреда не зависит 
от наличия вины сотрудников ОВД, совершивших 
правомерные действия.

Под незаконными действиями ОВД понимаются 
такие действия, которые нарушают закон или иные 
правовые акты, а также права и законные интере-
сы граждан и юридических лиц. [7] Например, при-
менение физического насилия, пыток, незаконное 
задержание или обыск, подделка доказательств 
и т.д.

Под правомерными действиями ОВД понимают-
ся такие действия, которые соответствуют закону 
или иным правовым актам, а также не нарушают 
права и законные интересы граждан и юридиче-
ских лиц. [8] Например, проверка документов, про-
ведение оперативно- розыскных мероприятий, при-
менение оружия и специальных средств и т.д.

Разграничение незаконных и правомерных 
действий ОВД осуществляется на основе крите-
риев законности, необходимости, соразмерности 
и адекватности. Законность означает соответ-
ствие действий ОВД нормам права, установлен-
ным в Конституции РФ, федеральных законах, под-
законных актах и международных договорах. Не-
обходимость означает, что действия ОВД должны 
быть обусловлены целями предупреждения, пре-
сечения или раскрытия преступлений, а также за-
щиты прав и свобод человека и гражданина.[9] Со-
размерность означает, что действия ОВД должны 
быть пропорциональны характеру и степени обще-
ственной опасности нарушения, а также не долж-
ны превышать необходимых для его устранения 
мер. Адекватность означает, что действия ОВД 
должны быть адекватны обстоятельствам дела, 
а также не должны приводить к необоснованным 
или излишним последствиям для граждан и юри-
дических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ за вред, 
причиненный незаконными действиями ОВД, отве-
чает Российская Федерация.[2] При этом вред мо-
жет быть причинен как имуществу, так и личности 
граждан и юридических лиц. Вред, причиненный 
имуществу, подлежит возмещению в полном объ-
еме, а вред, причиненный личности, подлежит воз-
мещению в виде компенсации морального вреда 
и компенсации за утрату кормильца. Примерами 
возмещения вреда за незаконные действия ОВД 
могут служить следующие судебные дела:
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• В 2017 году Верховный суд РФ удовлетворил 

иск гражданина А. к Российской Федерации 
о возмещении вреда, причиненного незакон-
ным задержанием и содержанием под стра-
жей. Суд признал, что действия ОВД были не-
законными, так как не были обоснованы нали-
чием достаточных доказательств причастности 
А. к преступлению, а также нарушали его право 
на судебную защиту. Суд присудил А. компен-
сацию морального вреда в размере 1 млн руб. 
и компенсацию за утрату доходов в размере 
1,5 млн руб.[4]

• В 2019 году Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда РФ отклонила 
кассационную жалобу Российской Федерации 
на решение суда первой инстанции, которым 
был удовлетворен иск гражданина Б. к Россий-
ской Федерации о возмещении вреда, причи-
ненного незаконным применением физическо-
го насилия и специальных средств сотрудника-
ми ОВД. Суд признал, что действия ОВД были 
незаконными, так как не соответствовали кри-
териям необходимости и соразмерности, а так-
же привели к причинению Б. телесных повреж-
дений и моральных страданий. Суд присудил 
Б. компенсацию морального вреда в размере 
500 тыс. руб. и компенсацию за расходы на ле-
чение в размере 50 тыс. руб. [5]
В соответствии с ч. 2 ст. 1064 ГК РФ за вред, 

причиненный правомерными действиями ОВД, 
отвечает Российская Федерация, если законом 
не предусмотрено иное. [2] При этом вред может 
быть причинен как имуществу, так и личности 
граждан и юридических лиц. Вред, причиненный 
имуществу, подлежит возмещению в размере, 
определяемом судом с учетом обстоятельств де-
ла, а вред, причиненный личности, подлежит воз-
мещению в виде компенсации морального вреда 
и компенсации за утрату кормильца. Однако опре-
деление компенсации за правомерные действия 
ОВД представляет собой сложную задачу, которая 
связана с рядом проблем, таких как:
• Отсутствие четких критериев для определения 

правомерности действий ОВД, а также для раз-
граничения правомерных действий от незакон-
ных. [10] В некоторых случаях действия ОВД 
могут быть признаны правомерными в одном 
аспекте, но незаконными в другом. Например, 
если ОВД проводит обыск в квартире граж-
данина с соблюдением процессуальных норм, 
но при этом повреждает его имущество или 
причиняет ему телесные повреждения.

• Отсутствие четких критериев для определения 
размера компенсации за правомерные дей-
ствия ОВД. В отличие от незаконных действий, 
за которые вред возмещается в полном объе-
ме, за правомерные действия вред возмеща-
ется в размере, определяемом судом с учетом 
обстоятельств дела. Однако закон не содер-
жит конкретных правил или формул для расче-
та такого размера, что создает проблемы для 
судебной практики и приводит к неоднородно-

сти и необоснованности судебных решений. 
[11] Например, в одном случае суд присудил 
гражданину В. компенсацию морального вре-
да в размере 100 тыс. руб. за вред, причинен-
ный правомерным применением огнестрельно-
го оружия сотрудником ОВД, а в другом случае 
суд присудил гражданину Г. компенсацию мо-
рального вреда в размере 1 млн руб. за анало-
гичный вред. Такие различия в размере ком-
пенсации могут быть объяснены разными об-
стоятельствами дел, но также могут свидетель-
ствовать о субъективизме и произволе судей 
при определении справедливой компенсации.

• Отсутствие четких критериев для учета степе-
ни вины потерпевшего при определении ком-
пенсации за правомерные действия ОВД. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 1083 ГК РФ, если вред был 
причинен в результате совместного действия 
потерпевшего и лица, обязанного возместить 
вред, размер возмещения уменьшается судом 
пропорционально степени вины каждого из них. 
[2] Однако закон не определяет, каким образом 
должна оцениваться степень вины потерпевше-
го, а также какие факторы должны учитываться 
при этом. Например, в одном случае суд умень-
шил компенсацию морального вреда гражда-
нину Д. на 50% за вред, причиненный право-
мерным применением специальных средств со-
трудником ОВД, сославшись на то, что Д. сам 
вызвал конфликтную ситуацию и не подчинял-
ся законным требованиям ОВД, а в другом слу-
чае суд не уменьшил компенсацию морального 
вреда гражданину Е. за аналогичный вред, счи-
тая, что Е. не несет вины за причинение вре-
да, так как действовал в состоянии аффекта. 
[5] Такие различия в учете степени вины потер-
певшего могут быть объяснены разными обсто-
ятельствами дел, но также могут свидетель-
ствовать о неоднозначности и неопределенно-
сти критериев вины.

• Отсутствие четких критериев для учета харак-
тера и объема вреда при определении компен-
сации за правомерные действия ОВД. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 1083 ГК РФ, при определе-
нии размера возмещения вреда суд учитывает 
характер и объем вреда, а также иные обстоя-
тельства, имеющие значение для дела. [2] Од-
нако закон не определяет, каким образом долж-
ны оцениваться характер и объем вреда, а так-
же какие иные обстоятельства должны учиты-
ваться при этом. Например, в одном случае суд 
присудил гражданину Ж. компенсацию мораль-
ного вреда в размере 300 тыс. руб. за вред, 
причиненный правомерным применением фи-
зической силы сотрудником ОВД, учитывая, 
что Ж. получил тяжелые телесные поврежде-
ния, а также, что действия ОВД были неадек-
ватными и несоразмерными обстоятельствам 
дела, а в другом случае суд присудил гражда-
нину З. компенсацию морального вреда в раз-
мере 50 тыс. руб. за аналогичный вред, учиты-
вая, что З. получил легкие телесные поврежде-
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ния, а также, что действия ОВД были необходи-
мыми и соразмерными обстоятельствам дела.
[6] Такие различия в учете характера и объема 
вреда могут быть объяснены разными обстоя-
тельствами дел, но также могут свидетельство-
вать о нечеткости и несистемности критериев 
оценки вреда.
Таким образом, определение компенсации 

за правомерные действия ОВД требует учета мно-
жества факторов, которые не всегда имеют четкое 
и однозначное правовое регулирование. Это соз-
дает трудности для судебной практики и приводит 
к необоснованности и несправедливости судебных 
решений. Поэтому необходимо разработать и вне-
дрить более конкретные и системные правила 
и формулы для определения компенсации за пра-
вомерные действия ОВД, а также унифицировать 
и обобщить судебную практику по этому вопросу.

Для улучшения ситуации по вопросу возмеще-
ния вреда, причиненного действиями ОВД, необ-
ходимо принять ряд мер, направленных на совер-
шенствование законодательства и практики в этой 
области. Среди таких мер можно выделить следу-
ющие:
• Принятие специального федерального закона, 

который бы регулировал все аспекты ответ-
ственности за вред, причиненный действиями 
ОВД. Такой закон должен содержать четкие 
и единые определения и критерии для разгра-
ничения незаконных и правомерных действий 
ОВД, а также для определения размера ком-
пенсации за них. [12]Такой закон также должен 
учитывать специфику и особенности деятель-
ности ОВД, а также отражать современные тен-
денции и международные стандарты в области 
защиты прав человека и гражданина.

• Унификация и обобщение судебной практики 
по вопросу возмещения вреда, причиненного 
действиями ОВД. Для этого необходимо разра-
ботать и внедрить единые и системные правила 
и формулы для расчета компенсации за вред, 
причиненный действиями ОВД, а также уста-
новить единые подходы и критерии для оценки 
правомерности и незаконности действий ОВД. 
[13] Также необходимо обеспечить постоянный 
мониторинг и анализ судебной практики по это-
му вопросу, а также обмен опытом и информа-
цией между судами различных уровней и ин-
станций.

• Усиление и совершенствование механизмов 
защиты прав и законных интересов потерпев-
ших от действий ОВД. Для этого необходимо 
обеспечить доступность и своевременность 
информации о действиях ОВД, а также доста-
точность и объективность доказательств, под-
тверждающих правомерность или незакон-
ность действий ОВД. Также необходимо со-
кратить длительность и сложность судебного 
процесса, а также повысить вероятность ис-
полнения судебных решений. Также необходи-
мо развивать и стимулировать альтернативные 

способы разрешения споров, такие как медиа-
ция, примирение, арбитраж и т.д.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF 
COMPENSATION FOR HARM FOR ILLEGAL ACTIONS 
AND COMPENSATION FOR DAMAGE FOR LAWFUL 
ACTIONS OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL 
AFFAIRS

Fedorova Yu.A.

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. V. Ya. Kikotya

The article is devoted to the analysis of the legal regime of compen-
sation for damage caused by the actions of internal affairs bodies 
(ATS), as well as the identification and elimination of problems and 
contradictions in legislation and practice on this issue. The author 
explores the theoretical foundations of compensation for damage 
caused by the actions of the Department of Internal Affairs, studies 
modern legislation and judicial practice on this issue, identifies and 
analyzes problems and contradictions in legislation and practice on 
this issue, suggests ways to improve legislation and practice on this 
issue, determines the prospects for further research on this issue. 

The author concludes that it is necessary to adopt a special federal 
law that would regulate all aspects of liability for harm caused by the 
actions of the Department of Internal Affairs, as well as the unifica-
tion and generalization of judicial practice on this issue, strengthen-
ing and improving mechanisms for protecting the rights and legiti-
mate interests of victims of the actions of the Department of Internal 
Affairs.

Keywords: compensation for harm, compensation for damage, il-
legal actions, lawful actions, internal affairs bodies, state respon-
sibility.
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Стандартизация, как одна из функций саморегулирования, на примере 
частной космической деятельности

Чулков Иван Константинович,
аспирант кафедры международного права, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»
E-mail: ivanchul@yandex.ru

В статье рассмотрены сущность и преимущества функции 
стандартизации, реализуемой сообществами профессиона-
лов, в рамках саморегулирования предпринимательской дея-
тельности. Стандартизация, являясь нормотворческим меха-
низмом, отражает в саморегулировании его регулирующую 
сущность, под которой традиционно понимают самостоятель-
ную и инициативную деятельность различных уполномоченных 
субъектов по упорядочению разнообразных общественных 
отношений, путем подготовки специальных норм и правил. 
Раскрывается важность названной функции для частной кос-
мической деятельности. Подчеркивается, что для дальнейше-
го развития космической индустрии требуется разработка как 
потребительских стандартов и правил оказания космических 
услуг, так и технических стандартов для любой космической 
техники. Автор приходит к выводу, что широкое распростра-
нение стандартизации принесет космической индустрии значи-
тельную пользу, в том числе заложение мощной основы для 
расширения, развития и популяризации космической деятель-
ности, а также повышение в среднесрочной перспективе ее на-
дежности и безопасности.

Ключевые слова: Космическое право, частная космическая 
деятельность, саморегулирование предпринимательской дея-
тельности, стандартизация, стандарты космической техники.

Как указывает Д. О. Грачев: саморегулирова-
ние предпринимательской деятельности –  это дея-
тельность объединений лиц по самостоятельному 
установлению правил [1, с. 21]. Аналогичной по-
зиции придерживается и И. В. Ершова, отмечаю-
щая что «его основными составляющими являют-
ся стандартизация и контроль предприниматель-
ской и профессиональной деятельности членов 
СРО» [2, с. 2144]. В дальнейшем указанный автор 
предоставил и полную дефиницию рассматрива-
емого термина: «Под саморегулированием пони-
мается самостоятельная и инициативная деятель-
ность, которая осуществляется субъектами пред-
принимательской или профессиональной деятель-
ности и содержанием которой являются разработ-
ка и установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль над соблюдением 
требований указанных стандартов и правил» [3, 
с. 155].

Помимо этого саморегулирование признают од-
ним из способов правового регулирования право-
отношений в предпринимательской сфере или не-
отъемлемым элементом воздействия на предпри-
нимательские отношения [4, с. 45]. Ю. Г. Лескова 
рассматривает саморегулирование как «… прояв-
ление управления, элемент (компонент) последне-
го, а также как активно- творческое воздействие 
на собственное поведение, сознательное и целе-
направленное влияние на него, установление опре-
деленных рамок функционирования, стимулирова-
ния его развития в определенном направлении» 
[5, с. 67].

Как можно видеть, все перечисленные авторы, 
характеризуя механизм саморегулирования пред-
принимательской деятельности, неизбежно указы-
вают на создание членами саморегулируемой ор-
ганизации (далее по тексту –  СРО) правил, стан-
дартов, рамок собственной деятельности, которые 
они должны соблюдать. Таким образом, подчерки-
вается безусловная важность такой функции само-
регулирования как стандартизация предпринима-
тельской деятельности.

В рамках настоящего исследования особое вни-
мание будет уделено именно частной космической 
деятельности, которая, вне всяких сомнений, яв-
ляется разновидностью предпринимательской дея-
тельности. Представляется разумным изучить важ-
ность стандартизации для космической индустрии, 
как отрасли производства, характеризующейся 
высокой рискованностью, сложностью и наукоем-
костью, а также пользу, которую она ей принесет.

Как уже отмечалось ранее стандартизация, 
по мнению многих специализирующихся на дан-
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ных вопросах ученых, является одной из осново-
полагающих функций такого правового механизма 
как саморегулирование предпринимательской де-
ятельности. При этом стоит отметить, что наличие 
данной функции не зависит от вида саморегули-
рования. Например, стандартизация присуща как 
добровольному, так и обязательному саморегули-
рованию.

Стандартизация, являясь нормотворческим ме-
ханизмом, отражает в саморегулировании его ре-
гулирующую сущность, под которой традиционно 
понимают самостоятельную и инициативную дея-
тельность различных уполномоченных субъектов 
по упорядочению разнообразных общественных 
отношений, путем подготовки специальных норм 
и правил. При этом отличительной особенностью 
саморегулирования в процессе данной деятельно-
сти является тот факт, что разрабатываются дан-
ные нормы непосредственно теми же субъектами, 
в отношении которых они действуют, что, по мне-
нию Ю. Г. Лесковой, приводит к соединению в од-
ном лице субъектов правотворчества и реализа-
ции [5, с. 26]. Подобная особенность, определен-
но, является серьезным преимуществом саморе-
гулирования перед иными существующими видами 
нормотворчества.

Сейчас же необходимо отметить, что разноо-
бразные стандарты и правила функционирования 
являются жизненно необходимыми для такой слож-
ной и наукоемкой сферы деятельности как косми-
ческая деятельность. В подобных отраслях про-
изводства, где конкурентоспособность во многом 
основывается на передовых экспериментальных 
научных разработках, всегда существует большой 
риск ошибок, приводящих к различным авариям. 
В то же время, нередко, названные аварии приво-
дят к серьезным разрушениям или даже человече-
ским жертвам. На текущий момент, когда большая 
часть запусков, в особенности с экипажем, на бор-
ту осуществляется государствами или по их заказу, 
общественную реакцию на катастрофы в большин-
стве случаев удается сдерживать в контролируемых 
рамках. В конечном счете, большинство членов эки-
пажа являются профессионалами и часто занимают 
определенные государственные должности, что по-
зволяет возложить на них подобный риск.

Однако увеличение количества частных косми-
ческих компаний и доведение до обычных потре-
бителей все более разнообразных видов космиче-
ских товаров и услуг неизбежно. Уже на текущий 
момент все активнее начинают продвигаться услу-
ги по космическому туризму, которые сейчас огра-
ничиваются лишь выводом потребителей на око-
лоземную орбиту на непродолжительный период 
времени. В настоящее время космические тури-
сты, как и профессиональные космонавты долж-
ны принять на себя существенный риск их жизни 
и здоровью. Однако подобный подход не может со-
храниться в будущем.

Для развития космической индустрии требуется 
разработка как потребительских стандартов и пра-
вил оказания космических услуг, что позитивно 

скажется на их распространенности и приемлемо-
сти в общественном сознании, так и технических 
стандартов для любой космической техники, вклю-
чая экспериментальную, используемой профессио-
нальными космонавтами. Существование подобных 
стандартов также позволит подготовить и класси-
фикаторы степени опасности той или иной космиче-
ской деятельности или действия, в которых, по мне-
нию автора настоящего исследования, космический 
рынок остро нуждается на текущий момент.

Аварии с космической техникой случаются 
с прискорбной регулярностью. Особенно острой 
данная проблема является для Российской Феде-
рации, сбои в работе космических средств кото-
рой, в последние годы серьезно пошатнули дове-
рие к отечественной технике, с чем соглашаются 
и другие авторы. Так, например, Ю. Н. Макаров, 
Е. Ю. Хрусталев, А. С. Славянов еще в 2012 года 
указывали, что «В течение последних пяти лет Рос-
сия продолжала терять свои конкурентные преи-
мущества в космической деятельности. Только 
в 2011 г. из 34 запусков пять закончились потеря-
ми космических аппаратов. А если учесть аварию 
в декабре 2010 г. ракеты «Протон- М», в результа-
те которой было утрачено сразу 3 спутника ГЛО-
НАСС, то окажется, что вероятность отказа совре-
менной российской космической техники составля-
ет более 22%» [6, с. 26].

Представленные числа поражают и кажутся 
просто катастрофичными для всей индустрии. При 
этом с течением времени данная ситуация не име-
ет тенденций к улучшению, о чем свидетельствует, 
в том числе, недавнее крушение первой за 50 лет 
миссии «Луна-25» Госкорпорации «Роскосмос» [7]. 
При этом аналогичная индийская лунная миссия 
«Чандраян-3» оказалась успешной [8]. Подобная 
ситуация не может не удручать.

При этом указанный репутационный ущерб рос-
сийской космонавтики также приводит к крайне не-
гативному для частной космической деятельности 
последствию, а именно повышению стоимости ее 
страхования. Видя тенденции и опасаясь несения 
колоссальных убытков, страховые компании повы-
шают стоимость страховых полисов для россий-
ской техники, что является вполне объяснимым 
и соответствующим реалиям поведением коммер-
ческой организации.

В то же время еще одним уже более косвенным 
фактором, влияющим на размер страховой пре-
мии, является то обстоятельство, что на текущий 
момент страховщики для работы на космическом 
рынке должны иметь собственных квалифициро-
ванных специалистов, способных в каждом от-
дельном случае самостоятельно изучить любую 
новую космической разработку и дать оценку ри-
скованности ее использования, от чего в свою оче-
редь напрямую зависит стоимость страхования. 
Несложно догадаться, что, не имея достаточного 
штата профессионалов или из-за крайней сложно-
сти процесса оценки, страховщики, нередко, пред-
полагают существование максимального риска 
от большей части космической техники, а потому 
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ее страхование оказывается довольно дорогосто-
ящим процессом.

В этой связи существование проработанных 
классификаторов рискованности космической де-
ятельности и, как следствие, космической техни-
ки серьезным образом упростят процесс оценки 
и избавят страховые компании от необходимости 
содержания большого штата собственных специ-
алистов, что должно понизить размеры страховых 
премий. Безусловно, это не решит всех проблем, 
однако явно окажет положительное воздействие 
на индустрию.

Таким образом, можно прийти к очевидному вы-
воду, что разрабатывать данные классификаторы 
и стандарты должно именно большое сообщество 
профессионалов в области космической деятель-
ности, а именно их саморегулируемая организа-
ция. Помимо уже обозначенных преимуществ, раз-
работка указанных документов стандартизации 
заложит мощную основу для расширения и попу-
ляризации космической деятельности, а также по-
зволит в среднесрочной перспективе повысить ее 
надежность и безопасность.
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STANDARDIZATION AS ONE OF THE FUNCTIONS 
OF SELF-REGULATION, USING THE EXAMPLE OF 
PRIVATE SPACE ACTIVITIES

Chulkov I. K.
Saratov State Law Academy

The article examines the essence and advantages of the standard-
ization function implemented by professional communities within 
the framework of self-regulation of entrepreneurial activity. Stand-
ardization, being a rule-making mechanism, reflects in self-regula-
tion its regulatory essence, which is traditionally understood as the 
independent and initiative activity of various authorized entities to 
streamline a variety of public relations by preparing special norms 
and rules. The importance of this function for private space activi-
ties is revealed. It is emphasized that the further development of the 
space industry requires the development of both consumer stand-
ards and rules for the provision of space services, as well as tech-
nical standards for any space technology. The author concludes 
that widespread standardization will bring significant benefits to the 
space industry, including laying a strong foundation for expanding, 
developing and popularizing space activities, as well as increasing 
its reliability and safety in the medium term.

Keywords: Space law, private space activities, self-regulation of 
business activities, standardization, standards of space technology.
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В подготовленной авторами статье последними были рассмо-
трены и в дальнейшем подвергнуты доктринально- правовому 
анализу ряд уголовно правовых норм, посредством использо-
вания которых российские и таджикские национальные право-
применители в современных условиях привлекают виновных 
лиц к уголовной ответственности, с целью противодействия 
с незаконному международному наркотрафику.
При этом авторами была предпринята попытка сфокусировать 
особое внимания их читателей и вполне вероятных критиков 
на полученные результаты проведенного ими анализа.
Так, например, исследователи попытались сфокусировать 
свое внимание на анализе самой сути таких наиболее часто 
встречающихся в современном российском законодательстве, 
как «незаконный оборот наркотических средств и психотроп-
ных веществ», «наркотические средства» и «психотропные ве-
щества», «прекурсоры», «аналоги» и наркотики.
При этом авторы настоящей статьи постарались не толь-
ко выявить, но и проанализировать в дальнейшем их основ-
ные, а, следовательно, и сущностные признаки, осуществляя 
и сравнительную характеристику последних, ставя перед со-
бой цель, предложить наиболее, по их мнению, оптимальный 
вариант конструкции в будущем подобного рода уголовно пра-
вовых норм.

Ключевые слова: наркотики, наркотические средства, пси-
хоторопные вещества, наркотизм, наркоманийные преступле-
ния, незаконный оборот наркотических средств, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан, Россия, Таджикистан, 
законодательные акты, под нормативно правовые акты, поста-
новления Пленума Верховного Суда, Указ Президента, Нацио-
нальная Стратегия.

На уровне общественности двух наших стран, 
общепризнанно, что именно неуклонное и постоян-
ное, при этом, увеличение немедицинского потре-
бления населением современных России и Ҷумҳу-
рии Тоҷиқистон наркотиков (ед. нарко/тик, а; м.) 
(от греч. narkōtikós приводящий в оцепенение, 
оглушающий) способствует в современных услови-
ях стремительному развитию наркотизма и нарко-
мании, последнее, в свою очередь, выступает в ка-
честве наиболее, причем не только существенной, 
но и явно сущностной угрозы, в масштабах как на-
циональной, так и международной безопасности.

Под первым, вполне традиционно, понимается –  
некое негативное социально обусловленное явле-
ние, своим наличием характеризующее приобще-
ние части населения какой либо страны к систе-
матическому потреблению апиоидов и иных нар-
котических средств, а равно и участием последних 
в организации и осуществлении нелегального, т.е. 
явно противоправного или незаконного оборота 
наркотиков. [13]

Под вторым –  состояние, когда субъекты меж-
дународного права, к числу которых относятся го-
сударства и государственно подобные организа-
ции, воздерживаются от применения к друг другу, 
какого либо, в том числе и физического, насилия 
или шантажа их применения, не создают в между-
народной системе какое либо формы опасности 
с целью избежать какого либо ущерба их терри-
ториальной целостности, политической стабильно-
сти, экономическому развитию или благосостоя-
нию населения последних. [21]

Еще в конце прошлого века мировым сообще-
ством была принята и активно используется ныне 
«Декларация о руководящих принципах сокраще-
ния спроса на наркотики» (Промульгированная 
в дальнейшем резолюцией S-20/3 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 10 июня 1998 года).

В настоящем документе было особо отмечено, 
что именно не медицинское, т.е. без соответству-
ющего на то разрешения врача, потребление ка-
ких либо наркотиков, а также и их противоправное 
обращение неизбежно приводит в дальнейшем 
к крайне социально разрушительным последстви-
ям, причем именно в глобальных, т.е. общемиро-
вых масштабах.

Как следствие последнего, налицо: пагубное, 
т.е. негативное воздействие на здоровье всего ге-
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нофонда наций; существенный рост, причем как 
национальной, так и общемировой преступности, 
развитие и распространение физического насилия 
как основного способа разрешения социальных 
конфликтов, неизбежное коррумпирование госу-
дарственного аппарата, как в целом, так и в част-
ности; бесцельное и явно невосполнимое истоще-
ние и ликвидация в последующем людских, при-
родных и финансовых ресурсов государств, кото-
рые могли бы быть ими использованы, в том числе 
в целях прогрессивного социально- экономического 
развития последних; разрушение различного рода 
социально обусловленных и необходимых связей 
между людьми как внутри этих стран, так и при 
осуществлении взаимодействия между населения-
ми этих стран; глобальная деградация, причем как 
политической, так и культурной, социальной и эко-
номической структуры всех из числа ныне суще-
ствующих государств мира. [2]

При этом только по явно приблизительным 
и, следовательно, не до конца уточненным стати-
стически учтенным показателям Управления ООН 
по наркотикам и преступности ежегодно от неме-
дицинского потребления этих средств заканчива-
ют свою жизнь летальным исходом свыше 200 тыс. 
человек. Физические лица в возрасте до 30 лет 
среди них явно превалируют. [3]

За истекшие десять лет в Российской Феде-
рации масштабы наличия наркоугрозы прибли-
зились к уровню таких социально обусловленных 
обще глобальных социально опасных проявлений 
современного бытия. К числу, которых относятся 
межнациональный терроризм и реальная угроза 
региональных вооруженных конфликтов.

Согласно результатам ряда проведенных в по-
следнее время в Российской Федерации социоло-
гических исследований, ежегодно только в каче-
стве жертв нелегального оборота наркотиков вы-
ступают десятки тысяч людей.

Более того, в результате немедицинского потре-
бления наркотиков, сотни тысяч людей становятся 
безвозвратно потерянными для конкретного соци-
ума индивидуумами, так как они неизбежно теряя 
при этом здоровье, приобретают в дальнейшем ин-
валидность, которая явно не только не позволяет, 
но и не позволит им занимать в дальнейшем соци-
ально активную позицию, либо в связи с тем, что 
вследствие развития определенной наркотической 
зависимости, они теряют способность и к социаль-
но полезной деятельности, а, следовательно, теря-
ют не только официальный заработок, но и какие 
либо легальные средства к физическому суще-
ствованию, в результате чего последние вынужде-
ны в дальнейшем заниматься исключительно кри-
минального рода деятельностью,

Согласно экспертным данным современная 
Россия оказалась ныне перед весьма ужасающей 
перспективой своего развития. Налицо потеря це-
лого социально активного поколения, так как около 
70 процентов российских наркоманов –  это моло-
дежь.

Таким образом, ныне общепризнанно, что имен-
но наркотики выступают в качестве широкомас-
штабного средства, причем не, только и не, сколь-
ко деморализации всего населения России в це-
лом, но и ликвидации перспективы его будущего 
прогрессивного развития. [11. С. 3]

Принимая участие на постоянных синклитах 
коллегии МВД России 20 марта 2023 г. и высту-
пая на одном из них, Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин особо подчеркнул перед присут-
ствующими, что борьба с нелегальным оборотом 
наркотических средств и им подобных веществ, 
до сих пор остается и признается в качестве одной 
из существенных и до конца не решенных задач, 
которые ныне стоят перед всеми правоохранитель-
ными органами России, а не только органами вну-
тренних дел.

Причем настоящая борьба, по его мнению, 
должна проводиться не только в отношении 
вполне индивидуально определенных наркодиле-
ров и мелких торговцев наркотиками. Она должна 
быть, по мнению президента России, направлена, 
в первую очередь именно на уничтожение финан-
совой и иной наркоинфраструктуры.

Ее основной целью, как он особо при этом под-
черкивал, должная выступать явная необходи-
мость не только выявления крупных организато-
ров, в результате деятельности которых и функ-
ционирует сам наркотрафик, но и последующие 
решительно пресечение, причем как контрабанды 
самих наркотических средств, так и деятельно-
сти нелегально действующих нарколабораторий, 
поиска наиболее эффективных методов и техни-
ческих решений в противодействии современной 
общемировой наркоугрозе, совершенствовании 
профильного взаимодействия между различными 
государственными органами, а так же и укрепле-
ния международного сотрудничества в этой сфере 
социального бытия.

При этом сложившаяся ситуация крайне харак-
терна не только для такого государства как Рос-
сийская Федерация. Указанные проблемы беспо-
коят так же и прогрессивную общественность та-
кой среднеазиатской республики как Таджикистан.

Так, последняя настаивает на том, что учитывая 
специфические особенности и тенденции распро-
странения наркотиков, наркотизацию всего тад-
жикского народа необходимо рассматривать как 
фактор, существенно влияющий на общественную 
безопасность этой республики, от эффективности 
противодействия наркоугрозе непосредственным 
образом зависит не только и не, сколько снижение 
выявления и последующей регистрации уголовно 
наказуемых деяний, но и в целом здоровье тад-
жикской нации. [19]

Таким образом, за последние тридцать лет, при-
водится в жизнь, довольно существенный и, без-
условно, значительный комплекс всех социально 
обусловленных и при этом тактически значимых 
мероприятий.

К числу, которых относится, в том числе и со-
здание всеобъемлющей законодательной базы, 
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позволяющей российским и таджикским правопри-
менителям реально противостоять противоправно-
му обороту наркотических средств и психотропных 
веществ.

Например, законодательная база этих двух 
ныне вполне независимых и суверенных госу-
дарств в 1998 г. была довольно существенно из-
менена. В дальнейшем она была значительно и до-
полнена.

Для чего в дальнейшем были ратифицирова-
ны со стороны Государственной Думы Российской 
Федерации и Маджлиси намояндагон Ҷумҳурии 
Тоҷиқистон довольно значимые межнациональные 
нормативно правовых документы.

В дальнейшем они, безусловно, послужили 
в качестве определенного стимулятора прогрес-
сивного развития, причем не только российского 
[13], но и таджикского уголовного законодатель-
ство в целом. [14]

В Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее по тексту –  УК РФ) отражены вполне опре-
деленная группа норм, предусматривающие ответ-
ственность за наркоманийные преступления (гл. 25 
УК РФ (Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности)).

Для чего в действующем российском уголов-
ном законодательстве имеет место быть отдель-
ные статьи (ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 229, 229.1, 230 
УК РФ), где опиаты и подобные им вещества рас-
сматриваются в качестве предметов составов со-
ответствующих преступных деяний.

Так же, и в Уголовном кодексе Республики Тад-
жикистан (далее по тексту –  УК РТ) имеет место 
быть глава с фактически аналогичным российско-
му названием (гл. 29 УК РФ). В ряде статей (ст. 
ст. 327, 328, 3281, 3282, 329, 330, 331 УК РТ), кото-
рой в качестве предмета указанных в них соста-
вов преступлений так же рассматриваются, но уже 
национальным законодателем Таджикистана все 
те же наркотические средства.

При этом необходимо, по мнению авторов на-
стоящей статьи, отметить, что само определение 
этих средств в современном уголовном законода-
тельстве, причем, как Российской Федерации, так 
и Республики Таджикистан отсутствует практиче-
ски полностью. Таким образом, налицо явная недо-
работка законодателей этих стран.

Однако со стороны доктринальных работников 
этих двух государств ОДКБ в адрес правоприме-
нителей имеет мест быть предложение воспользо-
ваться в этом случае бланкетным методом.

Для чего использовать в первую очередь адми-
нистративную отрасль своего национального пра-
ва.

Среди нормативно правовых актов последней 
необходимо отметить ФЗ РФ от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ (в ред. от 08 декабря 2020 г. № 428 ФЗ) 
«О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» [17] и З РТ «О наркотических сред-
ствах, психотропных веществах и прекурсорах» 
от 10 декабря 1999 г. № 873, а также, впрочем, 
и Кодекс здравоохранение Республики Таджики-

стан от 30 мая 2017 г. № 1413. (Далее по тексту –  
КЗ РТ) [3]

В этих нормативно правовых актах не толь-
ко закреплены основные категориальные поня-
тия, но и предлагается раскрытие их сущностно-
го содержания, а также обосновывается и необхо-
димость осуществления, в том числе и правовой 
борьбы с нелегальным оборотом наркотических 
средств

Под подобного рода оборотом российский за-
конодатель предлагает понимать «…оборот нарко-
тических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, осуществляемый в нарушение законода-
тельства Российской Федерации». [17]

Как считают, в свою очередь, исследователи, 
фактически аналогично, раскрывается содержа-
ние этого оборота и в соответствующем таджик-
ском законодательном акте.

Так в нем прямо и довольно однозначно зафик-
сировано, что в качестве противоправного оборота 
наркотических средств выступает именно оборот 
последних, но функционирующий с нарушением 
действующего таджикского законодательства [3].

Авторы настоящей статьи вправе отметить их 
фактически полную аналогичность и, более того, 
повторяемость друг другу. При этом использование 
различных предлогов, а именно «с» и «в», вряд ли 
стоит считать крайне существенным и принципи-
ально различным.

Впрочем, по мнению исследователей, необхо-
димо обратить внимание законодателя Республи-
ки Таджикистан и на то обстоятельство, что поня-
тие нелегального оборота наркотиков им раскры-
вается в фактически двух различных нормативно- 
правовых источниках, а именно: в З РТ от 10 дека-
бря 1999 г. № 873 и КЗ РТ от 30 мая 2017 г. № 1413.

В данном случае, по единому мнению авторов, 
возникает один весьма принципиальный, по их 
мнению, вопрос, какому именно закону Республи-
ки Таджикистан необходимо отдать прерогати-
ву правоприменения, причем именно со стороны 
правоприменителя. Явно в этом случае она должна 
принадлежать Кодексу, и тогда вполне естествен-
но и логично возникает, и второй вполне принци-
пиальный вопрос о социальной необходимости ду-
бляжа этих двух таджикских законодательных ак-
тов. Довольно сложно однозначно ответить на по-
ставленный нами вопрос.

В этом случае исследователи приветствует 
все-таки позицию именно российского законода-
теля, хотя последние и признают логически вер-
ным и вполне обоснованным закрепление понятия 
нелегального оборота наркотиков именно в коди-
фицированном акте, что и попытался, в свою оче-
редь, видимо осуществить таджикский законода-
тель.

Национальные законодатели России и Таджи-
кистана конструируя вполне конкретные уголовно 
правовые нормы в качестве предмета состава этих 
преступных деяний подразумевают некое «нарко-
тическое средство». В этом случае у авторов на-
стоящей статьи возникает вполне закономерный, 
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по их мнению, вопрос о соотношении этого явно 
уголовно правового термина с таким понятием как 
«наркотик/наркотики».

Под термином «наркотики» российский право-
применитель предлагает понимать «…наркотиче-
ские средства и психотропные вещества, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, аналоги 
наркотических средств и психотропных веществ, 
новые потенциально опасные психоактивные ве-
щества, а также растения, содержащие наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, включенные в Перечень растений, со-
держащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры и подлежащих 
контролю в Российской Федерации». [13]

Однако, использованный авторами первоисточ-
ник, не может быть признан именно в качестве за-
кона (законодательного или нормативно правового 
акта), так как он действует в российском правовом 
поле именно посредством Указа Президента РФ 
от 23 ноября 2020 г. № 733.

Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Республики Таджикистан на пери-
од до 2030 года [8] также предлагает свое трак-
тование наркотиков, которое впрочем, полностью 
совпадает с российским.

По мнению авторов настоящей статьи, наибо-
лее объемный вариант своего внутреннего изло-
жения имеет все-таки именно российский вариант. 
Так в отличие от таджикского, последний включает 
в себя аналоги и наоборот не включает перечень 
растений.

В связи, с чем мы считаем его наиболее опти-
мальным.

Более того, используя формально обусловлен-
ный метод познания объективного мира, следует 
признать, что такие обще употребляемые право-
вые понятия как «наркотик/наркотики» и «нарко-
тические средство» соотносятся друг с другом, как 
целое и часть.

В связи с изложенным, авторы настоящей ста-
тьи предлагают внести определенные изменения 
в текст ныне действующего законодательства, 
причем как российского, так и таджикского.

Так они считают необходимым, причем как рос-
сийскому, так и таджикскому законодателю вне-
сти соответствующие изменения в тексты ФЗ РФ 
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ и ЗРТ от 10 декабря 
1999 г. № 873, причем уже на уровне самого их на-
звания, сформулировав его довольно кратко как 
«О наркотиках». В статье 1 этих законодательных 
актов дать определение наркотиков, воспользо-
вавших при этом опытом конструирования нацио-
нальных подзаконных актов.

Завершая все выше изложенное, авторы насто-
явшей статьи считают необходимым указать, что 
сам термин «наркотики» ограничен не только юри-
дической квинтэссенцией, но имеет и свое меди-
цинское составляющее.

В качестве последнего современные асклепии 
под ним весьма традиционно предлагают понимать 
все виды психоактивных веществ запрещенные 
на уровне закона к какому либо потреблению. Так, 
как немедицинское потребление последних безус-
ловно наносит весьма существенный вред здоро-
вью населения. [7]

Далее, по мнению авторов, необходимо ука-
зать, что в отличие от такого под нормативно пра-
вового понятия «наркотики» само понятие «нарко-
тические средства» прямо закреплено, а, следо-
вательно, и раскрывается, как прямо указывали 
ранее последние, в административном законода-
тельстве, причем как России, так и Таджикистана

Так, как прямо указано в ФЗ РФ от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ, в качестве наркотических средств 
выступают «…вещества синтетического или есте-
ственного происхождения, препараты, включенные 
в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации, в том 
числе Единой конвенцией о наркотических сред-
ствах 1961 года». [17]

В свою очередь, и таджикский законода-
тель (З РТ от 10 декабря 1999 г. № 873 и КЗ РТ 
от 30 мая 2017 г. № 1413) считает что, ими явля-
ются некие субстанции, причем как естественного, 
так и искусственного происхождения нашедшие 
свое дальнейшее отражение в соответствующих 
международных конвенции и национальном списке 
(подпункт 9 ст. 1 З РТ от 13 июня 2012 г. № 408–3 
(в ред. от 18 июля 2016 № 404–1)).

По мнению авторов настоящей статьи, даже по-
верхностный анализ этих норм позволяет им вы-
двинуть предположение о наличии, причем как 
определенного сходства, так и некого отличия по-
следних.

Так, в качестве первого момента для них вы-
ступает, безусловно, то, что как российский, так 
и таджикский законодатель под последними при-
знают вещества синтетического или естественного 
(термин «природный», безусловно, является сино-
нимом термина «естественный») происхождения.

При этом, при конструировании конкретных 
правовых норм такой термин как вещество ни рос-
сийским, но таджикским законодателем ни исполь-
зуется, чего в свою очередь, отнюдь, не скажешь 
о термине «препараты»

При этом именно «препараты» нашли свое 
дальнейшее, причем не только законодательное 
закрепление, но, и соответствующее обоснование.

В качестве последних (от лат. praeperetum –  ле-
карственное средство), российский законодатель 
понимает некую «..смесь веществ в любом физи-
ческом состоянии, содержащая одно или несколько 
наркотических средств или психотропных веществ 
либо один или несколько прекурсоров, включен-
ных в Перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации» (ФЗ РФ от 8 ян-
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варя 1998 г. № 3-ФЗ в ред. ФЗ РФ от 18 июля 2009 
№ 177-ФЗ).

В свою очередь, понятие «вещество» обуслов-
лено своим законодательным закреплением, но ее 
определение в законе в настоящий момент отсут-
ствует.

При этом, судебные органы, причем как Россий-
ской Федерации, так и Республики Таджикистан, 
в свою очередь явно воздерживаются от своих тол-
кований по данному поводу. [8] [9]

При этом согласно общенаучному пониманию 
под веществом необходимо понимать:
1. Согласно обще физической концепции, это есть 

один из сублиматов материи, в свою очередь, 
состоящей элементарных частиц, т.е. кварков 
и лептонов, обладающих при этом и некой мас-
сой покоя:

2. В свою очередь, современные химики, под ним 
подразумевают некую субстанцию, обладаю-
щую при этом своим весьма специфическим 
внутренним составом, т.е. либо органическое, 
либо минеральное соединение наделенное из-
начально определенными свой ствами.

3. В биологии, в качестве вещества трактуют ма-
терию, из которой и образуется в дальнейшем 
ткани биоорганизмов. [8]
Таджикский законодатель высказывать свое 

мнение по данному вопросу явно воздержался.
В качестве отличия, по мнению исследователей, 

выступает то что, российский законодатель к чис-
лу составляющих наркотических средств относит 
еще и препараты.

К числу явно составной части наркотиков рос-
сийский законодатель относит так же и прекур-
соры, т.е. «…вещества, часто используемые при 
производстве, изготовлении, переработке нарко-
тических средств и психотропных веществ, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Конвенцией Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года». [5]

Впрочем, с точки зрения общефилософских ка-
тегорий и понятий, под прекурсорами необходимо 
понимать некую субстанцию, при этом последняя 
участвует в какой либо химической реакции, на-
пример в биохимической, приводящей в дальней-
шем к созданию целевого вещества. [3]

Далее для того, чтобы какое либо созданное та-
ким образом вещество было признано националь-
ным правоприменителем именно наркотиком, ее 
необходимо вначале занести в некие списки, при-
чем заранее подготовленные именно на уровне 
Правительств РФ и РТ, а именно в Перечень нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю на террито-
рии этих двух стран ОДКБ.

Согласно ст. 1 Единой конвенции о наркотиче-
ских веществах 1961 г. и в ст. 1 Конвенции о пси-
хотропных веществах 1971 г., под ним следует по-
нимать некие «…пронумерованные перечни нарко-
тических средств …».

При этом, как считают авторы настоящей ста-
тьи, необходимо указать так же и на то, что нарко-
тики, как предмет состава преступлений, по мне-
нию ряда современных российских правоведов, та-
ких как например Н. А. Мирошниченко и А. А. Му-
зыка изначально характеризуется еще определен-
ным комплексом денсосигнаций, т.е. признаков 
или критериев.

К числу наиболее признанной среди современ-
ных ученых юристов двух наших стран, с послед-
ней, кстати, солидарны и авторы настоящей ста-
тьи, относится классификация основанная, в свою 
очередь, именно на признании в качестве ее наи-
более сущностных критериев медицинские, юри-
дические, социальные и физические свой ства нар-
котиков.

Где, способность наркотиков воздействовать 
на центральную нервную систему человека, вызы-
вать у него чувство зависимости (причем как пси-
хической, так физической), потребность в система-
тическом потреблении, выступает именно в каче-
стве их медицинского свой ства.

Специфические свой ства личности наркозави-
сящего, специфические личностные изменения 
последнего, социального негативные последствия 
поведения потребителя наркотиков признаются 
в качестве социального социального показателя 
опиатов и не только.

В свою очередь, именно наличие весьма опре-
деленной химической формулы, определенного 
агрегатного состояния, рецептурно- сырьевых ка-
честв характеризуют физический признак предме-
та наркоманийных преступлений.

Далее следует признать, что именно включе-
ние определенного веществ в соответствующий 
Перечень, предоставляет в дальнейшем саму воз-
можность признать его на уровне индивидуального 
правоприменителя в качестве предмета наркопре-
ступлений, и формирует его юридический показа-
тель.

Таким образом, наличие всех вышеперечислен-
ных нами критериев выступает в качестве предпо-
сылки и дают конкретному правоприменителю все 
основания для привлечении виновного лица к уго-
ловной ответственности. [4]

В завершении всего изложенного, по нашему 
мнению, необходимо сделать следующие вполне 
конкретные выводы, а именно:
1. Понятие «наркотик» закреплено и раскрывает-

ся на уровне Указа Президента РФ от 23 ноября 
2020 г. № 733 и Указа Президента Республики 
Таджикистан от 20 марта 2021 г. № 145, что, 
в целом следует признать явно недостаточным.

2. Необходимо настоящий термин закрепить 
на законодательном уровне двух наших стран.

3. Составляющие понятия «наркотики» изна-
чально обладают жесткой законодательной 
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обусловленностью. Они закреплены и относи-
тельно раскрыты в ФЗ РФ от 8 января 1998 г. 
№ 3-ФЗ (в ред. от 08 декабря 2020 г. № 428 
ФЗ) «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» и З РТ «О наркотических 
средствах, психотропных веществах и прекур-
сорах» от 10 декабря 1999 г. № 873, а также, 
впрочем, и в КЗ РТ от 30 мая 2017 г. № 1413. 
Их содержание необходимо признать в целом 
вполне оптимальным, а, следовательно, и до-
статочным.

4. Необходимы их дальнейшее научно обоснован-
ное совершенствование и сущностное сближе-
ние.

5. В качестве основных признаков наркотиков, со-
гласно основным положениям двух наших стран 
выступают такие, как медицинские, юридиче-
ские, социальные и физические, что в свою 
очередь, наличие последних следует признать 
вполне достаточным и оптимальным.
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DRUGS: THE CONCEPT AND MAIN (FEATURES 
ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AND REPUBLIC OF TAJIKISTAN)

Agafonov A. V., Khudoiev D. A.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

In the article prepared by the authors, a number of criminal legal 
norms were reviewed and subsequently subjected to doctrinal and 
legal analysis, through the use of which Russian and Tajik national 
law enforcement officers in modern conditions bring perpetrators to 
criminal liability in order to counter illegal international drug traffick-
ing.
At the same time, the authors made an attempt to focus the spe-
cial attention of their readers and likely critics on the results of their 
analysis.
For example, researchers have tried to focus their attention on ana-
lyzing the very essence of the most frequently encountered in mod-
ern Russian legislation, such as “illicit trafficking in narcotic drugs 
and psychotropic substances”, “narcotic drugs” and “psychotropic 
substances”, “precursors”, “analogs” and drugs.
At the same time, the authors of this article tried not only to identify, 
but also to further analyze their main, and, consequently, essential 
features, carrying out a comparative description of the latter, setting 
themselves the goal of proposing the most, in their opinion, optimal 
design option for the future of such kind of criminal law.

Keywords: drugs, narcotic drugs, narcosis, drug-related crimes, il-
licit drug trafficking, the Russian Federation, the Republic of Tadjik-
istan, Russia, Tadjikistan, regulatory legal acts, resolutions of the 
Plenum of the Supreme Court.
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Декриминализация в правоприменении причинения вреда сотрудниками 
правоохранительных органов при выполнении должностных обязанностей

Боев Дмитрий Вячеславович,
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Юридический институт Белгородского государственного 
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В статье на основе, проведенного исследования уголовного за-
конодательства о необходимой обороне, научной литературы 
и судебной практики выявлены проблемы законодательного 
подхода к оценке правомерности применения сотрудниками 
правоохранительных органов института необходимой обороны. 
Согласно пункту 2 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 «О применении су-
дами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление» 
сотрудники правоохранительных органов не несут уголовную 
ответственность за причинении вреда посягающему лицу, если 
вред был причинен при применении спецсредств, физической 
силы, огнестрельного оружия с учетом правовых норм «специ-
ального законодательства» при выполнении должностных обя-
занностей по обеспечению правопорядка. Однако, исследуя 
судебные акты выявлено, что сотрудники силовых ведомств 
подвергаются уголовному преследованию за превышение 
должностных полномочий, даже тогда когда посягателю причи-
нен легкий или средней вред здоровью. На основании вышеиз-
ложенного, полагаю, что необходимо совершенствование норм 
причинения вреда сотрудниками правоохранительных органов 
при выполнении ими должностных инструкций по обеспечению 
и охране правопорядка.

Ключевые слова: необходимая оборона, преступление, Уго-
ловный Кодекс, должностные полномочия, правоохранитель-
ные органы, нормативно- правовые акты.

Введение

Одной из главнейших задачей любой страны являет-
ся обеспечение общественного порядка и безопас-
ности. Решение указанной задачи осуществляется 
системой государственных органов, в том числе 
и органами внутренних отдел, которые обеспечива-
ют охрану правопорядка в Российской Федерации. 
Криминогенная обстановка в России ухудшается. 
Преступные группировки действуют все более нагло 
и дерзко, устанавливая свои правила для местного 
населения. Объяснить поведение вышеуказанных 
лиц можно многочисленными причинами, одной 
из них является низкая правовая грамотность со-
трудников правоохранительных ведомств в понима-
нии норм о необходимой обороне при пресечении 
административного правонарушения.

Актуальность

Вопросы использования спецсредств, табельного 
оружия и применения боевой физической силы со-
трудниками правоохранительных органов при пре-
сечении посягательства, при исполнении должност-
ных обязанностей по охране правопорядка являют-
ся особенно сложными для правоприменителей. 
Слабая сторона «регулятивного» законодательства 
не уменьшается наличием в Уголовном кодексе 
Российской Федерации обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния. Данные статистики гово-
рят о том, что у сотрудников правоохранительных 
органов нет четких стандартов для определения 
пределов законного причинения вреда посягаю-
щему при исполнении ими должностных обязан-
ностей по обеспечению правопорядка. В рамках 
проведенного исследования учеными- правоведами 
А. Н. Харитоновым и О. А. Чаптыковым были полу-
чены следующие статистические данные из 282 
опрошенных сотрудников правоохранительных ор-
ганов 33% считают, что должны быть установлены 
пределы правомерного причинения вреда сотруд-
ником правоохранительных органов при использо-
вании спецсредств, огнестрельного оружия и фи-
зической силы и зафиксированы в ст. 37 УК РФ. 
Но 61% из числа опрошенных сотрудников право-
охранительных органов, полагают, если выполнять 
правила порядка использования спецсредств, ору-
жия и физической силы согласно «ведомственного 
законодательства», то любой вред причиненный 
сотрудником правоохранительных органов при вы-
полнении должностных обязанностей по охране об-
щественного правопорядка, должен признаваться 
правомерным [1, с. 136]. Следовательно, актуаль-
ность исследования заключается в поиске путей 
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совершенствования законодательства о примене-
нии института необходимой обороны сотрудниками 
правоохранительных органов.

Изученность проблемы

Институту необходимой обороны посвящены со-
временные труды таких ученых как Ляпин Д. О.[11], 
Милюков С. В.[2], Никуленко А. В.[4], Смирнов М. А.
[14], Щепельков В. Ф.[6]. Сегодня изучение данной 
проблемы осуществляется в рамках дисциплины 
«Уголовное право» и «Кримонология». Изучение 
института необходимой обороны в российском 
уголовном праве активно продолжается, так как 
на ряд актуальных и важных вопросов до настоя-
щего времени единый ответ научного сообщества 
не получен.

Целесообразность разработки темы

Исследования обстоятельств законности причине-
ния вреда посягающему, сотрудником правоохрани-
тельных ведомств, заключает в изыскании возмож-
ностей дальнейшего совершенствования действую-
щего законодательства об институте необходимой 
обороне и его применения. Шаблоны, представляе-
мые юридическим научным сообществом, не могут 
решить все вопросы поставленные перед научным 
сообществом практиками, поскольку из-за много-
образия методов юридической оценки причинения 
вреда сотрудником правоохранительных ведомств 
посягающему, не позволяют достичь единого мне-
ния и предложить эффективное решение, поэтому 
необходимо усовершенствование законодательства 
в области причинения вреда сотрудниками пра-
воохранительных ведомств при выполнении ими 
должностных обязанностей по обеспечению пра-
вопорядка.

Научная новизна

В научной статье рассмотрены меры и пути реше-
ния проблемы причинения вреда посягавшему, со-
трудником правоохранительных органов с помощью 
спецсредств, огнестрельного оружия и физической 
силы, при исполнении им должностных обязанно-
стей по охране и обеспечения правопорядка. Ав-
тор, предлагает пути решения проблемы с учетом 
теорий ученых -теоретиков, которые бы устраивали 
и правоприменителей, т.е. правоохранительные ор-
ганы. На основании этого целью публикации явля-
ется обращение внимания юридического научного 
сообщества и законодателя к проблеме определе-
ния законности причинения вреда сотрудниками 
правоохранительных ведомств при исполнении ими 
служебных инструкций по обеспечению правопо-
рядка и безопасности, изучение, теоретическое 
осмысление и практический анализ судебных ак-
тов по данной проблеме. В связи с этим задачами 
исследования являются исследование специфики 
причинения вреда правоохранителями при выпол-
нении ими должностных полномочий по пресечению 

общественно опасных посягательств, авторская 
разработка позиции относительно решения дан-
ной проблемы.

Практическая значимость

В сложившихся условиях обеспечения порядка пра-
воохранительными органами, сопровождается ря-
дом проблем, таких как причинение вреда сотруд-
никами силовых ведомств правонарушителю при 
исполнении ими должностных обязанностей, от ре-
шения указанной проблемы зависит охрана обще-
ственного порядка и обеспечение безопасности.

Методология

Были использованы положения диалектического, 
общенаучного, специального и дедуктивного ме-
тода, анализа. В ходе исследования также при-
менялись частно научные методы: формально- 
юридический, формально- логический, системный, 
сравнительно- правовой методы.

Основная часть

Правоведы Милюков С. Ф. и Никуленко А. В. счита-
ют, что проблемы личной безопасности лягут тя-
желым грузом на граждан, которым в настоящее 
время не хватает эффективных инструментов для 
борьбы с распространением преступности. Вопрос 
о законности причинения вреда защищаемым уго-
ловным законам объектам является одной из от-
носительно новых и сложных проблем в уголовном 
праве РФ [2, с. 38].

Действенное применение правовых норм ин-
ститута необходимой обороны для сотрудников 
правоохранительных органов является их обязан-
ностью, предусмотренной уголовными законами 
и нормативно- правовыми актами.

Такая обязанность возлагается на сотрудников 
полиции, часовых, охранников и т.д. Нормативно- 
правовая база такой служебной обязанности пред-
усмотрена ведомственными уставами, приказами 
и другими нормативными актами. Одной из глав-
ных функций МВД России всегда была, есть и бу-
дет –  предупреждение и пресечение преступлений 
[3].

В силу части 3 статьи 19 Закона «О полиции», 
сотрудник полиции должен принимать меры в сло-
жившейся ситуации, принимая во внимание ха-
рактер и степень угрозы преступного деяния лиц, 
против которых будут использованы спецсредства, 
физическая сила, огнестрельное оружие, с учетом 
силового сопротивления преступных лиц. Но, вме-
сте с тем, сотрудник полиции обязан стараться ми-
нимизировать вред от их применения. Данное тре-
бование очень сложно соблюдать в быстротечной, 
стрессовой обстановке, а в некоторых моментах 
невозможно. Следовательно, существует фактиче-
ская опасность предъявления обвинения сотрудни-
ку правоохранительных органов, с вытекающими 
серьезными последствиями [4, с. 339].
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Важно подчеркнуть, что в реальной обстановке 

очень сложно определить степень опасности по-
сягательства, особенно в том случае если пося-
гательство пресекается полицейским. При таких 
обстоятельствах внимание следователя, прокуро-
ра и суда, уделяется фактическому причиненному 
вреду посягающему, а отсутствие у полицейского 
телесных повреждений вменяется ему в вину.

С. Ф. Милюков, придерживаясь мнения Э. Ф. По-
бегайло, говорит, о том, что правовые основания 
необходимой обороны существенно отличают-
ся от правовых оснований применения физиче-
ской силы и огнестрельного оружия. Специальные 
нормативно- правовые акты утверждающие поря-
док применения боевой физической силы и та-
бельного оружия, не считаются акцессорным ус-
ловием правомерности необходимой обороны пра-
воохранителей, поскольку это в значительной мере 
ущемляет их право на защиту [5, с. 40].

Ученые правоведы В. В. Лукьянов, В. С. Прохо-
ров, В. Ф. Щепельков предполагают, что пределы 
необходимой обороны нарушаются и при причине-
нии другого вреда здоровью (средний, легкий вред 
здоровью) [6, с. 324].

Данный вывод ученых основан на ч. 1 п. «ж» 
ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
в которой определены смягчающие обстоятель-
ства, учитывающиеся при определении наказания 
за причинение вреда при нарушении условий пра-
вомерности.

Никуленко А. В. и Смирнов М. А. считают, что 
только несоразмерное причинение вреда здоро-
вью (тяжкий вред, смерть) посягающего индивида, 
нужно квалифицировать как превышение преде-
лов необходимой обороны допущенных сотрудни-
ком правоохранительных органов, во всех осталь-
ных случаях причиненный вред сотрудником пра-
воохранительных органов должен считаться сораз-
мерным, на основании чего должен быть признан 
правомерным [7, с. 6].

Следовательно, необходимая оборона будет 
незаконной при причинении несоразмерного вре-
да сотрудником силовых ведомств посягателю при 
предотвращении общественно опасного деяния.

В силу части 3 статьи 37 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, правом на применение 
необходимой обороны могут воспользоваться все 
граждане, невзирая на навыки и физические воз-
можности. Для рядового гражданина чрезмерное 
причинение вреда при необходимой обороне вле-
чет уголовное преследование, согласно статьям 
ч. 1 ст. 108 УК РФ и ч. 1 ст. 114 УК РФ. Но, для со-
трудников правоохранительных структур, чьей слу-
жебной обязанностью является обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности, за причинение 
несоразмерного вреда здоровью правонарушите-
лю предусмотрено уголовное наказание в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В отношении сотрудника УВМД РФ С.И.Е. воз-
буждено уголовное дело. Он подозревается в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство) и пп. «б», «в» ч. 3 ст. 286 

УК РФ (превышение должностных полномочий 
с применением оружия и причинением тяжких по-
следствий.

С.И.Е. находился в служебной командиров-
ке в г. Каспийске Республика Дагестан. 2 января 
2021 года будучи при выполнении служебных обя-
занностей по обеспечению и охране правопоряд-
ка в составе группы ППС, когда поступило в 1-м 
часу ночи сообщение в дежурную часть Каспий-
ского МВД РФ о нападении на женщину. Дежур-
ный экипаж ППС прибыл по указанному в сообще-
нии адресу. Возле дома по указанному адресу 43-х 
летний мужчина избивал женщину. Правоохрани-
тель С. И.Е. потребовал прекратить посягательство 
в отношении женщины, на что в ответ посягающий 
отреагировал агрессивно, бросившись в сторону 
полицейского. С.И.Е. расценил это как угрозу жиз-
ни полицейского и выстрелил из табельного ручно-
го пулемета, мужчина скончался на месте [8].

Учитывая сложившуюся ситуацию, а именно: 
ночное время, Дагестан является одним из самых 
криминальных регионов страны, нападение муж-
чины на женщину, которое С.И.Е. пытался пресечь, 
агрессивное поведение мужчины по отношению 
к полицейскому, в силу п. «а» ч. 1 ст. 23 Закона 
№ 3-ФЗ О полиции» имел право на применение 
оружия. И в соответствии с Постановлением Пле-
нума ВС РФ от 27.09.2012 № 19, то при данных 
обстоятельствах С.И.Е. не должен был нести ника-
кой ответственности. Однако в отношении С.И.Е. 
возбуждены уголовных дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство) и пп. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномочий с применени-
ем оружия и причинением тяжких последствий) [6].

Позднее следователем, обвинение С.И.Е. было 
переквалифицировано с частичным прекращени-
ем уголовного преследования на ч. 1 ст. 109 УК 
РФ [8].

Милюков С. Ф., Никуленко А. В. считают, что 
проблема об обстоятельствах законного причи-
нения вреда в деятельности правоохранительных 
структур требует особого внимания и исследова-
ния и сними тяжело не согласиться [9, с. 163].

Такие правоведы как, Ляпин Д. О. предлага-
ют оценивать действия сотрудников силовых ве-
домств в соответствии с ч. 3 ст. 286 УК РФ, полага-
ют, что «ведомственное законодательство» в части 
использования физической силы и огнестрельного 
оружия при прекращении преступления, формиру-
ют независимые обстоятельства законности нане-
сения вреда, предусматривающих самостоятель-
ную ответственность. Принимая во внимание, тот 
факт, что при пресечении преступных деяний си-
ловики всегда находятся при исполнении, то и от-
ветственности должны нести как за должностное 
преступление [10]. Это мнение подкреплено п. 19 
Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 16.10.2009 № 19 [11]. Но любой 
вред, нанесенный сотрудниками правоохранитель-
ных структур, согласно «ведомственному законо-
дательству» должен считаться законным в силу 
п. 28 Пленума ВС РФ от 27.09.2012 № 19 [12].
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Никуленко А. В. и Смирнов М. А. придержива-
ются мнения многих ученых по вопросу критиче-
ской оценки вышеуказанных постановлений. Дан-
ная оценка основана на том, что в «ведомственном 
законодательстве» определены правила законного 
причинения вреда с использованием физической 
силы и огнестрельного оружия при пресечении по-
сягательства [13]. Следовательно, если, сотрудник 
силовых ведомств соблюдает правила использова-
ния физической силы и применения огнестрельно-
го оружия, определенных «ведомственным зако-
нодательством», т.е. не использует оружие в отно-
шении женщины и детей не достигших совершен-
нолетия, то любой вред в данном случае должен 
считаться правомерным.

Но в п. 27 Пленума от 27.09.2012 № 19 указа-
но, если сотрудник правоохранительных структур, 
при выполнении своих должностных полномочий 
превысит пределы необходимой обороны, то его 
действия следует квалифицировать по привилеги-
рованным составам.

Смирнов М. А. указывает, что данная позиция 
суда не позволяет однозначно найти решение про-
блемы о законности причинения вреда сотрудника-
ми правоохранительных ведомств при выполнении 
ими должностных обязанностей по обеспечению 
правопорядка и безопасности, а также в случае 
причинения несоразмерного вреда о квалифика-
ции их действий. До внесения изменений в Пленум 
от 27.09.2012 № 19 проблема остается не решен-
ной [14].

В свою очередь, критический анализ проведен-
ный Никуленко А. В. и Смирновым М. А. п. 27 и п. 28 
Пленума от 27.09.2012 № 19 констатирует, то что 
при определенных правилах, на основании которых 
используется физическая сила и огнестрельное 
оружие, при решении проблемы о законности при-
чинения вреда сотрудником правоохранительных 
ведомств будут действовать положения о необхо-
димой обороне, а в иных будут применяться нормы 
«ведомственного законодательства». Получается, 
что действия по применению физической силы 
и огнестрельного оружия сотрудником правоохра-
нительных ведомств находятся под двой ным кон-
тролем, с одной стороны Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации с другой «ведомственного за-
конодательства», это ущемляет их права [15, с. 57; 
16, с. 48], и при этом они в силу своих должностных 
обязанностей должны обеспечивать правопорядок 
и безопасность [17, с. 107].

Выводы и предложения

Кардинального преобразования требует правовое 
мышление сотрудников силовых ведомств, которое 
должно быть сосредоточено на обеспечении прав 
человека, особенно прав потерпевших, в области 
уголовного правосудия. Необходимо учитывать и то, 
что нормы об обстоятельствах, исключающих пре-
ступность деяния, являются в большинстве своём 
разрешающими (управомочивающими), следова-
тельно, они предусмотрены для активного приме-

нения их гражданами, однако, из-за недостаточной 
юридической грамотности населения, в должной 
мере они не применяются. Все это делает необхо-
димым разработку единого метода квалификации 
обстоятельств, исключающих опасность деяния, 
который будет соответствовать требованиям как 
науки, так и правоприменительной практики. По-
лагаю, необходимо согласиться с Никуленко А. В. 
что на законодательном уровне необходимо вклю-
чение в состав УК РФ обстоятельств регулирующих 
правомерное причинение вреда предусмотренных 
другими законодательными и подзаконными акта-
ми» [15, с. 57; 18].

Автор согласен с Никуленко А. В., Смирно-
вым М. А. что: «теоретические и практические 
аспекты реализации института необходимой обо-
роны требуют максимально благожелательного 
подхода к оценке действий защищающихся лиц 
и возложения риска неблагоприятных последствий 
на нападающего. Это отвечает принципу социаль-
ной справедливости и задачам борьбы с преступ-
ностью, стоящими перед обществом на современ-
ном этапе его развития» [6].
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DECRIMINALIZATION IN LAW ENFORCEMENT OF 
CAUSING HARM BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
IN THE PERFORMANCE OF OFFICIAL DUTIES

Boev D. V.
Belgorod State National Research University

Based on the conducted research of criminal legislation on nec-
essary defense, scientific literature and judicial practice, the arti-
cle identifies the problems of a legislative approach to assessing 
the legality of the use of the institute of necessary defense by law 
enforcement officers. According to paragraph 2 of the resolution of 
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 
09/27/2012 No. 19 “On the application by courts of legislation on 
necessary defense and harm when detaining a person who com-
mitted a crime” law enforcement officers are not criminally liable for 
harm to an encroaching person if the harm was caused by the use 
of special means, physical force, firearms, taking into account the 
legal norms of “special legislation” in the performance of official du-
ties to ensure law and order. However, examining judicial acts, it 
was revealed that employees of law enforcement agencies are sub-
ject to criminal prosecution for abuse of official authority, even when 
the assailant has suffered minor or moderate harm to health. Based 
on the above, I believe that it is necessary to improve the norms of 
harming by law enforcement officers when they carry out official in-
structions on ensuring and protecting law and order.

Keywords: necessary defense, crime, Criminal Code, official pow-
ers, law enforcement agencies, regulatory legal acts.
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В статье авторы проводят анализ оснований преступного по‑
ведения. Источником делинквентности в целом называются 
стойкие характерологические особенности, совокупность ко‑
торых может быть отражена в рамках понятия криминогенной 
зараженности. Поиск таких особенностей наиболее целесо‑
образно проводить на теоретической основе лингвокультуро‑
логического подхода, дающего возможность диагностическо‑
го выявления устойчивых характерологических личностных 
образований, обусловливающих проявления социальной де‑
линквентности. Практическая значимость и ценность предла‑
гаемого подхода определяется возможностью применения его 
вне осознанного влияния на результат свободной воли иссле‑
дуемого, что достигается путем анализа полученных текстовых 
материалов. Дальнейшее совершенствование методологии 
криминологических исследований личности, понимание ее глу‑
бинной сущности, особенностей и структуры характерологии 
позволит разработать более совершенный криминологический 
инструментарий научного познания, который обеспечит про‑
дуктивный поиск эффективных средств предупреждения пре‑
ступности.
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Криминологический феномен личности пре‑
ступника не перестает привлекать к себе присталь‑
ного внимания исследователей. Ученые продолжа‑
ют поиск психологических детерминант, обуслов‑
ливающих проявления делинквентного, в том чис‑
ле преступного, поведения. Продуктивность даль‑
нейших исследований во многом зависит от совер‑
шенства используемого научного инструментария. 
Поэтому предлагаемый исследовательский подход 
к изучению делинквентности, как нам кажется, 
должен обогатить возможности познания ее сущ‑
ности и выработать направления коррекции.

Современный этап бытийной организации жиз‑
неустройства российской государственности ха‑
рактеризуется ярко выраженными диалектически‑
ми процессами практически во всех сферах своей 
повседневной реализации. Обласканные государ‑
ственной властью и поклонниками кумиры мил‑
лионов становятся изгоями. Изгои с рецидивным 
прошлым и осуждаемые всей мощью уголовного 
законодательства за реально совершенные злоде‑
яния, устремляются к высотам героического эпоса 
будущих скрижалей новейшей истории России.

В периоды подобного рода, которыми уже была 
наполнена жизнь граждан России, хочется обра‑
тить внимание на те последствия, которыми обо‑
рачивается популизм и безответственность в наде‑
жде, что все образуется само собой. Мы не заявля‑
ем наличие возможностей предопределения и, тем 
более, управляемости процессами общественно‑
го движения, это не входит в нашу компетенцию. 
Однако снизить вероятность проявлений деструк‑
тивных и дефицитарных составляющих личности 
сегодня представляется вполне разрешимой зада‑
чей.

Исходя из системного подхода, прежде все‑
го, целесообразно определить компоненты самой 
структуры научной работы, их иерархию и взаимо‑
зависимую связь между собой. По нашему мне‑
нию, для осуществления любого исследователь‑
ского проекта необходим учет следующих состав‑
ляющих: материальный фактор (основные фонды, 
финансирование, инструментарий), организаци‑
онный фактор (основания, планирование, расста‑
новка сил и средств) и личностный фактор (про‑
фессионализм, практический опыт, социально‑ 
демографический аспект). Иерархия значимости 
указанного триединства определяется личностной 
составляющей через и/или деятельность которой 
проявляются особенности и факт наличия двух 
остальных.

Мы уже заявляли о своей позиции по поводу 
оценки реальных личностных особенностей в кон‑
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тексте любой осознанной деятельности физиче‑
ского лица. В частности, говорилось о том, что 
в рамках предупредительной деятельности нужно 
не только стимулировать социальные и професси‑
ональные положительные личностные качества. 
Ведь социально положительная личностная оцен‑
ка и ее характеристика (порядочность, долг, чест‑
ность, ответственность) в обязательном порядке 
предполагает включение своеобразного «антипо‑
да» –  социально отрицательное, но стремящееся 
к реализации основание (низость, необязатель‑
ность, лживость, безответственность). Такая пози‑
ция предполагает наличие рационального подхода 
(ratio –  «разум», «прием», «метод», «отношение к, 
связь с, быть в сношении, быть в связи с кем‑ли‑
бо) [1], т.е. разумного подхода, учитывающего фак‑
тор наличия всех составляющих, влияющих на ре‑
ализацию личности в бытийном пространстве [2, 
с. 118].

Исходя из конкретной профессиональной де‑
ятельности, мы в большей степени можем опи‑
раться на положения и процессы, определяющие 
деятельность УИС РФ. В учреждениях уголовно‑ 
исполнительной системы, применяется алгоритм 
психологического сопровождения осужденных, 
а также подозреваемых и обвиняемых и в целях 
реализации психодиагностических мероприятий. 
В этом случае используется следующий психоди‑
агностический инструментарий: т. Мини‑мульт, т. 
ВСК (оценка уровня волевого самоконтроля), т. 
СЖО (методика изучения смысложизненных ори‑
ентаций), т. КИЛО (комплексное исследование лич‑
ности осужденного Чебаловой Е. А.), восьмицвето‑
вой тест М. Люшера, т. ОСР (опросник суицидаль‑
ного риска), т. Шмишека [3]. Однако необходимо 
уточнить, что предлагаемые методики определя‑
ют констатирующий статический срез, манифеста‑
цию личностных особенностей вне их взаимодей‑
ствия и не основываются на определенной теории 
личности. Они не рассматривают структурно‑ 
динамические элементы личностного развития 
в их прогностической перспективе. И, что наиболее 
значимо, их применимость возможна только в ди‑
алогическом варианте сотрудничества, когда сама 
психодиагностическая процедура предполагает за‑
интересованное отношение интервьюируемого ли‑
ца. Даже, если таковые находятся, не исключены 
различного рода искажения –  ложь, диссимуляция, 
аггравация.

Методологически основываясь на позициях хо‑
листического подхода по проблеме соотношения 
части и целого, определяя степень девиантности 
в ее актуальном и перспективном состоянии воз‑
можной деликвентности, мы предлагаем опирать‑
ся на общий интегральный показатель, особенно‑
сти которого определяют саму природу человека 
как такового –  мышление.

В контексте данного исследования мы говорим 
о мышлении, которое представляет собой состоя‑
ние связи с бытием и является основой выступа‑
ет условием иных психологических состояний [4]. 
По этому поводу уместно будет напомнить слова 

известного античного мыслителя Парменида: «…
одно и то же бытие и мысль, его узнающая». Следо‑
вательно, сегодня возникли все предпосылки для 
разработки нового исследовательского инструмен‑
та –  методику исследования особенностей мышле‑
ния лиц, которые являются носителями устойчивых 
форм делинквентного поведения, с безусловным 
учетом их гуманструктурологических личностных 
особенностей.

Данная работа является продолжением разви‑
тия теории криминогенной зараженности лично‑
сти с позиции лингвокультурологии [2]. Необхо‑
димо учесть, что лингвокультурология в качестве 
предмета определяет концепт в его двунаправлен‑
ности: «Культура ← Ментальный мир человека → 
Язык (концептуальные структуры)» [5, c.10], а так‑
же опираясь на принцип лингвистической относи‑
тельности «гипотеза Сепира‑ Уорфа» [6], централь‑
ным элементом которой выступает идея о том, что 
особенности структуры родного языка влияют 
на мышление, восприятие, память и другие ког‑
нитивные способности [7, с. 9–10], мировоззрение 
индивида может проявляться в несоизмеримости 
когнитивных стилей и картин мира представителей 
различных субкультурных образований.

Мы выдвигаем следующую гипотезу (большая 
методология): язык (речевая деятельность) высту‑
пает в качестве ключевой позиции, позволяющей 
рассмотреть человеческую мысль и получить воз‑
можность исследования и понимания сущности че‑
ловеческой психики, а также криминологических 
характеристик субкультурных сообществ.

Цель предстоящего исследования (малая ме‑
тодология) –  методами лингвокультурологии, ког‑
нитивной лингвистики, математического анализа 
эмпирических данных определить наиболее об‑
щие, устойчиво сформированные и систематиче‑
ски проявляющиеся психологические образова‑
ния, обусловливающие делинквентные личност‑
ные проявления.

Заявленное целевое описание в большей сте‑
пени определяется в термине –  характер. В Боль‑
шом энциклопедическом словаре мы находим сле‑
дующую трактовку указанного термина: «Хараќтер 
(от греч. charakter –  отпечаток, признак, отличи‑
тельная черта) в психологии, целостный и устой‑
чивый индивидуальный склад душевной жизни че‑
ловека, ее тип, «нрав» человека, проявляющийся 
в отдельных актах и состояниях его психической 
жизни». Акцентируя внимание на психодинамиче‑
ском аспекте личностных (характерологических) 
особенностей, которые определяются результиру‑
ющей обменных энергетических процессов, воз‑
никающих между индивидом и группой. Поэтому, 
начиная с факта рождения, можно говорить о пер‑
вичных причинах формирования устойчивых ха‑
рактерологических образований [8, c. 70].

В своих научных криминологических исследо‑
ваниях [2] мы опираемся на гуманструктурологи‑
ческую концепцию личности G. Ammon [9]. Рассма‑
тривая причины возникновения психиатрических 
расстройств, динамическая психиатрия описывает 
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феномен «Дыра в Я», в качестве дефекта границы 
Я на основе отклоняющейся, отвечающей на по‑
требности ребенка первичной группы, что приво‑
дит к отщеплению целых областей переживания 
в развитии ребенка. Мы допустили, что различие 
между психопатологией и социопатийностью опре‑
деляется количественным компонентом выражен‑
ности системообразующих особенностей деструк‑
тивно/дефицитарной проявленности заполнив‑
ших «дыру в Я». Как отмечает Stephen M. Johnson 
в своей работе «Психотерапия характера», теория 
характерологического развития предполагает, что 
каждый элемент структуры характера вырастает 
на базе одной из основных экзистенциальных про‑
блем. Поэтому указанные проблемы имеют важ‑
нейшее значение для человеческого опыта и тре‑
буют постоянного разрешения на протяжении всей 
жизни [10, с. 10].

В предыдущих работах мы исследовали ран‑
нюю психологическую травму с позиции типоло‑
гического и психодинамического подходов. В ка‑
честве экзистенциальных данностей были выбра‑
ны: –  потребности (ПТР), –  ценность (ЦН), –  бли-
зость (БЛ).

Указанные составляющие могут иметь различ‑
ную степень проявления и интенсивности. Следо‑
вательно, можно рассмотреть следующие оси по‑
лярностей:
1. Наличие близости –  отсутствие близости 

(«БЛ+» / «БЛ‑»).
2. Наличие ценности –  отсутствие ценности 

(«ЦН+» / «ЦН‑»).
3. Удовлетворение потребностей –  неудов‑

летворение потребностей («ПТР+» / «ПТР‑»).
Данный подход позволяет выделить следую‑

щие пространства характерологических проблем 
раннего детского (доэдипального) этапов развития 
в соотнесении с особенностями реализации ука‑
занных экзистенциалов:
1. Наиболее благоприятный вариант благополуч‑

ного взаимодействия ребенок/опекун характе‑
ризуется соотнесением –  «+БЛ» ↔ «+ЦН» ↔ 
«+ПТР».

2. Шизоидный характер –  характерологическая 
экспрессия –диссоциация, отчуждение; по‑
лярности: присутствие –  отсутствие («‑БЛ» ↔ 
«‑ЦН» ↔ «‑ПТР»).

3. Оральный характер –  характерологическая 
экспрессия –  зависимость от других или пре‑
возношение других за счет «я»; полярности: 
объект и субъект зависимого превозношения, 
(«+БЛ» ↔ «‑ЦН» ↔ «‑ПТР»).

4. Симбиотический характер –  характероло‑
гическая экспрессия –  слияние присоединя‑
ет к чужой экспрессии. Стремления реального 
«я» вызывают чувство вины; полярности: ав‑
тономный –  вовлеченный, («+БЛ» ↔ «‑ЦН» ↔ 
«+ПТР»).

5. Нарциссический характер –  характерологи‑
ческая экспрессия –  попытки поддержания ве‑
личественного «я»; полярности: ничтожный –  
всемогущий, («‑БЛ» ↔ «+ЦН» ↔ «+ПТР»).

6. Мазохистический характер –  характерологи‑
ческая экспрессия –  подчинение, провоцирова‑
ние чувство вины, пассивная агрессия, жалость 
с себе; полярности: контролирующий –  контро‑
лируемый, («‑БЛ» ↔ «+ЦН» ↔ «‑ПТР»).
Соотнесенность характерологических проблем 

развития и заданных экзистенциалов для удоб‑
ства рассмотрения смысловые оси полярностей 
целесообразно представить в графическом виде 
(см. Рис. 1)

БЛ +

БЛ-

ЦН+

ПТР+
ЦН-ЦН-

ПТР-

Рис. 1. Графическое отображение основных 
экзистенциалов, характеризующих особенности 

формирования характерологических проблем раннего 
детского периода.

Возможность выявления концептов появляет‑
ся в результате проведения анализа представлен‑
ных отчетов по определенной тематике, используя 
предложенную методику «Концепт –  Золотое се-
чение» [16]. Значимая лексема, которая и опре‑
деляет концепт, выявляется по числовому значе‑
нию в ряду лексем по указанной пропорции –  38% 
и 62% с последующим помещением полученных 
результатов в пространство предложенных экзи‑
стенциалов. Ниже приведен пример определения 
концепта по предложенной методике.

«Здравствуй отец! Поздравляю с днем рожде‑
ния! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
хорошего настроения и спокойствия на душе! По‑
звонить не смогу. Я снова в изоляторе. Выхожу, 
вроде как, 20 февраля, значит, примерно 26 по-
звонить получится. А так все нормально. Ладно, 
я на минутку забежал. Надеюсь, письмо мое вовре‑
мя дойдет. Всем привет передавай. Береги себя!»

∑ = 54
1. Концепт «Золотое сечение».

54–100 х = 20,52 54–100 х = 33,48
 х –  38   х –  62
 «не смогу –  позвонить» –  «-БЛ»
Исследуя достаточное количество текстов 

в рассмотрении взаимоотношений индивид/груп‑
па, представляется возможным выявление веду‑
щих сочетаний указанных экзистенциалов, кото‑
рые в своей манифестации формируют характе‑
рологические пространства, обладающие своей 
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спецификой внешнего реагирования и внутренне‑
го проявления.

Таким образом, представляя речевую деятель‑
ность как ключевую позицию в процессе познания 
человеческой мысли, мы действительно получа‑
ем возможность исследования и понимания при‑
роды человеческой психики и ее характеристик. 
Представляется возможным в дальнейшей ис‑
следовательской перспективе, используя методы 
лингвокультурологии, когнитивной лингвистики 
и математический анализ эмпирических данных, 
определить наиболее общие, устойчиво сформи‑
рованные и систематически проявляющиеся ха‑
рактерологические особенности, обусловливаю‑
щие делинквентность. Практическая значимость 
и ценность предлагаемого подхода определяется 
возможностью анализа полученных текстовых ма‑
териалов. Совершенствование методологии кри‑
минологических исследований личности, понима‑
ние ее глубинной сущности, особенностей и струк‑
туры характерологии позволит разработать более 
совершенный инструментарий научного познания, 
который обеспечит продуктивный поиск эффек‑
тивных средств предупреждения преступности.
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ANALYSIS OF THE CHARACTEROLOGY OF 
DELINQUENT BEHAVIOR: LINGUOCULTURAL AND 
CONCEPTUAL APPROACHES
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University; Ryazan branch of the Moscow Ministry of Internal Affairs University 
named after V. Y. Kikot

In this article, the authors analyze the grounds of criminal behavior. 
The source of delinquency in general is called persistent character‑
ological characteristics, the totality of which can be reflected within 
the framework of the concept of criminogenic contamination. It is 
most advisable to search for such features on the theoretical ba‑
sis of a linguoculturological approach, which makes it possible to 
diagnostically identify stable characterological personal formations 
that determine manifestations of social delinquency. The practical 
significance and value of the proposed approach is determined by 
the possibility of applying it without conscious influence on the re‑
sult of the free will of the subject, which is achieved by analyzing the 
received text materials. Further improvement of the methodology of 
criminological research of personality, understanding of its deep es‑
sence, characteristics and structure of characterology will make it 
possible to develop more advanced criminological tools of scien‑
tific knowledge, which will ensure a productive search for effective 
means of crime prevention.

Keywords: personal characteristics, character, delinquency, think‑
ing, primary trauma, existentials of being, structure of characterol‑
ogy.
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Статья посвящена характеристике обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по делам о хулиганстве. Автором обозначе-
на юридическая значимость тщательной детализации совер-
шенного преступления еще на стадии его предварительного 
расследования. Анализ указанных обстоятельств представлен 
путем исследования элементов состава преступления, пред-
усмотренного ст. 213 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции, и иных факторов, оказывающих влияние как на принятие 
решение о возбуждении уголовного дела, предъявление об-
винения, назначение наказания за совершение данного пре-
ступления. Отмечено, что в процессе формирования доказа-
тельственной базы, содержания обвинительного заключения 
следует обращать внимание на правовые позиции Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, определяющие тре-
бования к квалификации деяний как хулиганство. Сделан вы-
вод, что необходимо так же устанавливать обстоятельства, 
исключающие преступность и наказуемость деяния, смяг-
чающие и отягчающие наказание, а также обстоятельства, 
которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Обосновано, что квалификация 
деяния, индивидуализация каждого конкретного случая и на-
казания осуществляется с учетом признаков преступления, 
предусмотренных в ст. 213 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, и обстоятельств, закрепленных в ст. 73 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации. На основе 
предмета доказывания, разъяснений высших судебных орга-
нов России и отдельных правовых актов определен круг обсто-
ятельств, подлежащих установлению по делам о хулиганстве.

Ключевые слова: хулиганство; обстоятельства, подлежащие 
установлению, обстоятельства, подлежащие доказыванию; 
расследование; раскрытие.

Процесс расследования преступления пред-
полагает выполнение следователем требований, 
предусмотренных ст. 73 Уголовно- процессуального 
кодекса Российской Федерации [1] (далее по тек-
сту –  УПК РФ), в том числе установление обстоя-
тельства, подлежащих доказыванию. Данный пе-
речень является универсальным для всех видов 
уголовно- наказуемых деяний. Правовую значи-
мость данной категории, в том числе в процессе 
формирования доказательственной базы по делам 
о хулиганстве, подчеркивает Е. И. Овчаренко. Все 
процессуальные действия и решения принимаются 
с учетом предмета доказывания, т.к. с их помощью 
органы предварительного расследования обеспе-
чивают границы и параметры «проводимого право-
мочными должностными лицами исследования ма-
териалов уголовного дела» и «пределы выдвигае-
мого в отношении конкретного лица обвинения» 
[17, с. 21]. При этом В. И. Комиссаров и П. А. Холо-
пов в своем исследовании отмечают, что на стадии 
предварительного расследования анализу подвер-
гаются и обстоятельства, не входящие в предмет 
доказывания, но его конкретизирующие [15, с. 10]. 
Обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, 
представляют собой «алгоритм следственной ра-
боты» (А. Р. Белкин) [12, с. 543].

Однако, ввиду многообразия составов престу-
плений, предусмотренных особенной частью Уго-
ловного кодекса Российской Федерации [2] (далее 
по тексту УК РФ), а также специфики и многооб-
разия конструкций уголовно- правовых норм, воз-
никает необходимость в конкретизации круга та-
ких обстоятельств. В перечне обстоятельств, под-
лежащих доказыванию, законодателем фактиче-
ски сформулирован результат, к которому должен 
стремиться следователь 1 при производстве пред-
варительного расследования по уголовному делу. 
Собирая и анализируя информацию, связанную 
с обстоятельствами, подлежащими установлению 
по конкретному уголовному делу, уполномоченное 
должностное лицо работает не только с получен-
ными фактами, но и учитывает состав преступле-
ния, закрепленный в нормах Уголовного Кодекса 
РФ. Формирование обвинения осуществляется 
с учетом собранной доказательственной базы в со-
ответствии с требованиями УПК РФ и проведен-
ной на их основании квалификации совершенного 
деяния. Так именно установление обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, позволяет кон-
кретизировать факт совершения действий (или 
бездействия), отграничить его от административ-
ного проступка, совершение которого не является 

1 Если иное не предусмотрено в тексте, то под следовате-
лем здесь и далее понимается любое лицо, производящее рас-
следование.
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основанием для привлечения к уголовной ответ-
ственности.

В рамках изучения специфики преступных де-
яний, описанных в статье 213 УК РФ, важно со-
средоточить внимание на анализе определенных 
моментов, наличие (или отсутствие) которых мо-
жет оказать влияние на квалификацию поведения 
человека с точки зрения уголовного закона. При-
нимая решение о возбуждении уголовного дела 
(или отказе) первоначально следует «разложить» 
каждый конкретный случай по элементам состава 
преступлений, с учетом всех его особенностей, как 
указанных в ст. 213 УК РФ, так и сформированных 
в судебных позициях по данной категории престу-
плений.

Во-первых, необходимо проанализировать 
статус виновного лица в его совершении, отве-
тить на вопрос о его соответствии общим требо-
ваниям, предъявляемым к возрасту и вменяемо-
сти субъекта преступления. Во-вторых, не менее 
важным элементом состава преступления «хули-
ганство» является субъективная сторона (нали-
чие и направленность умысла, мотив, цель хули-
ганских действий, описанных в ст. 213 УК РФ). 
В-третьих, важно определить объект преступного 
посягательства, отличить общественный порядок 
от иных объектов, которые защищает уголовный 
закон от воздействия преступных деяний. В-чет-
вертых, необходимо исследовать обстоятельства, 
составляющие объективную сторону преступле-
ния, определить алгоритм его совершения (место, 
дату и время, способ, наступившие последствия 
в виде грубого нарушения общественного порядка, 
выражающегося неуважение к обществу, наличие 
причинной связи между неправомерным поведени-
ем виновного и наступившими вредными послед-
ствиями). На императивность выявления данных 
обстоятельств указывают и уголовный и уголовно- 
процессуальный кодексы.

Неустановление хотя бы одного из названных 
элементов состава преступления является осно-
ванием для прекращения уголовного дела, как 
на стадии предварительного расследования, так 
и на стадии отправления правосудия по конкрет-
ному уголовному делу. Так Московский городской 
суд в апелляционном постановлении подтвердил 
факт, что в действиях П. отсутствует состав пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ст. 213 УК РФ. 
Как указал суд, на стадии предварительного след-
ствия не сформирована доказательственная база, 
подтверждающая виновность гражданина П. в со-
вершении данного преступления [9].

Формирование круга первостепенных обстоя-
тельств, подлежащих установлению, в первую оче-
редь, обусловлено деятельностью по проверке со-
общения о преступлении. Во вторую очередь, при-
няв решение о возбуждении уголовного дела сле-
дователь (дознаватель) приступает к сбору допол-
нительных сведений об обстоятельствах, подлежа-
щих установлению в процессе расследования.

Анализ правоприменительной практики, позво-
ляет сделать вывод о том, что проверка сообще-

ний о преступлениях рассматриваемого вида про-
водились в 100% случаях 1. Поэтому подчеркнем 
значение отдельных обстоятельств, подлежащих 
установлению на данном этапе расследования. 
При этом основная цель при проверке материалов 
о совершении хулиганства состояла в выявлении 
признаков преступления.

Обстоятельства, характеризующие субъект 
преступления, связанного с грубым нарушением 
общественного порядка, выражающее явное неу-
важение к обществу. Следует отметить, что ста-
тус субъекта общего состава преступления, за-
крепленного в части 1 ст. 213 УК РФ, отличает-
ся по возрастному критерию от статуса субъекта 
квалифицированных составов преступлений, пред-
усмотренных в частях 2 и 3 ст. 213 УК РФ. Во вто-
ром случае уголовная ответственность за преступ-
ную деятельность наступает с 14-ти лет. Россий-
ский законодатель определил, что данные дей-
ствия наиболее общественно опасные и, соответ-
ственно, установил пониженную возрастную грани-
цу для привлечения в уголовной ответственности.

Для детального и тщательного раскрытия и рас-
следования преступления важно собрать инфор-
мацию, которая позволит точно определить, кто со-
вершил преступление. Данный процесс включает 
анализ различных характеристик лица, совершив-
шего хулиганство, в том числе:

1) биографические данные, такие как возраст, 
пол и социальный статус;

2) отдельные черты характера, включая эмо-
циональные и волевые особенности, уровень ин-
теллекта, а также моральные и психологические 
аспекты личности;

3) поведение и активность индивида в ключе-
вых областях социальной среды, включая профес-
сиональную сферу, участие в общественной и по-
литической жизни, а также в быту и повседневных 
делах.

4) состояние, в котором находился хулиган при 
совершении преступления;

5) наличие законных оснований для пребывания 
на территории России для лиц иного государства;

6) сведения о судимости и привлечении к ответ-
ственности за совершение административных пра-
вонарушений;

7) если привлекаемое к ответственности ли-
цо является несовершеннолетним, то подлежат 
установлению обстоятельства, предусмотренные 
ст. 421 УПК РФ.

Информация, отображающая социально нега-
тивные действия лица до и после инцидента, пред-
ставляет собой ключ к выявлению потенциальных 
хулиганов. Понимание особенностей типичного 
хулигана, демонстрирующего явное пренебреже-
ние к нормам общества, может существенно об-
легчить процесс идентификации и расследования 

1 По специально разработанной программе было изучено 
70 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 213 
УК РФ и расследованных на территории Кемеровской, Москов-
ской, Новосибирской, Омской, Томской областей за период 
с 2019–2023 г.
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преступлений. Это также помогает в обнаружении 
индивидуумов, которые могут быть отнесены к ка-
тегории высокого риска, склонных к хулиганству 
и обеспечивает основу для эффективных мер про-
филактики и предотвращения подобных престу-
плений.

По субъективной стороне преступления, ведет-
ся работа по установлению признаков преступле-
ния. По поводу умысла в составе ст. 213 УК РФ, 
а точнее ее формы, существуют несколько точек 
зрения. Интересно отметить мнение А. Н. Игнато-
ва о возможности косвенного умысла в хулиган-
стве. Он считает, что такой умысел возникает, ког-
да субъект осознает, что своими действиями он 
может нарушить общественный порядок, и специ-
ально совершает их, проявляя неуважение к об-
ществу [14, с. 5]. Подлежат установлению мотив 
и цель преступления. Именно установление дан-
ного аспекта позволяет отграничить хулиганство 
от иных сходных составов преступлений. В этом 
отношении можно рекомендовать:
– установление условий совершения хулиган-

ских действий (были ли поступки заметны для 
окружающих, совершались ли они в местах, до-
ступных для широкой публики);

– отдельного внимания требует оценка сведений 
о хулиганских действиях, которые, хоть и про-
исходят вдали от публичных глаз, тем не менее, 
становятся явными для отдельных индивидов;

– наличие хулиганских действий без видимых 
на то причин, когда конфликт не был вызван 
действиями пострадавших.
В процессе установления обстоятельств, имею-

щих отношение к конкретному виду преступлений, 
следует учитывать правовые позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, с целью предотвра-
щения ошибок в процессе квалификации деяния. 
Например, Пленум Верховного Суда РФ указыва-
ет, что в процессе анализа субъективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, 
следует обратить внимание на такой обязатель-
ный признак как «грубость нарушения обществен-
ного порядка», в том числе «какие обстоятельства 
свидетельствовали о явном неуважении виновного 
к обществу» [4]. Указанное требование обязыва-
ет суды, рассматривающие уголовные дела о ху-
лиганстве, устанавливать данные обстоятельства 
в ходе судебного следствия и отражать в описа-
тельной части приговора [18]. Следовательно, уже 
на стадии предварительного расследование упол-
номоченному должностному лицу необходимо про-
работать данный вопрос и соответствующие выво-
ды о направленности умысла отразить в обвини-
тельном заключении.

Хулиганские действия могу быть вызваны 
не только стремлением к нарушению общественно-
го порядка, но и различным другим мотивам, вклю-
чая отрицательные чувства, связанные с политиче-
скими убеждениями, идеологическими взглядами, 
этнической принадлежностью или вероисповеда-
нием, а также общей антипатией к определённым 
социальным слоям. Для точной уголовно- правовой 

квалификации по п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ необ-
ходимо установить то, что злоумышленник не пре-
следует цели возбуждения ненависти или вражды, 
унижение достоинства человека либо группы лиц 
по названным мотивам (ст. 282 УК РФ).

Подлежат установлению обстоятельства, ха-
рактеризующие характер отношений между участ-
никами преступления. В частности, не было ли по-
ведение пострадавшего аморальным или противо-
правным, что могло послужить поводом к совер-
шению хулиганства.

Тщательное исследование последовательности 
действий участников преступного события, наряду 
с показаниями свидетелей, способствует установ-
лению факта явного пренебрежения к нормам об-
щества и преднамеренности поступков хулиганов.

В то же время следует различать грубое нару-
шение общественного порядка и побои, причине-
ние любого вида вреда здоровью. В практике рос-
сийских судов отмечается, что субъективная сто-
рона хулиганства характеризуется прямым умыс-
лом, вне которого находятся действия, связанные 
с оскорблением, побоями и причинением здоро-
вью человека вреда (независимо от степени его 
тяжести). Следовательно, такие деяния при на-
личии в поведении виновного лица признаков ху-
лиганства и названных действий квалифицируют 
по совокупности преступлений, предусмотренных 
ст. 213 УК РФ и соответствующей статьей Особен-
ной части УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за преступления против личности [6;7;8].

Обстоятельства, характеризующие объект пре-
ступления. В статье 213 УК РФ центральное вни-
мание уделяется защите общественной стабильно-
сти и безопасности. Это концепция включает в се-
бя сложные взаимоотношения и взаимодействия 
между членами общества, затрагивая такие аспек-
ты как социальное поведение, соблюдение уста-
новленных норм и традиций. Общественный по-
рядок также охраняет права индивидуумов и соб-
ственность, обеспечивая непрерывное функциони-
рование государственных структур и социальных 
учреждений [16, с. 4].

По мнению В. М. Винокурова, под обществен-
ным порядком стоит понимать, систему взаимоот-
ношений, которые устанавливают порядок и спо-
койствие в общественных местах. Эти отноше-
ния гарантируют подобающие поведение граждан 
в них, нормальное функционирование учрежде-
ний и организаций публичного характера, и лич-
ная безопасность и неприкосновенность человека 
сохраняются, когда он находится в таких местах 
[13, с. 66].

Ключевым аспектом преступного деяния явля-
ется его внешнее проявление, которое представ-
ляет собой объективную сторону данного престу-
пления. С этой точки зрения следует выделить две 
группы обстоятельств, подлежащих установле-
нию, –  общие и квалифицирующие.

К общим обстоятельствам, которые необходи-
мо установить, относятся те, которые характери-
зует общественную опасность преступного деяния 
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и позволяют отграничивать его от малозначитель-
ного правонарушения, а именно от ст. 20.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях [3] (мелкое хулиганство). Поэтому 
необходимо выяснить следующее:
– факт, который выражается как явное неуваже-

ние к обществу, то есть отсутствие уважения 
к социальным нормам и ценностям через по-
ступки, влияющие на благополучие как обшир-
ных групп людей, так и отдельных индивидов, 
случайно оказавшихся рядом;

– наличие угрозы применения любого насилия, 
в том числе угроза убийством или причинения 
вреда здоровью, их реальность.
Устанавливая обстоятельства, предусмотрен-

ные п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, предусматривающей 
уголовную ответственность за совершение грубого 
нарушения общественного порядка, совершенного 
по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, стоит учесть наличие факта публичных актов 
хулиганства, осуществляемые в местах, привлека-
ющих внимание общественности, в которых совер-
шаются богослужения и другие религиозные обря-
ды и церемонии.

Так, в решении Хамовнического районного суда 
№ 1–170/12 от 17 августа 2012 г. действия участ-
ников группы «Pussy Riot», были квалифицирова-
ны ч. 2 ст. 213 УК РФ [11]. Подобное поведение, 
согласно судебному решению, включало зара-
нее спланированное распределение ролей между 
участниками и сознательный выбор одежды, ко-
торая намеренно противоречила установленным 
церковным нормам и порядку. В храме они проя-
вили своё неуважение, выкрикивая ругательства 
и оскорбляя тех, кто находился рядом.

Уголовная ответственность за хулиганство, со-
вершенное в общественном транспорте –  будь 
то авиация, железная дорога, морское или речное 
судно –  влечет за собой юридические последствия 
в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Это пра-
вило применяется без учета состояния транспорт-
ного средства, включая моменты, когда оно не дви-
гается, например, если автобус делает остановку, 
а самолет находится на земле до или после полета.

Например, на борту самолета компании «S7 Си-
бирь», Б. проявил неуважение к окружающим, бу-
дучи под влиянием алкоголя. Он нарушал порядок, 
игнорируя просьбы персонала и пассажиров нахо-
диться на месте, и даже попытался вой ти в кабину 
пилотов, чем мог нарушить безопасность полета. 
Он бесцельно шатался по салону, вызывая беспо-
койство у всех на борту [10].

В таких условиях, к обстоятельствам подлежа-
щие к установлению стоит отнести:
– наличие факта опасности для жизни и здоро-

вья людей, находящихся внутри транспортного 
средства, которое является ограниченным про-
странством;

– размер ущерба, причиненного преступлением 
(например, если из-за хулигана посадка воз-

душного судна произошла в другом месте или 
произошел простой воздушного судна).
Анализируя положения ч. 2 ст. 213 УК РФ сто-

ит подчеркнут определенные моменты, которые 
предают действиям характер особого серьезного 
преступления. Важно отметить, если хулиганство 
совершается группой лиц, по предварительному 
сговору, или организованной группой, и осущест-
вляется с использованием оружия или предмета, 
который предмет может быть применен в качестве 
оружия, это усугубляет ситуацию. Кроме того, си-
туация усиливается, если в ходе этих действий про-
исходит сопротивление властям или любому лицу, 
обязанному защищать общественный порядок или 
предотвращать его нарушение, следует выделить 
обстоятельства:
– наличие факта сознательного использования 

предметов или оружия с намерением физиче-
ски или морально повлиять на жертву;

– при совершении хулиганства группой лиц, уста-
новлению подлежит характеристика группы 
и роль каждого соучастника в совершении пре-
ступления;

– факт активного противодействия, когда хули-
ган предпринимает неправомерные действия, 
направленные против лиц, исполняющих обя-
занности по охране общественного порядка 
или пресекающих нарушение общественного 
порядка, могут включать ситуации, где лицо 
пытается освободиться от задержания, угрожа-
ет насилием или даже переходит к физическо-
му применению силы;

– закономерность владения оружия, способ его 
приобретения.
Наиболее тяжким видом рассматриваемого 

преступления является хулиганство с применени-
ем взрывчатых веществ или взрывных устройство 
(ч. 3 ст. 213 УК РФ). Можно выделить обстоятель-
ства, подлежащие установлению и в последую-
щем доказыванию:
– умышленное применение хулиганом взрывча-

тых веществ и взрывных устройств, а именно 
химические соединения или смеси веществ, 
способные к быстрому взрыву, промышленных 
или самодельных изделий, содержащих взрыв-
чатое вещество;

– факт приобретения взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, наличие специальных 
знаний по изготовлению.
Если предположить, что, взрыв произошел 

в местности, где людей не было и риск для их жиз-
ни или здоровья отсутствовал, то такие действия 
могут быть квалифицированны по ч. 3 ст. 213 УК 
РФ.

При этом имитационно- пиротехнические и ос-
ветительные средства не относятся к взрывчатым 
веществам и взрывным устройствам [5].

Кроме этого, по делам о хулиганстве подлежат 
установлению:
– характер и размер вреда, причиненного пре-

ступлением (наличие телесных повреждений 
и степень вреда здоровью; размер имуще-
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ственного вреда как пострадавшему, так и соб-
ственнику имущества);

– обстоятельства, исключающие преступность 
и наказуемость деяния (ст. ст. 21, 39, ч. 2 ст. 40, 
81 УК РФ), а также те, которые могут повлечь 
за собой освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания за хулиганство (ч. 1 
ст. 75, 76, 78, 82 УК РФ);

– обстоятельства, смягчающие и отягчающие на-
казание за хулиганство (ст. 61, 63 УК РФ);

– обстоятельства, способствующие совершению 
хулиганства.
В заключение необходимо отметить, что ядро 

указанных обстоятельств составляют элементы 
состава преступления, закрепленные ст. 213 УК 
РФ, которые подлежат установлению в первую 
очередь для признания деяния преступлением, 
его расследования и формирования обвинитель-
ного заключения (или принятия решения об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, его прекраще-
нии). Во вторую очередь устанавливаются обстоя-
тельства, оказывающие влияние на наказание (его 
вид, размер, степень тяжести) или принятие реше-
ния об освобождении от уголовной ответственно-
сти. Указанные обстоятельства определяют алго-
ритм действий не только органов предваритель-
ного расследования, но и суда в процессе анализа 
материалов поступившего дела до постановления 
обвинительного или оправдательного приговора. 
В случае, если суд не принимает позицию следо-
вателя по вопросу признания лица виновным в со-
вершении преступления и квалификации его дея-
ний, то можно сделать вывод, что органы предва-
рительного расследования уклонились от деталь-
ного сбора и изучения обстоятельств, предусмо-
тренных ст. 73 УПК РФ.
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CIRCUMSTANCES TO BE ESTABLISHED IN CASES OF 
HOOLIGANISM

Emelyantseva K. O.
Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article is devoted to the characteristics of the circumstances to 
be proved in cases of hooliganism. The author identifies the legal 
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significance of careful detailing of the committed crime at the stage 
of its preliminary investigation. The analysis of these circumstances 
is presented by examining the elements of the corpus delicti provid-
ed for in Article 213 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
and other factors influencing both the decision to initiate criminal 
proceedings, the indictment, and the imposition of punishment for 
the commission of this crime. It is noted that in the process of form-
ing the evidence base and the contents of the indictment, attention 
should be paid to the legal positions of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation, which define the requirements for 
the qualification of acts as hooliganism. It is concluded that it is al-
so necessary to establish circumstances excluding criminality and 
punishability of the act, mitigating and aggravating punishment, as 
well as circumstances that may entail exemption from criminal liabil-
ity and punishment. It is proved that the qualification of the act, the 
individualization of each specific case and punishment is carried out 
taking into account the signs of a crime provided for in Article 213 of 
the Criminal Code of the Russian Federation and the circumstances 
enshrined in Article 73 of the Criminal Procedure Code of the Rus-
sian Federation. On the basis of the subject of proof, explanations 
of the highest judicial authorities of Russia and individual legal acts, 
the range of circumstances to be established in cases of hooligan-
ism is determined.

Keywords: hooliganism; circumstances to be established; circum-
stances to be proved; investigation; disclosure.

References

1. Criminal Procedure Code of the Russian Federation dated De-
cember 18, 2001 N 174-FZ (as amended on December 25, 
2023) // Collection of legislation of the Russian Federation. –  
2001. –  24.12. –  No. 52 (Part I). –  St. 4921.

2. Criminal Code of the Russian Federation dated June 13, 1996 
N 63-FZ (as amended on December 25, 2023) // Collection of 
legislation of the Russian Federation. –  1996. –  17.06. –  No. 
25. –  Art. 2954.

3. Code of the Russian Federation on Administrative Offenses dat-
ed December 30, 2001 N 195-FZ (as amended on December 
25, 2023) // Rossiyskaya Gazeta. –  2001. –  31.12. –  No. 256.

4. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation dated November 15, 2007 N 45 “On judicial practice 
in criminal cases of hooliganism and other crimes committed out 
of hooligan motives” // Rossiyskaya Gazeta. –  2007. –  21.11. –  
No. 260.

5. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation dated March 12, 2002 N 5 (as amended on June 11, 
2019) “On judicial practice in cases of theft, extortion and illegal 
trafficking of weapons, ammunition, explosives and explosive 
devices” // Russian newspaper. –  2002. –19.03. –  N 48.

6. Appeal ruling of the Supreme Court of the Republic of Kalmykia 
dated 10/07/2022 in case No. 22–495/2022 // SPS Consultant-
Plus. 2024.

7. Appeal ruling of the Moscow City Court dated July 19, 2022 in 
case No. 10–14994/2022 // SPS ConsultantPlus. 2024.

8. Appeal ruling of the Samara Regional Court dated August 10, 
2021 N 22–4634/2021 SPS ConsultantPlus. 2024.

9. Appeal ruling of the Moscow City Court dated June 29, 2021 in 
case No. 10–11038/2021 SPS ConsultantPlus. 2024.

10. Archive of the Kirov District Court of Omsk. Case No. 1–531/2020.
11. Archive of the Khamovnichesky District Court of Moscow. Case 

No. 1–170/12.
12. Belkin A. R. Evidence and proof in criminal proceedings // 

Course in criminal proceedings: Textbook: In 3 volumes / Ed. 
V. A. Mikhailova. T. 1; Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation. Russian Academy of Education. Moscow Psycho-
logical and Social Institute: Textbook. ed. M.: Voronezh: Pub-
lishing House of the Psychological and Social Institute; NPO 
“MODEK”, 2006. –  789 p.

13. Vinokurov, V. N. On the issue of specifying the limits of the norm 
provided for in Article 213 of the Criminal Code of the Russian 
Federation / V. N. Vinokurov, M. V. Grammatchikov // Modern 
law. –  2021. –  No. 1. –  P. 66–71.

14. Ignatov A. N. Hooliganism and crimes against the person // So-
viet justice. 1973. –  No. 6. –  P. 5–7.

15. Komissarov V.I., Kholopov P. A. Circumstances to be estab-
lished and proven in case of abuse of official powers commit-
ted by officials of border authorities // Russian investigator. –  
2014. –  N 9. –  P. 10–13.

16. Kuznetsov A. P. Public order as a social and legal category: the-
oretical research // Bulletin of the Belgorod Legal Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia named after I. D. Putilin. –  
2022. –  No. 2. –  P. 4–11.

17. Ovcharenko E. I. Evidence in criminal cases of hooliganism. M.: 
Yurlitinform, 2006. –  458 p.

18. Ryzhakov A. P. Commentary on the Resolution of the Plenum of 
the Supreme Court of the Russian Federation of November 15, 
2007 N 45 “On judicial practice in criminal cases of hooliganism 
and other crimes committed out of hooligan motives” // Prepared 
for the ConsultantPlus system. 2024.



177

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Коррупция в Российской Федерации: криминологический анализ

Зацепин Михаил Николаевич,
доктор юридических наук, профессор, аналитик управления 
научных исследований и международного сотрудничества 
УрГЮУ
E-mail: mnz-1958@mail.ru

Зацепин Александр Михайлович,
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
уголовного права УрГЮУ, профессор кафедры 
предпринимательского права УрГЭУ, член Российской 
криминологической ассоциации, старший прокурор отдела 
по надзору за оперативно- розыскной деятельностью 
прокуратуры Свердловской области
E-mail: tp0507@ya.ru

Камнева Кристина Константиновна,
студент, кафедра гражданского права, Российский 
государственный университет правосудия (ФГБОУВО «РГУП»)
E-mail: k.kamnevva@mail.ru

Слово «corruption» латинского происхождения и означает под-
куп, а словарь Ожегова –  «Подкуп взятками, продажность 
должностных лиц, политических деятелей». Она бывает «обыч-
ная», когда чиновник берет взятки и на высшем уровне, ког-
да вознаграждение получают за распределение заказов или 
лоббирование «выгодных» законов. Иногда она строится она 
строится по вертикали или горизонтали, когда делятся полу-
ченным, а также подкупом тех, кто осуществляет правоохра-
нительные и судебные функции. Взятки дают не только день-
гами, но и товарно- материальными ценностями, секс-услугами 
и т.п. Коррупция на сегодняшний день пока неистребима, как 
болезнь, различие только в ее размерах и значительности 
проникновения в государственные, экономические, полити-
ческие и социальные институты, она приобрела масштабы 
угрожающие безопасности государства. Механизм действия 
коррупции происходит при взаимной выгоде сторон, нуждаясь 
в друг друге, взяткодатель и взяткополучатель понимают друг 
друга и создают своеобразную защитную сферу, за которую 
выходить будет опасно и невыгодно не только материально, 
но и морально.

Ключевые слова: коррупция, безопасность государства, зако-
нодательство, криминология, закон.

У коррупции, как любого сложного социально‑
го явления, нет пока единственного каноническо‑
го определения. Есть лишь множество различных 
дефиниций, но полной ясности и правовой точно‑
сти до сих пор нет. Понятие коррупции. Сформу‑
лированное 34‑й сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН 17 декабря 1979 г., определяет это явление 
как  выполнение  должностным  лицом  каких‑либо 
действий или бездействие в сфере его должност‑
ных полномочий за вознаграждение в любой фор‑
ме  в  интересах  дающего  такое  вознаграждение, 
как  с  нарушением  должностных  инструкций,  так 
и без их нарушения/ 1

Начнем рассматривать концепцию причин кор-
рупции и как идет борьба с коррупцией. Многие 
отвечают однозначно: необходимы «правиль-
ные» законы, другие добавляют, что они должны 
быть строгими, третьи что они должны обязатель-
но исполняться, а если кто не исполняет, должен 
быть применен более суровый закон и так далее. 
В некотором смысле это тупик, а где выход и как 
достичь того, когда гражданин (чиновник, долж-
ностное лицо) будет понимать, что нарушение за-
кона создаст для него большие проблемы в соци-
уме. Разоблачение злоупотреблений и коррупции 
в высших эшелонах власти, ставшие в последнее 
время оружием политической борьбы, привели 
к последствиям, заставляющих задуматься об из-
начальном условии эффективности закона, его до-
ступности пониманию тех, кто призван его соблю-
дать и применять, четкости, однозначности, логи-
чески последовательному, но увы закон «О борьбе 
с коррупцией» не таков. Закон создает лишь угро-
зу наказания, чем пытаются воспрепятствовать 
не брать взятки, что могут посадить в тюрьму. Ре-
шить все проблемы только ужесточением закона 
нельзя, потому как есть верхний порог восприни-
маемости наказания, а вносить необходимые из-
менения только в уголовный закон, полагая в этом 
случае что уменьшается опасность существования 
«лазеек» в законодательстве, бессмысленно, т.к. 
все случаи коррупции в законе не предусмотришь.

Совершенствование  законодательства,  имею‑
щее антикоррупционную направленность, его нор‑
мативное толкование не имеет достаточной ясно‑
сти и правовой точности из‑за собирательной, со‑
циальной категории, чем правовой. В этой связи 
смысл понятия коррупция приводит к расширению 
или сужению сферы его применения правоприме‑
нительными органами.

В настоящий момент перед криминологами сто-
ит на первый взгляд простая задача –  осмыслить 

1 Основы борьбы с организованной преступностью. Моно-
графия/Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблоко-
ва. М.: Инфра- М, 1996. С. 14.
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те достижения, которых добилась наука в изуче-
нии корыстной преступности и разработке мер ее 
предупреждения, проанализировать недостатки 
в исследованиях и результаты внедрения дости-
жений науки для правоохранительных и судебных 
органов. Исследовать административно- правовые 
средства предупреждения и профилактики, т.к. 
коррупция меняет содержание государственных 
отношений физических и юридических лиц и нега-
тивно отражается на общественных отношениях. 
Изучая все стороны коррупции, ее взаимосвязь 
с другими преступными явлениями, где диалекти-
ческая зависимость между единичным актом пра-
вонарушения и преступностью как сложным соци-
альным явлением личности совершившей. Из-за 
коррупции организованная преступность распро-
странилась практически во всех сферах экономи-
ческой деятельности и стала одной из главных пре-
пятствий в борьбе с ней. Требуются методики раз-
личных криминологических исследований (по ви-
дам исходя из типологии, совершивших правонару-
шения) во взаимодействии с другими науками, т.к. 
многие криминологические проблемы содержатся 
в экономических, социально- культурных отноше-
ниях, а выводы других наук базируются на крими-
нологической основе предупреждения коррупци-
онных проявлений и конкретных предложений их 
профилактики. Коррупция, являясь социальным 
явлением из-за теневой стороны и недоработки го-
сударственных институтов и специфической психо-
логии недостаточно используют антикоррупцион-
ные меры административно- правового характера 1.

Методологическую основу изучения корруп-
ции составят теория безопасности как часть уго-
ловной политики. Связь уголовной политики с на-
укой о коррупции проявляется при рассмотрении 
социальной природы коррупции, которая высту-
пает субъектом этой политики. Общей природой, 
связывающей и объединяющей науку о коррупции 
и уголовную политику, является понятие опасно-
сти и предвидении возникновения криминальной 
опасности для государства и довольно распростра-
ненное мнение о коррумпированности сотрудников 
правоохранительных органов, и х связях с преступ-
ным миром и других нарушениях их деятельности, 
миф о их беспомощности и невозможности вос-
становления доверия к системе уголовной юсти-
ции. Исследования криминологов показывают, что 
общественное мнение может стимулировать как 
правомерное, так и противоправное поведение, 
с учетом существующей морали и нравственно-
сти в нашем обществе, необходимы исследования 
общественного мнения среди других причин как 
преступности в целом, так и определенных групп, 
как коррупции. К сожалению, правоохранительные 
органы имеют «возможность» готовить законопро-
екты «под себя» и принимают на законодательном 
уровне, при «убедительном» аргументе защиты со-
циума от противоправных действий и в значитель-
ной степени, как облегчить себе жизнь. Идея кара-

1 Подкупающая откровенность // Российская газета 6 июня 
пятница № 122 (4679) с. 9.

тельной функции уголовной юстиции возник в эпо-
ху инквизиции и оказался живучим под предлогом 
усиления контроля над преступностью.

В борьбе с коррупцией криминология стала 
необходима практике, без криминологического 
анализа действительности правоохранительным 
и судебным органам теперь уже не обойтись из-
за несовершенства экстенсивно формирующейся 
экономики из-за большого количества различных 
проблем, недостаточно синхронизированных друг 
с другом, в результате и проявилось отставание 
от требований практики из-за отсутствия крими-
нологических исследований преступности и ее 
причин в последние годы. За криминологические 
обобщения выдается анализ статистических дан-
ных, по которым делается вывод о содержании 
коррупционного явления, что не является ошибкой, 
т.к. он необходим, но не отражает суть и содержа-
ние явления. Криминологи изучают преступность 
не только как статистическую категорию, но и как 
категорию социологическую со своими закономер-
ностями и невидимым внутренним содержанием 2.

Коррупция за последнее десятилетие стала од-
ним из наиболее негативных дестабилизирующих 
факторов в государстве, социальным несчастьем 
и превратилась в серьезную проблему требующая 
объединении усилий в борьбе с этим явлением. 
Причиняя серьезный ущерб государству, соци-
альным институтам, коррупция приобрела поли-
тическое влияние, занимает определенный уро-
вень в разных сферах жизни общества, включая 
и международные связи. Связи между коррупцией 
и другими формами преступности –  организован-
ной, экономической, включая отмывание денеж-
ных средств связанных с большими объемами ак-
тивов, составляющие значительную долю ресур-
сов государства, и ставящие под угрозу политиче-
скую стабильность и устойчивое развитие государ-
ства. В методологических целях вначале сделаем 
несколько примечаний относительно концепции 
причин коррупции, для того, что в криминологии 
нет единой точки зрения по этому вопросу., нет 
и общего мнения относительно возможности выра-
ботать такую точку зрения. Определения корруп-
ции сходятся в том, что это нелегальная систему 
социальных отношений, в основе которых лежит 
экономическая составляющая, осуществляемая 
в рыночной экономике, а социальная опасность 
коррупции связана с возникновением латентных 
и нелегальных механизмов власти, следствием че-
го является рост теневой экономики, создание ус-
ловий для полулегального бизнеса, что приводит 
к возрастанию масштабов подкупа чиновников, 
создаются благоприятные условия безнаказанно-
сти за экономические преступления и финансовые 
махинации. Чувствуется потребность в конструк-
тивных предложениях по комплексу мер социаль-
ного и законодательного характера. Дискуссии 
по проблеме борьбы с коррупцией и процесс раз-
работки соответствующих мер свидетельствуют 

2 Генпрокуратура назвала число уволенных из-за корруп-
ции чиновников. 20.08.2021 г. // https://pravo.ru/news/234093/.
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об опасности облегченного подхода, создавая впе-
чатление, что проблема решается созданием но-
вых, организационных форм и преимущественно 
за счет мер уголовно- правового характера. Осоз-
нание коррупции как явления, имеющего политиче-
скую, экономическую, этическую, управленческую 
и правовую регламентацию во взаимоотношениях 
чиновничьего аппарата с бизнесом, проявляющих-
ся в связях кланового характера и распространен-
ных сегодня иллюзий о существовании дефицита 
уголовно- правовых средств борьбы с ней.

Тревожные тенденции характеризуют и измене-
ния в криминальной коррупции, касающиеся пред-
мета и способа коррупции, деятельного раскаяния, 
как основания освобождения от уголовной ответ-
ственности. Коррупция оказывает существенное 
влияние на структуру и динамику большому ко-
личеству конкретных проявлений организованной 
преступной деятельности.

Рассматривая природу и учет коррупции нель-
зя относиться как к формальной процедуре. Рас-
следуются лишь зарегистрированные события, 
от полноты и учета зависит реальность и всех по-
следующих стадий уголовного процесса, где эко-
номические преступления отличаются неполнотой 
и фрагментарностью регистрации. Для экономи-
ческой преступности характерен высокий статус 
субъекта совершения и интеллектуальные спосо-
бы действий, значительный материальный и мо-
ральный ущерб ими причиняемый, латентность 
экономических посягательств и безразличное от-
ношение властей к этой группе коррупционеров, 
имеющих не только скрытый, но и согласительный 
характер преступления. Коррупция динамично ви-
доизменяется и совершенствуется, а латентность 
ее отличительная особенность, поэтому нет пол-
ных данных или репрезентативных о всем массиве 
преступлений, еще меньше виновных лиц, предс-
тающих перед уголовным законом, в основном это 
лица не высокого должностного положения, кото-
рым назначается реальное уголовное наказание. 
В настоящее время мы имеем противоречивую 
ситуацию –  о коррупции государственных долж-
ностных лиц говорится и осуждается в средствах 
массовой информации безусловно, как негативное 
явление, подлежащее тотальному искоренению, 
однако в основе своей они являются точечными 
в отношении элитарных и не самых главных кор-
рупционеров инспирируются политической борь-
бой или оказались для властей «отработанным 
материалом» 1.

Социальные истоки коррупции в России тесно 
связаны с традициями в период становления госу-
дарственной власти, т.к. ее представители матери-
ально обеспечивались гражданами по установлен-
ным ими нормам, при том, что каких-либо санкций 
за несоблюдение их не предусматривалось. Возни-
кавшие конфликты между гражданами и властью 
рассматривались старейшинами, получавшими 

1 Рейтинг коррупции. Где собрались главные казнокрады 
и мздоимцы Екатеринбурга, Свердловской области, УрФ О. // 
14.10.2011. https: www.ura.ru/print/articles/1036257178.html.

от них же вознаграждения, а контроль возлагал-
ся на главу государства и просуществовало это 
до 1556 года, когда система содержания аппарата 
управления за счет натуральных денежных сборов 
была отменена и заменена земским управлением 
оплаты труда. Не углубляясь в исторический экс-
курс, остановимся на известной криминологам ак-
сиоме, что коррупция неотъемлемый элемент госу-
дарства любой конституционной формы имеющее 
присущую только ему специфические проявления 
и оценку явления, а также характер правового ре-
агирования на него.

Мнения, что коррупция социальное явление 
неточно, т.к. правовой оценке поддаются только 
конкретные деяния, вследствие чего в практиче-
ском плане говорят о взяточничестве, но и этим 
трудно согласиться, т.е. коррупция все-таки соци-
альное явление, как и общество, и преступность, 
и теневая экономика, что существует в обществе. 
Появляется задача определить специфические 
признаки и конкретизированные формы, в которых 
данное явление себя проявляет в условиях места 
и времени. В настоящее время коррупция как мз-
доимство проявляет себя во всех сферах государ-
ственной службы, в связи с чем присутствуют про-
блемы вычленения и выявления коррупции и адек-
ватно реагировать на них. В уголовных делах, свя-
занных с коррупцией, значительную роль играют 
результаты оперативно- розыскной деятельности, 
хотя порядок представления и процессуального 
оформления результатов оперативно- розыскной 
деятельности ничем не отличается от процессу-
ального порядка принятия и оформления доказа-
тельств, представленных обвиняемым или потер-
певшим. Взяточничество одно из наиболее распро-
страненных видов коррупции, и оно растет, а борь-
ба с ним ограничивается, даже без криминологи-
ческих и социологических исследований очевидно, 
что в общественном сознании бытует убеждение 
от невозможности решить значащий вопрос без 
взяток и поборов, что коррупция и взяточничество 
продолжают расти и вызывают общественное 
недовольство. Произошли количественные и каче-
ственные изменения взяточничества, а также при-
обретает все более организованный и постоянный 
характер и уже не ограничиваются получением ра-
зовых взяток, а требуют постоянную «дань», или 
процент с оборота, а также входят в состав учреди-
телей и редко действуют в одиночку. Человеку да-
лекому от права вопрос не принципиальный как от-
личить законные действия взяточника от незакон-
ных, с точки зрения УК РФ, разница существенная 
и дело даже не в том, что закон разделяет «честно-
го» взяточника от «нечестного», а в том, что давать 
взятки гораздо опаснее, чем брать. Судебная ста-
тистика подтверждает удивительную закономер-
ность, «дающие» имеют численное преимущество 
перед берущими по количеству вынесенных су-
дебных решений. Сегодня у родственников и дру-
зей осужденных коррупционеров нельзя спросить, 
на какие деньги куплены товарно- материальные 
ценности, а государственные персоны практически 
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недоступны правосудию, т.к. если и возбуждаются 
уголовные дела в отношении них, но, как правило, 
до суда они не доходят 1.

Определяя субъект преступлений против госу-
дарственных и общественных интересов, законо-
датель установил (ст. 285 УК РФ), что должност-
ные функции лицо выполняет в государственных 
органах, а в соответствии ст. 201 УК РФ субъ-
ектом преступления является лицо выполня-
ющее организационно- распорядительные или 
административно- хозяйственные функции, в ком-
мерческой организации независимо от формы соб-
ственности, также и в некоммерческой организа-
ции, т.е. где выполняет лицо управленческие функ-
ции является обязательным специальным призна-
ком субъекта, критерием разграничения составов 
должностных и служебных преступлений. В данной 
регламентации законодатель понятно распределил 
организации (юридические лица) по дифференци-
ации организационно- правовой формы. Но наибо-
лее существенными и весомыми представляются 
проблемы уголовной установления круга и места 
этих преступлений и определения соотношения их 
по степени общественной опасности, где нет смыс-
ла доказывать, что взяточничество это не природ-
ный, а социальный объект. Взяточничество одно 
из древнейших известных преступлений, являю-
щимся наиболее опасным должностным престу-
плением, которое подрывает доверие граждан 
к государственной власти, свидетельствует о де-
стабилизации общественного развития, к потере 
контроля за органами исполнительной власти.

Взгляд на проблему взяточничества весьма 
противоречив, т.к. в сфере борьбы имеется ряд 
уголовно- политических проблем, которые относят 
к разряду основополагающих уголовно- правовых 
и криминологических связанных с совершенство-
ванием законодательства и практики его приме-
нения. Как показывает исследование меняются 
формы и характер криминальности власти, а уро-
вень взяточничества в системе государственной 
службы не уменьшается, а возрастает. В настоя-
щее время общая концепция борьбы с этим злом 
недостаточно сформировалась и содержит лишь 
ее отдельные элементы, которые фрагментарны, 
противоречивы и не подкреплены экономически. 
Коррумпированность государственного аппара-
та приводит к потере управляемости и надежно-
сти государственного управления и перестать бо-
роться с коррупцией как злом, то теряет уважение 
граждан и нет примера в мировой практике, где бы 
коррупция была легализована. Если немного разо-
браться, что стоит за обыденным явлением повсед-
невной жизни необходимостью борьбы и разобла-
чениями СМИ со взяточничеством, то беспреце-
дентные масштабы достигли критического уровня, 
за которым колоссальный ущерб обществу и го-
сударству, что негативно влияет на нравственно- 
психологический климат в обществе. Коррупцию 
необходимо рассматривать не только как правовое 

1 Российская газета 25 мая 2012 пятница № 118 (5791) С. 2. 
www.rg.ru.

явление, но и политическое, социальное, мораль-
ное, а борьба с ней не показательный процесс над 
чиновниками, а стать предметом государственной 
уголовной политики. Заявления о необходимости 
борьбы со взяточничеством остаются лишь полити-
ческими лозунгами и осознанной необходимостью, 
т.к. криминологическая обстановка экономических 
отношений предопределяет криминальность долж-
ностных лиц, что оказывает существенное детер-
минирующее воздействие на борьбу с коррупцией.

Базовый федеральный закон о противодей-
ствии коррупции включает в себя большое количе-
ство декларированных и бланкетных положений, 
в связи с этим принимаются дополнительные зако-
ны и нормативно- правовые акты с узким предме-
том регулирования, что приводит к многочислен-
ным коллизиям, пробелам и дублированию. Необ-
ходимо отметить, что достаточно большое количе-
ство принятых норм вызывают вопросы у крими-
нологов и правоприменителей, но более важным 
остается вопрос не принятия в количественном 
плане «новых» законов, а кодификация и систе-
матизация уже существующего законодательства, 
его криминологический анализ и последующее 
корректирование, т.к. существующая во многом 
тотальная регламентация не способствует побе-
дить коррупцию, а иногда и вредит. Отсутствую-
щий комплексный контроль за служебной деятель-
ностью чиновничьего аппарата, несовершенство 
действующего законодательства от действий, сти-
мулирующих взяточничество и узаконенную кор-
рупцию.

Обращает на себя внимание тенденция учтен-
ной и фактической коррупции, где динамика 
не вполне благоприятна для декларированно-
го правового порядка, т.к. не отражает реальные 
тенденции коррупции, а фактически ослабляется 
борьба с ней. Регистрируемая преступность за по-
следние годы, не учитывая латентную, увеличива-
ется, а лиц, дела на которых подлежали направле-
нию в суд уменьшается. Криминологическая дей-
ствительность в сфере экономических отношений, 
обусловливает криминальность должностных лиц, 
что оказывает детерминирующее влияние на рост 
преступности 2.

Социальные причины развития коррупции 
в России и проблема коррупции в этом смысловом 
понимании в юридической науке появилась не так 
давно, в сущности же она не является таковой. Взя-
точничество хорошо известно давно, где в основе 
лежат извечные мотивы корысти и жажды власти, 
ранее это не особо замечалось, в настоящее время 
не замечать уже невозможно. Коррупция высвечи-
вается и в организованной преступности, терро-
ризме, торговле людьми, преступлениях, связан-
ных с наркотиками, влияет на факторы развития 
социально- политического и экономического разви-
тия, различных общественных процессов в обще-
стве, что в конечном итоге приводит к негативным 
последствиям. Не случайно коррупция является 

2 МВД назвало самые коррупционные сферы деятельности 
в России. 09.12.2021 г. // https://pravo.ru/news/237413/.
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реальностью современного этапа развития наше-
го общества и во многом связана с изменением 
масштабов торговли, перевозок, финансовых опе-
раций, информационных технологий, появление 
транснациональных экономических сделок. Раз-
работка и принятие антикоррупционного законо-
дательства наряду с другими проблемами приве-
ла к «опаздыванию» уголовного законодательства 
от реальной жизни, его реакционностью, желанием 
все решить мерами уголовной репрессии. Анализ 
борьбы с коррупцией показывает на существую-
щий разрыв между декларируемыми принципами 
равенства всех граждан перед законом и реальной 
практикой привлечения к уголовной ответственно-
сти, на заметное смещение ответственности вла-
сти и должностных лиц, к совершаемым управляе-
мым ей гражданам, где величина деформации сви-
детельствует о двой ных стандартах и лицемерии. 
Декларативны нормы и в вопросе об ответственно-
сти посредника, когда он значительную часть пе-
редаваемой в виде взятки суммы оставляет у се-
бя, хотя корыстные действия по закону являются 
отягчающими ответственность обстоятельствами, 
на практике они не всегда ведут к наказанию из-за 
трудно раскрываемого преступления, ибо при его 
совершении действуют два заинтересованных ли-
ца –  взяткодатель и получатель, как правило при 
посреднике. В настоящее время действующее за-
конодательство освобождает от ответственности 
взяткодателя, если он заявил о даче взятки, круг 
лиц необходимо расширить и на посредника, т.к. 
он менее заинтересован в преступлении. Если при 
заявлении о взяточничестве и при отсутствии ко-
рыстной заинтересованности его было бы разумно 
также освобождать от уголовной ответственности, 
что значительно способствовало бы раскрытию 
преступления. Такое предложение существовало 
и ранее в действовавших уголовных кодексах и се-
бя оправдывало 1.

Коррумпированные государственные служа-
щие, бизнесмены и лидеры организованной пре-
ступности редко становятся объектами пресле-
дования, когда это бывает, то ему придается об-
щественная огласка для подтверждения борьбы 
с преступностью, хотя на практике обладающие 
капиталом имеют «иммунитет», т.к. обладают свя-
зями в политических кругах чтобы законно обойти 
закон, им принадлежат СМИ, которые сформиру-
ют соответствующее общественное мнение ока-
зывающее воздействие на социальные институ-
ты. Основные направления социальной политики 
в борьбе с коррупцией и круг актуальных крими-
нологических исследований коррупции необходи-
мо рассматривать с общеметодологических вопро-
сов криминологии –  понятие, содержание, предмет 
и объект, причины и механизм преступного пове-
дения, а также их соотношение с другими научны-
ми исследованиями для разработки системы мер 
борьбы с этим явлением. Полученные репрезента-
тивные по объему и содержанию материалы при-

1 ВС одобрил уголовку для судьи за мошенничество и полу-
чение взятки. 16.09.2022 г. // https://pravo.ru/story/242780/.

знаков и показателей для выявления причин и ус-
ловий, а также природы состояния и динамики это-
го социального явления, определяемым уголовно- 
правовым понятием коррупционная преступность. 
Анализ полученных данных по уголовно- правовым 
и криминологическим характеристикам показы-
вает –  преступность коррупционная существует 
при доминирующей мотивации неуклонного роста 
и превышают темпы роста рождаемости, а в ее 
структуре преобладают корыстные посягательства 
с насильственными, в то время когда уголовно- 
правовая борьба переживает депрессию при иду-
щих процессах унификации деяний, организован-
ности, защищенности коррупционных проявлений, 
и мгновенного быстрого заполнения слабо контро-
лируемых экономических сфер и создает благо-
приятные условия для преступности.

Общепринятые теоретические положения уго-
ловного права определяют квалификацию ответ-
ственности за действия организаторов, подстре-
кателей и пособников на исполнителя. Необходимо 
повышать и далее качество всего законодатель-
ства, касающегося формулирования экономиче-
ских преступлений, а не только уголовного, вклю-
чающий законодательную технику, согласова-
ние с законодательными актами других отраслей 
права. Мировой опыт свидетельствует о том, что 
простых и универсальных рецептов избавления 
от коррупции не существует, необходимы крими-
нологические исследования, на их основе разра-
ботка и реализация целой системы мер.

В борьбе с коррупционной преступностью очень 
важно определиться с понятием коррупция и юри-
дически значимыми ее проявлениями, обеспечить 
системный подход к борьбе с коррупционными 
преступлениями, как элементом социальной си-
стемы общества. В механизме предупреждения 
коррупции особое внимание необходимо уделить 
комплексу правовых, социальных и организаци-
онных мер, обладающих собственной спецификой 
применения. Учитывать, взаимоотношения власти 
и сообщества в современное время, когда готов-
ность российских чиновников продаваться за день-
ги, коррумпироваться –  историческое наследие 
принципа дани и представляет собой корпорацию 
с обособленными от общества значимыми инте-
ресами. Возможно ли эффективно бороться с кор-
рупцией? Учитывая мировой опыт, который пока-
зывает, что можно, когда общество может контро-
лировать должностных лиц, потому как граждане 
творцы, участники и приспособленцы общества, 
в котором смошенничать, сплутовать и обмануть 
государство считается обычным делом. Задачами 
и целями, представляется необходимы уточнения 
и повышения уровня информированности социу-
ма об опасности и масштабах коррупции, а также 
о необходимости реагирования со стороны госу-
дарства и общественных институтов, способствуя 
совершенствованию правовой основы на повыше-
ние эффективности противодействия на научной, 
организационной и материально- технической ба-
зе. При анализе согласованных решений позволит 
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определить принципы. Цели, задачи и этапы реа-
лизации, а также свести к общественно неопасно-
му уровню лишь при условии проведения значи-
тельных социальных, экономических и политиче-
ских реформ, имеющих своей целью фундамен-
тальное переустройство всей социальной структу-
ры. В то же время правовая непоследовательность 
действий способных привести к искоренению соци-
альных предпосылок коррупции в первую очередь 
необходимо признать, что как отечественный, так 
и мировой опыт борьбы с коррупцией продемон-
стрировал невозможность справиться с этой про-
блемой силами исключительно самого государ-
ства. Государственный аппарат, усилиями которого 
проводится социальная и экономическая политика, 
в том числе и антикоррупционная, не способна са-
мостоятельно ликвидировать коррупцию в своих 
рядах, а применение самых жестких мер, вплоть 
до массового террора, приводит в лучшем случае 
лишь к краткосрочным успехам. Поэтому для унич-
тожения коррупции как массовой, типичной прак-
тики необходимо развитие институтов граждан-
ского общества и совершенствование демокра-
тического механизма управления государством. 
Результатом этого должна стать такая ситуация, 
при которой государство в лице избранных наро-
дом политиков принимает ответственные и необхо-
димые обществу законы. Структуры гражданского 
общества, представляющие интересы всех основ-
ных групп населения и достаточно сильные для то-
го, чтобы находиться с государством в отношениях 
равноправного партнерства, добиваются соблюде-
ния установленных правил игры всеми сторонами, 
в том числе и представителями административно- 
командной системы.

Не случайно подавляющее большинство стран, 
признанных международными экспертами в каче‑
стве  наименее  подверженных  коррупции,  харак‑
теризуются  социально  открытой  и  демократиче‑
ской  системой  и  наибольшей  степенью  контроля 
общественности  за  деятельностью  государства. 
В  Российской  Федерации  в  результате  проводи‑
мых в последние годы преобразований был прой‑
ден значительный путь в сторону демократизации 
общества,  но  достигнутых  при  этом  результатов 
явно недостаточно для победы над коррупционной 
системой 1.

Очень важно, что для борьбы с коррупцией 
необходима профилактика, как специфический 
вид социальной деятельности требующая усилий 
государственных и общественных институтов, ма-
териальных затрат и источников обеспечения. За-
тратность предупредительной работы побеждает 
значимую потребность практики в ее осуществле-
нии, а эффективность обуславливает необходи-
мость научного осмысления и объяснения объекта 
и предмета профилактики. Исходя из этого поляр-
ность интересов участников конфликтов разное, 
как и отношение к ценностям, нормам в обще-
ственной жизни, значение коррупции для государ-

1 СКР арестовал имущество коррупционеров на 13 млрд 
руб лей за полгода. 08.06.2021 г. // https://pravo.ru/news/232348/.

ственной безопасности. При отсутствии заинтере-
сованности высших должностных лиц государства 
в укреплении законности, при условии существо-
вания потенциально коррупционных правил функ-
ционирования государственной администрации 
рост коррупции возможен и в «демократических» 
обществах с развитой рыночной экономикой. Эф-
фективно противодействовать этой тенденции 
возможно, т.к. в государствах политическая и пра-
вящая элита, государственные должностные ли-
ца имеют «допуск» ко всем формам преступно-
го поведения предполагающая функциональную 
противоправность, аморальность и криминаль-
ность и сегодня есть все основания полагать, что 
она имеется в нашем обществе. Важным момен-
том является сам факт признания на максимально 
высоком, общегосударственном уровне наличия 
в стране серьезной проблемы коррупции и поста-
новки ясной и недвусмысленной задачи разработ-
ки антикоррупционной стратегии. Благодаря чему 
этот вопрос должен быть выдвинут в разряд одно‑
го из приоритетных для государства и общества. 
Цель  создания  Совета  будет  свидетельствовать 
о понимании, как необходимости, так и цены дан‑
ного вопроса 2.

К учету преступлений в целом и коррупции 
в частности, относятся как к технической проце-
дуре, т.к. расследование осуществляется толь-
ко по зарегистрированным событиям. Коррупция 
характеризуется фактической регистрацией пре-
ступлений, без особенностей, которые ей харак-
терны –  общественное положение лиц совершив-
ших, интеллектуальные особенности их действий, 
немалый материальный и моральный ущерб ими 
причиняемый, а также внушительная латентность 
и либеральное отношение к преступникам, сле-
довательно принимаемые государством меры 
по борьбе с коррупцией могут быть эффектив-
ными только когда основаны на научном понима-
нии причин этого социального явления. Страте-
гия борьбы с коррупцией может быть разработа-
на только с опорой на ее всестороннее изучение, 
тщательный анализ ее причин и подбор вариантов 
мер по ее предупреждению, а также на обобщение 
и систематизацию уже имеющегося антикоррупци-
онного опыта, на конкретные криминогенные и ан-
ти криминогенные факторы направленные на их 
устранение, нейтрализацию включая регулирую-
щие нормы права предусматривающие конкрет-
ные мероприятия, формы и методы, систему субъ-
ектов профилактики. Эти задачи целесообразно 
было бы возложить на специальное научное уч-
реждение, создание которого могло бы стать од-
ной из основных организационно- управленческих 
мер по предупреждению и содействию искорене-
нию этого зла. Другой важнейшей функцией тако-
го научного института могло бы быть исследова-
ние социальных явлений и ценностей, отражающих 
общественные отношения, раскрывая содержание 
через охранную функцию уголовного закона. Си-

2 Путин утвердил национальный план противодействия кор-
рупции. 17.08.2021 г. https://pravo.ru/news/233986/.
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стема формы общественных отношений, находя-
щихся под уголовно- правовой охраной и способна 
оказывать обратное действие на общественные 
процессы борьбы с коррупцией. которую следует 
распространять полученные в ходе научных иссле-
дований знания непосредственно занятых приня-
тием решений о повышении эффективности го-
сударственного управления. Руководящий состав 
государственного аппарата, представители зако-
нодательных органов либо сотрудники правоохра-
нительных органов должны быть включены в сам 
профилактический процесс для локализации со-
вокупности криминогенных факторов, от которых 
можно ожидать совершения преступления, при-
менительно к нашему предложению это могло бы 
найти первоначально свое выражение в разработ-
ке уже в рамках криминологического курса по пре-
венции коррупции и борьбе с ней 1.

Рассмотренные нами положения, касающиеся 
профилактик коррупции, равно как и предлагае-
мые пути их решения, не исчерпывают всех задач, 
которые появляются в процессе совершенство-
вания законодательства и конечно не претенду-
ют на бесспорность, но то, что законодательство 
о коррупции должно быть более динамичным и по-
следовательным очевидно. Требуются криминоло-
гические исследования в заданном направлении 
для решения существующей правовой «неопре-
деленности» и непоследовательности, необхо-
дим объективный учет и кодификация всех обсто-
ятельств антикоррупционного законодательства, 
этических кодексов и регламентов, регулирующих 
деятельность административного аппарата и рас-
пределение обязанностей по предупреждению кор-
рупции между правоохранительными структурами 
и организациями гражданского общества, обоб-
щение зарубежного опыта и возможностей его ис-
пользования в России.
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CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
CRIMINOLOGICAL ANALYSIS

Zatsepin M. N., Zatsepin A. M., Kamneva K. K.
USUE, Russian State University of Justice

The word “corruption” is of Latin origin and means bribery, and 
Ozhegov’s dictionary means “Bribery, corruption of officials, polit-
ical figures.” It can be “ordinary” when an official takes bribes at 
the highest level, when they are rewarded for distributing orders or 
lobbying for “profitable” contracts. Sometimes it is built vertically or 
horizontally, when the received is shared, as well as by bribing those 
who carry out law enforcement and judicial functions. Bribes are 
given not only in money, but also in commodities, sex services, etc. 
Corruption today is still indestructible, like a disease, differing only 
in its size and the significance of penetration into state, economic, 
political and social institutions, it has acquired a scale threatening 
the security of the state. The mechanism of action of corruption oc-
curs with the mutual benefit of the parties, needing each other, the 
bribe taker and the bribe recipient understand each other and create 
a kind of protective sphere, beyond which it will be dangerous and 
unprofitable not only financially, but also morally.

Keywords: corruption, state security, legislation, criminology, law.
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Показания несовершеннолетнего свидетеля необходимо оце-
нивать, реализуя генезисный подход. Допустимость показаний 
ребенка –  свидетеля есть их качество, возникающее в резуль-
тате соблюдения уголовно- процессуальной формы их собира-
ния (процессуального порядка получения).
Уголовно- процессуальная форма получения показаний несо-
вершеннолетнего свидетеля представляется расширенной, 
включающей положения Конституции России, федерального 
законодательства о защите прав и интересов несовершенно-
летних, международно- правовых актов, общих правил допро-
са свидетеля и специальных правил, применяемых в допросе 
несовершеннолетнего свидетеля, системно учитывающих при-
оритет прав и интересов детей –  свидетелей.
Имеющаяся процессуальная форма в ряде случаев имеет эле-
менты, не обеспечивающие в полном объеме интересы лица, 
не достигшего 18-ти летнего возраста, не обладает правовой 
определенностью в понимании существенности нарушений 
формы, соответственно, влечет произвол в оценке показаний 
как допустимых или недопустимых, что образует проблему.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроиз-
водство, доказательства, доказывание, оценка доказательств, 
показания, оценка показаний, свидетель, несовершеннолетний 
свидетель, допустимость показаний, недопустимость показа-
ний, допрос, тактика допроса

Введение

Обычно в правовых системах несовершеннолетним 
предоставляются специальные гарантии. Действу-
ющая Конституция Российской Федерации (далее –  
Конституция) признает детство в качестве особо 
защищаемой социальной ценности (ч. 1 ст. 38). По-
ложения Конвенции о правах ребенка, принятой 
Резолюцией ООН № 44/25 от 20 ноября 1989 г. (да-
лее –  Конвенция), определяют статус ребенка для 
всех лиц, не достигших 18-летнего возраста, фик-
сируют приоритет несовершеннолетних в обеспече-
нии их интересов, возможность быть выслушанным 
при проведении судебных и аналогичных процедур, 
свободу от принуждения к даче показаний в каче-
стве свидетеля и т.д. (ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 12, п. 
iv ч. 2 ст. 40). Все указанное –  нравственная акси-
ома любого общества, генерирующая идею про-
цессуальной нормы «к ребенку нужно относиться 
с величайшим уважением» («Maxima debetor puero 
reverentia») [1, с. 435] и требует особого процессу-
ального стандарта оценки показаний несовершен-
нолетних свидетелей или, что синонимично, –  по-
казаний детей –  свидетелей.

К сожалению, уровень социальных конфликтов 
в России является достаточно высоким. Государ-
ство в лице его правоохранительных органов вы-
нуждено использовать несовершеннолетних сви-
детелей в качестве источников показаний. Взрос-
лый мир в этом случае не может обойтись без про-
цессуальной помощи несовершеннолетних.

Выделение в качестве объектной области ис-
следования допустимости показаний несовершен-
нолетнего свидетеля в уголовном судопроизвод-
стве видится вполне обоснованным. Особый ста-
тус ребенка –  свидетеля, особенности порядка по-
лучения показаний несовершеннолетнего свидете-
ля предполагают и наличие особых правил оценки 
их показаний. Примечательно, что и российский 
законодатель, не упоминая дифференцирован-
ного вида доказательства –  показаний несовер-
шеннолетнего свидетеля (п. 2 ч. 2 ст. 74 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации, 
далее –  УПК), предусмотрел, однако, дифферен-
цированный порядок получения таких показаний 
(статьи 191, 280 УПК).

Предметное знание о допустимости показаний 
ребенка в уголовном процессе видится несколько 
ограниченным. В отличии от исследований общих 
правил оценки показаний по критерию допустимо-
сти, изучения допустимости (недопустимости) по-
казаний совершеннолетних свидетелей, проблема-
тике допустимости показаний лиц, не достигших 
18-летнего возраста, в отечественной науке уде-
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ляется минимальное внимание. Непосредствен-
но ей посвящена, пожалуй, единственная работа 
С. В. Матвеева 2006 г., в которой качество допу-
стимости показаний несовершеннолетнего свиде-
теля рассмотрено сразу для отраслей гражданско-
го и уголовного судопроизводства в их судебных 
стадиях [11, с. 936–942]. Этого, естественно, недо-
статочно, для полного раскрытия исследуемой те-
матики и особо –  для уголовно- процессуальной от-
расли.

В отличие от указанной статьи, здесь мы рас-
смотрим более узкую нормативную область ре-
гулирования, связанную с показаниями несовер-
шеннолетнего свидетеля, полученными в ходе 
предварительного расследования, то есть в досу-
дебной стадии уголовного судопроизводства. При 
этом нормативный и теоретический фрагменты мы 
исследуем обособленно, конструируя вывод ста-
тьи из этих двух посылок, используя формально- 
догматический метод.

Особенности нормативного регулирования

Выше приведены нормативные акты, учитываемые 
при оценке показаний несовершеннолетнего свиде-
теля. Здесь рассмотрим их более детально.

Конституционный законодатель поместил прин-
цип ч. 1 ст. 38 основного закона Российской Фе-
дерации, в его главу вторую, содержащую особо 
значимые права человека. Согласно нормам ч. 1 
ст. 38 Конституции, защита прав ребенка являет-
ся юридической обязанность органов и лиц, дей-
ствующих в уголовном судопроизводстве. Именно 
они, исполняя свои обязанности при проведении 
допросов несовершеннолетних свидетелей, предо-
пределяют допустимость или недопустимость до-
казательств. Свидетель на качество показаний (со-
блюдение формы их получения) почти не влияет.

Конституция de jure детерминирует порядок по-
лучения показаний несовершеннолетнего свидете-
ля. На этом уровне регулирования в процессуаль-
ной форме необходимо учитывать как публичный 
интерес тех властных участников уголовного про-
цесса, которые привлекают ребенка к процедурам 
доказывания в уголовном деле, так и коллизион-
ный фактор приоритета прав несовершеннолетне-
го, определяемый его личным интересом. Совокуп-
но с положениями ч. 2 ст. 50 Конституции, исклю-
чающими использование в уголовном судопроиз-
водстве недопустимых доказательств, нормы ч. 1 
ст. 38 основного закона формируют нормативную 
установку особого регулирования в законодатель-
стве правил оценки показаний несовершеннолет-
них свидетелей с учетом приоритета их процессу-
альных прав и интересов.

В Федеральном законе № 124-ФЗ от 24 июля 
1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (далее –  ФЗ) указанная 
установка находит детальное развитие. Положения 
ч. 1 ст. 4 данного закона требуют защиты детей 
от таких факторов, которые отрицательно влияют 
на развитие их психологических и нравственных 

качеств. Само же участие несовершеннолетнего 
в уголовно- процессуальной процедуре может быть 
негативным фактором. Подтверждением этого яв-
ляется, например, введенное законодателем огра-
ничение для несовершеннолетних присутствовать 
в зале судебного заседания (ч. 6 ст. 241 УПК). Ло-
гично нормы ч. 2 ст. 4 того же закона предусма-
тривают ответственность за нарушение прав и ин-
тересов ребенка, а ч. 1 ст. 5 ФЗ устанавливают 
судебный порядок защиты этих прав и интересов.

Часть 1 ст. 14 анализируемого закона возла-
гает на должностных лиц правоохранительных ор-
ганов обязанность защиты несовершеннолетнего 
от информации об антиобщественном поведении. 
Парадокс в том, что предметом допроса ребенка –  
свидетеля как раз может быть информация о таких 
формах социального поведения. Для того, чтобы 
устранить негативное воздействие на рассматри-
ваемого участника процесса российская правовая 
система предусматривает должность Уполномо-
ченного по правам ребенка, компетенция которо-
го может внедряться и в уголовно- процессуальную 
деятельность (ст. 161 ФЗ). Игнорирование полно-
мочий данного участника в уголовном судопро-
изводстве будет явно снижать стандарт защиты 
прав несовершеннолетнего свидетеля при произ-
водстве по уголовным делам. Вероятно, указанное 
должно актуализировать исследования об Уполно-
моченном по правам ребенка как участника уго-
ловного процесса.

Конвенция также предлагает повышенный уро-
вень защиты прав несовершеннолетних, подразу-
мевая и запрет дискриминации по возрасту (ст. 1 
и 2). Из этого следует, что особые процессуаль-
ные гарантии, представляемые малолетним, долж-
ны быть учитываемы и для несовершеннолетних 
в возрасте и от 16 до 18 лет. При этом данный 
международно- правовой акт содержит норматив-
ные идеи, дифференцирующие возможность по-
лучения показаний ребенка –  свидетеля в зависи-
мости от степени сформированности его взглядов, 
зрелости и т.д. (ч. 1 ст. 12). Одновременно рассма-
триваемый субъект наделяется правом свободно 
формулировать свои собственные взгляды, ему 
предоставляется возможность быть выслушан-
ным в ходе судебного или иного разбирательства. 
В силу этих нормативных положений мы вправе 
усматривать в нашем национальном законе такую 
уголовно- процессуальную конструкцию допроса 
несовершеннолетнего свидетеля, основные эле-
менты которой не ограничивают детей в свободе 
формулирования ответов на вопросы следовате-
лей.

Весьма значима для выявления критериев допу-
стимости показаний рассматриваемого участника 
уголовного процесса норма п. iv ч. 2 ст. 40 Конвен-
ции, которая должна интерпретироваться к несо-
вершеннолетним, предполагаемым правоприме-
нителем правонарушителями, тем, что содержит 
правило об обеспечении «свободы от принужде-
ния к даче свидетельских показаний». Российский 
закон, наоборот, устанавливает свободу лица, про-
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изводящего допрос несовершеннолетнего свиде-
теля (ч. 2 ст. 189 УПК). Перспектива рассмотрения 
классической уголовно- процессуальной формы по-
лучения показаний несовершеннолетнего свидете-
ля, в которой стержнем правоотношений представ-
ляются полномочия (права) допрашивающего ли-
ца и юридические обязанности допрашиваемого, 
в данном случае –  несовершеннолетнего, видится 
смутной. Законный порядок получения показаний 
несовершеннолетнего должен отличаться от эта-
лонной формы получения показаний взрослых сви-
детелей. При этом приоритет в ней должна иметь 
свобода допрашиваемого лица.

Конструкция отечественного УПК предлагает 
отраслевую форму, в которой общие правила до-
проса свидетеля, дополняются особым порядком 
допроса несовершеннолетнего свидетеля. Наибо-
лее важные из них, извлекаемые из статей 75, 189, 
191 УПК, следующие:
– недопустимы показания несовершеннолетне-

го свидетеля, базирующиеся на догадке, слухе 
или на неизвестном источнике осведомленно-
сти;

– запрещены наводящие вопросы ребенку –  сви-
детелю;

– возможно присутствия при допросе несовер-
шеннолетнего свидетеля адвоката;

– обязательно участие в допросе свидете-
ля до 16 лет педагога или психолога (старше 
16 лет, если свидетель имеет дефекты разви-
тия);

– по усмотрению следователя в допросе лица 
старше 16 лет возможно участие педагога или 
психолога;

– сокращено время для получения показаний не-
совершеннолетнего свидетеля;

– возможно присутствие на допросе детей –  сви-
детелей законного представителя;

– исключается правило о присяге свидетеля (от-
сутствует предупреждение об ответственности 
за отказ от дачи показаний и дачу заведомо 
ложных показаний), заменяемое разъяснением 
о необходимости говорить правду;

– обязательно применение видеозаписи допро-
са несовершеннолетнего свидетеля, если он 
или его законный представитель против этого 
не возражают.
Данные отраслевые правила необходимо учи-

тывать совокупно с положениями Конституции, ФЗ 
и Конвенции, при построении эталонной уголовно- 
процессуальной формы получения показаний 
несовершеннолетнего свидетеля.

Доктринальные позиции

В теории уголовного судопроизводства рассматри-
ваемая проблематика представляется следующими 
воззрениями.

С. В. Матвеев, схоже с описанием допустимо-
сти показаний взрослого свидетеля, подчеркивает 
то, что допустимыми являются показания несовер-
шеннолетнего свидетеля, полученные надлежа-

щим лицом, в законном порядке, законным спосо-
бом из источника, который так же является закон-
ным [11, C. 937], что соответствует общепринятой 
позиции, сформулированной Н. М. Кипнисом еще 
в период действия УПК РСФСР 1960 г. [5, с. 27]. 
Однако, для определения допустимости показа-
ний ребенка –  свидетеля необходимо, что следу-
ет из анализа нормативной базы, наличие особой 
эталонной формы получения показаний именно 
этого свидетеля.

В отечественной юриспруденции профессором 
В. Т. Томиным сформулирован критический взгляд 
на понимание допустимости доказательств по-
средством генезисного подхода [14, с. 8]. В этом 
случае формирование показаний как доказатель-
ства происходит в ходе получения этих показаний. 
При этом В. Т. Томин ориентирует российскую нау-
ку на возможность использования иного подхода. 
Он пишет о том, «что доказывание через тожде-
ство способно заменить доказывание через гене-
зис (здесь и далее в цитатах курсив наш. –  А. В., 
Л. З.)» [14, с. 9]. Последнее, вероятно, возможно 
тогда, когда математические формы доказатель-
ственной деятельности вытеснят человеческую 
доказательственную деятельность. Сегодня же 
в собирании и оценке показаний несовершенно-
летнего свидетеля, как мы полагаем, должна ре-
ализовываться субъект- субъектная деятельность, 
в которой субъектом является человек. Причины 
для этого следующие.

1. Оценка показаний несовершеннолетнего сви-
детеля посредством отождествления, может про-
изводится в том случае, если показания данного 
участника уголовного процесса воспринимают-
ся как определенные, ясные, даваемые в точных 
формулировках. Однако, можем ли мы ожидать 
это от несовершеннолетнего (малолетнего) свиде-
теля?

2. Тождество доказательства, исходящего от ли-
ца, не достигшего 18-летнего возраста, не должно 
пониматься как равенство одного объекта само-
му себе. На данное обстоятельство указывает-
ся в формальной логике [6, с. 53]. Очевидно, что 
отождествление возможно при соотнесении пока-
заний с иным объектом –  вербально оформленным 
предметом доказывания, базирующимся на иных 
доказательствах. Эта «взрослая» картина преступ-
ного деяния (идеальная модель, существующая 
в сознании правоприменителя) должна совпадать 
с картиной, представляемой допрашивающему ли-
цу несовершеннолетним свидетелем. И в этом слу-
чае мы должны приписывать ребенку уровень вла-
дения языком, равный уровню владения совершен-
нолетнего лица, точнее –  следователя (лица, име-
ющего среднее и высшее образование, ежедневно 
практикующегося в языковой коммуникации). Это 
маловероятно.

Для аргументации обратимся к онтолингвисти-
ке –  науке, изучающей процесс усвоения языка 
несовершеннолетним. В соответствии с положени-
ями данной науки было бы удивительно, если лицо, 
производящее допрос (следователь–криминалист, 
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следователь), пыталось получить показания от ма-
лолетнего, в совершенстве освоившего «гугука-
нье» или улыбку, как невербальную форму комму-
никации с матерью. Естественно, что для нас важно 
не эмоциональное, а предметно- содержательным 
владение языковой коммуникацией [8, с. 27]. Это 
качество –  знак развитого сознания, которое при-
ходит с определенным возрастом.

В. П. Глухов выделяет несколько этапов овла-
дения ребенком родным языком [3, с. 56]. При-
мечательно то, что фрагментация периодов ов-
ладения языком в отнолингвистике не совпадает 
с соответствующей фрагментацией (до 7 лет, от 7 
до 14 лет, от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет), приме-
няемой в ст. 191 УПК. По результатам отнолинг-
вистических исследований для науки уголовного 
процесса может быть интересен лишь второго эта-
па, а в нем отчасти третья ступень (от 3 до 5 лет) 
и четвертая ступень (от 5 до 11 лет), и третий этап, 
начинающийся с 11 лет. Соответственно этим эта-
пам и ступеням, термины и понятия, используемые 
несовершеннолетними, имеют особое содержание, 
отличное от тех терминов и понятий, которые при-
сущи интеллектуальной и коммуникационной де-
ятельности взрослых свидетелей и, естественно, 
следователей.

По указанной причине, генезисный подход оцен-
ки показаний несовершеннолетнего свидетеля ви-
дится более уместным. Он учитывает приведенные 
выше этапы и ступени, ограничивая процессуаль-
ные задачи допроса данного свидетеля. В этом 
случае, при оценке показания несовершеннолетне-
го по критерию допустимости, эталонной формой, 
с которой идет сравнение, является законная про-
цедура, которая должна быть дифференцирован-
ной. Предполагается, что в каких-то случаях име-
ющаяся эталонная форма получения показаний 
не будет обеспечивать их достоверность. В таких 
ситуациях от допроса несовершеннолетнего свиде-
теля необходимо будет отказаться, а соответству-
ющее решение должно рассматриваться элемен-
том эталонной формы.

Распространенной в российской юриспруден-
ции позицией является утверждение о том, что 
основным процессуальным средством получения 
показаний является допрос [12, с. 101; 7, с. 104]. 
В нашем случае для получения показаний несовер-
шеннолетнего свидетеля имеется особая уголовно- 
процессуальная форма допроса несовершеннолет-
него свидетеля в предварительном расследовании 
(ст. 191 УПК). Соблюдение этой формы влечет до-
пустимость показаний несовершеннолетнего сви-
детеля. Правила допроса, таким образом, образу-
ют ядро той эталонной формы, с которой происхо-
дит сравнение показаний. Эти правила являются 
формальным инструментом для получения досто-
верных сведений.

При этом в науке обращается внимание 
на необходимость дифференциации уголовно- 
процессуальной формы получения указанных до-
казательств [8, с. 206]. Особая процессуальная 
форма в этом случае учитывает те ее элементы, 

которые предоставляют дополнительные гарантии 
и права несовершеннолетнему свидетелю. Пара-
доксально, но допрос ребенка, даже при точной ре-
ализации общего порядка допроса свидетеля, мо-
жет создавать проблемы в получении допустимого 
доказательства.

Так, например, исходя из общей установки 
к описанию допустимости показаний, В. А. Лазаре-
ва предполагает, что рассматриваемое качество 
этого доказательства должно связываться с со-
блюдением принципа состязательности уголов-
ного судопроизводства [9, с. 204]. Очевидно, что 
соблюдение состязательной формы должно пред-
полагать участие в допросе несовершеннолетнего 
свидетеля, производимого по инициативе следо-
вателя или по удовлетворенному ходатайству за-
щитника (обвиняемого), представителей стороны 
защиты. Особо этот аспект акцентуализируется 
в случае перспективы оглашения этих показаний 
в судебном разбирательстве без проведения до-
проса несовершеннолетнего свидетеля.

Другая проблема проведения допроса несовер-
шеннолетнего свидетеля связывается с расшире-
нием предмета допроса или даже использования 
не процессуальных форм коммуникации перед до-
просом. Так, например, З. А. Балтыкова до вопро-
сов по существу дела, предлагает задавать вопро-
сы фатического характера [8, c. 27], это вопросы, 
позволяющие установить контакт для устной ком-
муникации с несовершеннолетним. Автор приво-
дит примеры таких вопросов: «Правда ли, что ты 
очень любишь играть в футбол?», «С кем ты при-
шел?» [2, c. 60].

Третья проблема, если использовать общую 
уголовно- процессуальную форму получения пока-
заний свидетеля, возникает в связи с запретом на-
водящих вопросов. С одной стороны, в науке фик-
сируется положение о том, что вербальная комму-
никация с несовершеннолетним в ходе допроса 
«должна происходить как с любым свидетелем» 
[13, c. 87]. В таком случае мы должны включать 
в надлежащую уголовно- процессуальную форму 
требование, предусмотренное в ч. 2 ст. 189 УПК. 
Игнорирование этого запрета должно рассматри-
ваться как нарушение установленного законом 
порядка и влечь недопустимость полученных по-
казаний. С другой стороны, при вербальной ком-
муникации с несовершеннолетним (в зависимости 
от уровня его развития и уровня усвоения им род-
ного языка) наводящие вопросы как раз и могут 
быть основным процессуальным инструментом, 
обеспечивающим получение показаний. Подходя 
к проблеме с позиции правового реализма, стоит 
задуматься, а можно ли обойтись без наводящих 
вопросов малолетнему очевидцу, например, пре-
ступления о половой неприкосновенности и поло-
вой свободе?

Иной элемент, часто упоминаемый в работах 
о допустимости показаний несовершеннолетних 
свидетелей, связывается с участием в процедуре 
их получения педагога или психолога [11, c. 939]. 
Юридически это –  одна из форм защиты прав и ин-
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тересов несовершеннолетнего участника уголов-
ного процесса, нереализация которой, должна 
влечь недопустимость полученных от ребенка по-
казаний. При этом, однако, в отечественной юри-
спруденции отмечается пассивная роль данных 
лиц при проведении допроса [11, с. 940; 4, с. 9]. 
Нормативно такая пассивность предопределена. 
Дело в том, что уголовно- процессуальный закон 
прямо не предусматривает субъективных прав пе-
дагога или психолога на консультирование несо-
вершеннолетнего в ходе допроса, постановку ими 
несовершеннолетнему каких-либо проверочных, 
корректирующих или уточняющих вопросов. Дан-
ные лица не упоминаются в главе 8 УПК. В прави-
лах п. 62 ст. 5 УПК дана нормативная дефиниция 
лишь для педагога, при этом не приведены призна-
ки, свидетельствующие о какой-либо процессуаль-
ной компетенции данного субъекта. Фактически 
педагог и психолог в большинстве случаев –  риту-
альные участники допроса несовершеннолетнего 
свидетеля и их отсутствие на допросе не повлияет 
на содержание показаний несовершеннолетнего 
(их достоверность).

В ходе изучения научной литературы нами 
не обнаружено предложений о расширении прак-
тики участия в допросах несовершеннолетних 
свидетелей адвокатов, но выявлены рекоменда-
ции (в целях восполнения пассивности педагогов 
и психологов) участия в допросе прокурора [12, 
с. 209], но это еще более будет усложнять эталон-
ную форму получения показаний.

Возможно, что законодатель пока предлага-
ет институты, которые потенциально в полной 
мере не обеспечивают соблюдение прав и инте-
ресов несовершеннолетнего свидетеля. По этой 
причине ряд элементов имеющейся уголовно- 
процессуальной формы, даже в случае ее игнори-
рования при проведении допроса несовершенно-
летнего свидетеля, не должен влечь последствий 
в виде признания доказательства недопустимым. 
Признание показаний детей недопустимыми долж-
но применяться в случае существенного наруше-
ния порядка допроса несовершеннолетнего свиде-
теля [12, с. 204].

Вывод

Можно считать, что в отечественном уголовном 
процессе допустимость показаний несовершенно-
летнего свидетеля есть результат оценки этих по-
казаний в соотнесении с уголовно- процессуальной 
формой их собирания. Качество показаний ребен-
ка –  свидетеля зависит от качества соблюдения 
порядка (формы) получения этих показаний. Эта-
лонная форма собирания образуется из положе-
ний Конституции, ФЗ, Конвенции, общих правил 
проведения допроса свидетеля и дополнительных 
правил, применяемых при допросе несовершенно-
летнего свидетеля. Совокупно эта расширенная 
форма должна обеспечивать приоритет прав и ин-
тересов несовершеннолетнего лица в процедурах 
получения его показаний. Допустимы те показания, 

которые соответствуют этому расширенному пони-
манию процессуальной формы.

Российский законодатель, следуя идеям 
международно- правовых актов, предусмотрел 
в уголовно- процессуальном законе комплекс про-
цессуальных правил (обязательное присутствие 
педагога или психолога при проведении допроса, 
факультативное присутствие педагога или психо-
лога по усмотрению следователя; присутствие за-
конного представителя; отсутствие предупрежде-
ние несовершеннолетнего свидетеля об уголовной 
ответственности по статьям 307 и 308 УК РФ; виде-
озапись показаний, если причастные лица не воз-
ражают), которые, однако, могут иметь в некото-
рой части ритуальный характер и с позиции право-
вого реализма, не обеспечивают в полном объеме 
достоверность показаний, получаемых от детей –  
свидетелей.

Для того, чтобы эталонная форма реально обе-
спечивала достоверность показаний необходимо 
ее дополнение элементами, образующими полно-
мочия педагога, психолога и законного представи-
теля. Однако это для следственного типа процесса, 
реализованного в предварительном расследова-
нии, может создать нежелательную процессуаль-
ную активность невластного субъекта правоотно-
шений.

Сохранение процессуальной формы в неизмен-
ном виде вызывает необходимость ее дополнения 
нормативными положениями о существенности 
или несущественности отдельных элементов этой 
формы для получения ясного критерия достовер-
ности показаний несовершеннолетнего свидетеля.

В теории уголовного процесса правила, позво-
ляющие определить допустимость рассматривае-
мого личного доказательства и само свой ство до-
пустимости показаний детей, исследуется и описы-
ваются в фарватере общих правил допустимости 
показаний свидетеля. При этом, как мы полагаем, 
остаются не решенными проблемы реального обе-
спечения прав и интересов несовершеннолетнего 
свидетеля в уголовном судопроизводстве, которые 
требует более детального изучения. Конструиро-
вание процессуальной формы в науке должно осу-
ществляться с учетом расширяющих ее элементов.
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ADMISSIBILITY OF TESTIMONY MINOR WITNESS IN 
CRIMINAL PROCEEDINGS

Varlamova A. A., Zashlyapin L. A.
North-WestBranchRussianStateUniversityofJustice

The testimony of a minor witness must be evaluated using a gene-
sis approach. The admissibility of the testimony of a child witness 
is its quality, which arises as a result of compliance with the crim-
inal procedural form of its collection (the procedural procedure for 
obtaining it).

The form of criminal procedure for obtaining the testimony of a mi-
nor witness appears to be expanded, including the provisions of 
the Constitution of the Russian Federation, federal legislation on the 
protection of the rights and interests of minors, international legal in-
struments, general rules for the interrogation of witnesses and spe-
cial rules applied in the interrogation of minor witnesses, which sys-
tematically take into account the priority of the rights and interests 
of child witnesses.
In a number of cases, the existing procedural form has elements 
that do not fully ensure the interests of a person under the age of 
18, does not have legal certainty in understanding the materiality of 
violations of the form, and, accordingly, entails arbitrariness in the 
assessment of testimony as admissible or inadmissible, which cre-
ates a problem.

Keywords: criminal procedure, criminal proceedings, evidence, 
proof, evaluation of evidence, testimony, evaluation of testimony, 
witness, juvenile witness, admissibility of testimony, inadmissibility 
of testimony, interrogation, interrogation tactics.
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Вопросы возмещения материального ущерба, причиненного при 
задержании
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Петербургский университет МВД России, судья в отставке
E-mail: krukovanton293@gmail.com

В статье рассматриваются вопросы возмещения материально-
го ущерба, причиненного при задержании лица за совершение 
административного правонарушения или уголовного престу-
пления. Автор рассматривает ситуации, при которых в ходе 
задержании причиняется ущерб автомашине сотрудников пра-
воохранительных органов или автомашине задерживаемого 
лица. В статье приводятся соответствующие примеры судеб-
но –  следственной практики с соответствующей мотивировкой. 
По мнению автора, при разрешении вопроса о возмещении 
причиненного при задержании материального ущерба необхо-
димо руководствоваться нормами статей 2.7 КоАП РФ или 39 
УК РФ о крайней необходимости. Кроме того, вопросы мате-
риальной ответственности разрешаются в статье 239 Трудово-
го кодекса РФ. Также в статье автор рассматривает вопросы 
возмещения материального ущерба, причиненного при задер-
жании, третьим лицам, то есть лицам, непосредственно в кон-
фликте не участвовавшим. В подобных случаях, по мнению 
автора, следует руководствоваться правилами статей 38 и 39 
УК РФ, то есть норм уголовного закона, регламентирующих во-
просы причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, и случаев крайней необходимости.

Ключевые слова: материальный ущерб, причинение ущерба, 
причинение вреда при задержании, крайняя необходимость, 
ответственность причинителя вреда, возмещение ущерба, 
имущество третьих лиц, совокупность норм.

В практической деятельности правоохранитель-
ных органов чрезвычайно распространены ситуа-
ции, когда при задержании лица за администра-
тивное правонарушение или же лица, подозре-
ваемого в совершении уголовного преступления, 
причиняется материальный ущерб этому лицу или 
имуществу, принадлежащему третьим лицам.

Например, в ходе преследования повреждения 
получает автомобиль сотрудников полиции или же 
автомобиль задерживаемого или же автомобиль, 
принадлежащий иным лицам. Нередки случаи, 
когда задерживаемый оказывает сопротивление, 
при преодолении которого или при преследовании 
сотрудниками правоохранительных органов нано-
сится ущерб чьему-либо имуществу: разбиваются 
окна, витрины магазинов, могут быть поврежде-
ны выставленные на продажу товары, разбита ме-
бель.

Часто после таких случаев возникает граждан-
ский иск о компенсации причиненного материаль-
ного ущерба.

Прежде всего, при подобных обстоятельствах 
необходимо выяснить, являются ли правомерны-
ми соответствующие действия сотрудников пра-
воохранительных органов. Безусловно, когда дан-
ные действия неправомерны, то, в соответствии 
со ст. 1064 ГК РФ, такой гражданский иск подле-
жит удовлетворению, а вред, причиненный имуще-
ству, –  возмещению непосредственно правоохра-
нительным органом, а затем, в порядке регресса, 
самими сотрудниками –  причинителями вреда.

Однако в случае, когда действия сотрудников 
признаны правомерными, то следует руководство-
ваться правилами статей 2.7 КоАП РФ или 39 УК 
РФ о крайней необходимости.

Кроме того, в соответствии со ст. 239 Трудово-
го кодекса РФ, материальная ответственность ра-
ботника исключается при возникновения ущерба 
вследствие непреодолимой силы, нормального хо-
зяйственного риска, крайней необходимости или 
необходимой обороны либо неисполнения рабо-
тодателем обязанности по обеспечению надлежа-
щих условий для хранения имущества, вверенного 
работнику.

Не следует смешивать правила ст. 38 УК РФ 
о причинении вреда при задержании непосред-
ственно лицу, совершившему преступление, и пра-
вила административной и уголовной статей о край-
ней необходимости.

Согласно ст. 38 УК РФ, вред причиняется ли-
цу, совершившему преступление для его достав-
ления органам власти и пресечения возможности 
совершения новых преступлений. При этом дан-
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ная статья вопросов материальной ответственно-
сти за причинение ущерба не разрешает.

Таким образом, при причинении в ходе задер-
жания материального ущерба правоохранительно-
му органу или задерживаемому лицу следует руко-
водствоваться нормами о крайней необходимости.

Так, согласно материалам дела, рассмотрен-
ного в порядке гражданского судопроизводства 
Багратионовским районным судом Калининград-
ской области, Центр хозяйственного и сервисно-
го обеспечения регионального УМВД обратил-
ся в суд с иском к инспектору ДПС о взыскании 
ущерба на сумму свыше 200 тысяч руб лей за раз-
битую во время погони автомашину. Установле-
но, что 22.04.2021 года около полуночи на трассе 
«Калининград –  Долгоруково» инспектор попытал-
ся задержать автомашину «Лада Веста», которая 
не остановилась перед железнодорожным пере-
ездом. Водитель этой машины пытался скрыть-
ся и при ее преследовании патрульная автома-
шина получила повреждения. Стоимость ремонта 
патрульной машины была оценена в 224 тысячи 
500 руб лей. Суд счел действия инспектора право-
мерными, указав, что он действовал в состоянии 
крайней необходимости при преследовании лица, 
нарушившего ПДД РФ, что в силу ст. 239 ТК РФ 
исключает материальную ответственность ответ-
чика. Решением районного суда исковые требова-
ния были оставлены без удовлетворения, Центр 
хозяйственного и сервисного обеспечения попы-
тался обжаловать решение в Калининградском об-
ластном суде, но коллегия по гражданским делам 
признала решение законным и обоснованным. [1]

В данном случае действия инспектора ДПС 
не выходили за рамки нормы закона о крайней 
необходимости, поскольку его автомобиль получил 
повреждения при преследовании автомашины на-
рушителя, задержать которую иным способом воз-
можным не представлялось. Вред, причиненный 
действиями инспектора, являлся явно меньшим, 
нежели опасность, которую представляет на до-
роге автомашина с неустановленным водителем, 
которой не соблюдает ПДД РФ. Таким образом, 
уголовная или административная ответственность 
инспектора ДПС исключаются, материальной от-
ветственности он также не подлежит.

Теми же нормами о крайней необходимости 
следует руководствоваться и в случае причинения 
при задержании материального ущерба самому 
задерживаемому лицу.

Например, в Иркутске сотрудники ГИБДД 
на улице Мамина- Сибиряка для проверки докумен-
тов остановили автомобиль «Тойота Витц». На ме-
сте у водителя автомобиля было установлено со-
стояния опьянения, которое он, однако, отрицал. 
Против доставления в медучреждение для сдачи 
анализов водитель не возражал, но, уже находясь 
в медучреждении, отказался от прохождения про-
цедуры. В связи с этим в отношении него был со-
ставлен протокол по статье 12.26 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Фе-
дерации «Невыполнение водителем транспортного 

средства требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения», он 
был отстранен от управления.

Затем водитель попытался скрыться на своем 
автомобиле, когда же ему это не удалось, он за-
блокировал двери машины и не отвечал на неод-
нократные законные требования полицейских вы-
йти.

В сложившейся ситуации полицейские разбили 
боковое стекло и извлекли его из салона автомо-
биля.

За препятствование задержанию транспортно-
го средства водитель привлечён к административ-
ной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ «Не-
повиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции». [2]

То есть, поскольку действия сотрудников ГИБДД 
являлись обоснованными, отстраненный от управ-
ления водитель в состоянии опьянения пытался уе-
хать на автомобиле, покинуть который он отказал-
ся, то действия полицейских, причинивших ущерб 
его имуществу, не превышали пределов нормы 
о крайней необходимости. Данный ущерб являл-
ся меньшим, нежели тот ущерб, который мог при-
чинить водитель в состоянии опьянении при сле-
довании по дороге. Соответственно, гражданский 
иск о возмещении причиненного ущерба в данном 
случае удовлетворению не подлежит.

Более сложной является ситуация, при которой 
вред при задержании причиняется третьему ли-
цу, то есть лицу, не участвующему в конфликте. 
Так, распространены ситуации, когда ущерб при 
преследовании задерживаемого лица причиняет-
ся автомобилям иных лиц или же при задержании 
уничтожается или повреждается имущество иных 
лиц: окна, витрины, различные товары, имущество 
на общественном транспорте.

В соответствии со ст. 1067 ГК РФ вред, при-
чиненный в состоянии крайней необходимости, 
то есть для устранения опасности, угрожающей 
самому причинителю вреда или другим лицам, 
если эта опасность при данных обстоятельствах 
не могла быть устранена иными средствами, дол-
жен быть возмещен лицом, причинившим вред. 
Учитывая обстоятельства, при которых был причи-
нен такой вред, суд может возложить обязанность 
его возмещения на третье лицо, в интересах кото-
рого действовал причинивший вред, либо освобо-
дить от возмещения вреда полностью или частич-
но как это третье лицо, так и причинившего вред.

Таким образом, в подобных ситуациях причи-
ненный ущерб подлежит взысканию в обязатель-
ном порядке. Однако ключевым вопросом здесь 
также является обоснованность действий сотруд-
ников правоохранительных органов.

Так, зачастую при захвате преступников, осу-
ществляющих сбыт наркотических средств, в ходе 
штурма повреждается совместное имущество мно-
гоквартирного дома, в котором происходит захват: 
окна, двери, имущество на лестничных площадках.

А. С. Рабаданов указывает, что в случае причи-
нения вреда в состоянии крайней необходимости, 
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вызванной внезапной опасностью, лицо должно 
решить гораздо более сложную задачу: не только 
оценить характер и степень надвигающейся опас-
ности, но и спрогнозировать возможный размер 
вреда, причиненного для устранения этой опас-
ности, а также сопоставить размеры возможного 
и причиненного вреда. [3]

Данная точка зрения в полном объеме под-
тверждает необходимость установления обосно-
ванности действий сотрудников правоохранитель-
ных органов при задержании. Чтобы причиняемый 
при задержании вред был обоснованным, сотруд-
ники должны оценить опасность, которую пред-
ставляет задерживаемое лицо, и минимизировать 
причиняемый при задержании имущественный 
вред с учетом того, какой вред может причинить 
сам задерживаемый.

В случае, если причиненный при задержании 
материальный ущерб является минимальным, 
то есть меньшим, чем тот вред, который мог бы 
причинить задерживаемый, и при этом обуслов-
лен непосредственно обстоятельствами задержа-
ния, то, в соответствии с частью 2 статьи 1067 ГК 
РФ суд может возложить обязанность возмещения 
вреда на задержанного или полностью или частич-
но освободить правоохранительный орган от обя-
занности возмещения вреда.

Таким образом, при решении вопроса о воз-
мещении причиненного при задержании третьим 
лицам материального ущерба необходимо в со-
вокупности учитывать правила статей 38 и 39 УК 
РФ –  о причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, и о крайней необхо-
димости. Правила ст. 38 УК РФ в данном случае 
устанавливают минимально возможные пределы 
применения различных мер задержания непосред-
ственно к задерживаемому лицу, а правила ст. 39 
УК РФ устанавливают, явился ли причиненный 
ущерб меньшим, чем тот, который мог бы быть 
причинен.
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С учетом специфики при выявлении и расследовании налого-
вых преступлений преимущественно используются косвенные 
доказательства. В статье рассматриваются некоторые про-
блемные вопросы, связанные с использованием косвенных 
доказательств в делах о налоговых преступлениях с точки зре-
ния формирования допустимости косвенных доказательств. 
Автором анализируется нормативно- правовая база, опреде-
ляющая понятие и регламентирующая критерии допустимости 
доказательств, в частности Уголовно- процессуальный кодекс 
РФ, Налоговый кодекс РФ, а также постановления Пленума 
ВС РФ, методические рекомендации Следственного комитета 
РФ. Налоговое преступление может быть совершено только 
с прямым умыслом. Важное значение для установления прямо-
го умысла в совершении налогового преступления и как след-
ствие влияют на квалификацию умышленно совершенных на-
логовых правонарушения в качестве преступлений косвенные 
доказательства. Важной особенностью допустимости как свой-
ства доказательства в рамках уголовного процесса является 
изменчивость данной характеристики и возможность обрете-
ния доказательством свой ства допустимости непосредствен-
но в процессе доказывания. Формирование допустимости 
доказательства неразрывно связано с процессом собирания 
доказательств. Соблюдение процессуальных требований к по-
рядку сбора доказательств является хотя и не единственным, 
но обязательным условием формирования допустимости дока-
зательств по уголовным делам, в том числе по делам о налого-
вых преступлениях.

Ключевые слова: доказывание, налоговые преступления, до-
пустимость, косвенные доказательства, оценка доказательств.

Одним из важнейших направлений научных ис-
следований в области теории судебных доказа-
тельств являются проблемы оценки доказательств 
на предмет их относимости, допустимости, досто-
верности. Оценка доказательств имеет ключе-
вое значение в структуре процессуального дока-
зывания поскольку позволяет трансформировать 
вероятностные знания о обстоятельствах, входя-
щих в предмет доказывания по делу, в достоверно 
установленные факты.

Допустимость выступает одним из важнейших 
свой ств доказательств и во взаимосвязи с други-
ми свой ствами такими как относимость и досто-
верность, обеспечивает формирование надежной 
и комплексной доказательственной базы по де-
лу. Допустимость наряду с другими свой ствами 
доказательств определяет возможность их ис-
пользования в доказывании по уголовным делам 
[1, С. 169]. В статье 75 УПК РФ закреплено, что 
доказательства являются недопустимыми, ес-
ли они были получены с нарушением требований 
Уголовно- процессуального кодекса РФ, степень 
допущенного нарушения не учитывается. В пун-
кте 13 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике применения 
законодательства при рассмотрении уголовно-
го дела в суде первой инстанции (общий порядок 
судопроизводства)» указано, что суд обязан уста-
новить, в чем конкретно выразилось нарушение 
требований уголовно- процессуального закона [2]. 
Законодательно выделяются некоторые разно-
видности недопустимых доказательств, но их пе-
речень не исчерпывающий. Свой ство допустимо-
сти описывается законодателем, исходя из кри-
териев, устанавливающих какие доказательства 
не могут признаваться допустимыми, то есть 
по сути от обратного, от понятия недопустимого 
доказательства. Допустимость доказательства 
в уголовно- процессуальном законодательстве 
свой ство изменчивое, в некоторой мере амбива-
лентное. В частности, часть 7 статьи 235 УПК РФ, 
реализуя принцип состязательности, дает суду 
право при рассмотрении уголовного дела по хо-
датайству любой из сторон повторно рассмотреть 
вопрос о признании исключенного доказательства 
допустимым. Следовательно, допустимость явля-
ется свой ством, которое доказательство может 
обрести в ходе доказывания. Допустимость как 
свой ство доказательств формируется в процессе 
доказывания и зависит как от фактических обсто-
ятельств (объективных факторов), так и непосред-
ственно от процессуальных действий сторон (субъ-
ективных факторов), выражающихся в том числе 
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в реализации предусмотренных прав на заявление 
ходатайства как об исключении конкретного дока-
зательства из перечня доказательств, так и хода-
тайства о признании исключенного доказательства 
допустимым.

В соответствии с обновленной редакцией УПК 
РФ (с учетом изменений, внесенных в 2022 году) 
поводом для возбуждения уголовного дела о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 198–199.2 
Уголовного кодекса РФ, служат только материалы, 
которые направлены налоговым органом. Таким 
образом, материалы налоговой проверки стано-
вятся не только доказательствами совершения на-
логоплательщиком налогового правонарушения, 
но и приобретают дополнительное свой ство –  ста-
новятся единственно возможным поводом к воз-
буждению уголовного дела по признакам соверше-
ния налогового преступления.

Порядок проведения налоговой проверки ре-
гламентирован нормами Налогового кодекса РФ, 
который содержит в себе одновременно нормы 
материального и процессуального права. Соглас-
но положениям статьи 101 НК РФ установлен за-
прет на использование доказательств, полученных 
с нарушением Налогового кодекса РФ. Законода-
тель определяет в качестве общего критерия до-
пустимости доказательств совершения налогово-
го правонарушения соответствие доказательства 
нормам Налогового кодекса в части порядка по-
лучения этого доказательства и формы его закре-
пления. При этом источник происхождения дока-
зательства критерием допустимости не выступает, 
поскольку доказательствами выступают не только 
документы, ранее истребованные налогоплатель-
щика или его контрагентов в ходе проверок (каме-
ральных, выездных), а также иные документы, ко-
торыми располагает налоговый орган и перечень 
которых законодательно не ограничен.

Материалы налоговой проверки представляют 
собой сложную совокупность доказательств нало-
гового правонарушения, каждое из которых имеет 
свой источник происхождения и может быть оце-
нено на предмет допустимости в отдельности. Од-
нако роль материалов налоговой проверки в фор-
мировании доказательственной базы в делах о на-
логовых преступлениях в значительной степени 
определяется их комплексным исследованием как 
структурированной и логически выстроенной си-
стемы с устойчивыми причинно- следственными 
связями. В этой связи допустимость как свой ство 
доказательства должно быть присуще материа-
лам проверки как комплексному доказательству, 
так и отдельным его составным элементам. Пред-
ставляется, что допустимость как свой ство дока-
зательства налогового правонарушения не всегда 
тождественно допустимости доказательства в том 
смысле, в котором указанное свой ство понимается 
уголовно- процессуальным законодательством. На-
логовым законодательством установлен фактиче-
ски открытый перечень источников для формиро-
вания доказательственной базы налогового право-
нарушения. Согласно разъяснениям, изложенным 

в письмах ФНС России от 02.08.2018 № ЕД-4–
2/14951@, от 30.09.2014 № ЕД-4–2/19869 в каче-
стве источников могут выступать любые докумен-
ты, содержащие необходимую для целей налогово-
го контроля информацию, касающуюся деятельно-
сти проверяемого налогоплательщика. Налоговый 
кодекс РФ не предусматривает каких-либо огра-
ничений по объему и составу истребованных на-
логовым органом у третьих лиц необходимых для 
проверки документов [3, 4]. В таких условиях ве-
рификация сведений, содержащихся в используе-
мых налоговыми органами в ходе проверки мате-
риалах, полученных в том числе в ходе проведения 
допросов свидетелей, мониторинга сети Интернет, 
существенно затруднена. При проведении налого-
вых проверок, особенно выездных, проверяющей 
группе приходится изучать огромный массив спец-
ифической информации, связанной с характером 
коммерческой деятельности налогоплательщика. 
Налоговый орган анализируя, полученную от на-
логоплательщика и третьих лиц информацию фор-
мирует систему доказательств совершения нало-
гоплательщиком налогового правонарушения, при 
наличии признаков такового. В этом случае мате-
риалы проверки в своей совокупности подверга-
ются предварительному анализу на предмет их от-
носимости, допустимости и достоверности в каче-
стве доказательств налогового правонарушения. 
Не в последнюю очередь материалы проверки оце-
ниваются на предмет полноты содержащихся в них 
сведений и информации, подкрепленных доказа-
тельствами.

В соответствии с п. 8 Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О прак-
тике применения судами законодательства об от-
ветственности за налоговые преступления» совер-
шение налогового преступления (в том числе по-
средством уклонения от уплаты налогов, сборов, 
взносов) [5]. Согласно Методическим рекоменда-
циям Следственного комитета РФ и Федеральной 
налоговой службой РФ «Об исследовании и дока-
зывании фактов умышленной неуплаты или непол-
ной уплаты сумм налога (сбора)» (далее –  Мето-
дические рекомендации) налоговым и следствен-
ным органам необходимо учитывать, что неуплата 
или неполная уплата сумм налога (сбора) может 
быть результатом как виновных деяний (умыш-
ленных и по неосторожности), так и деяний, ко-
торые могут быть квалифицированы как невино-
вные [6]. Поскольку состав преступления образует 
только деяние, совершенное с прямым умыслом, 
особое доказательственное значение имеет уста-
новление формы вины налогоплательщика при 
совершении налогового правонарушения, а зна-
чит, оценка допустимости доказательств прямого 
умысла приобретает центральное значение в си-
стеме доказательств совершения налогового пре-
ступления. ФНС России в письме от 31.10.2017 
№ ЕД-4–9/22123@ даны следующие разъяснения: 
выявление умысла налогоплательщика не может 
выражаться в банальном перечислении всех сде-
лок (операций), по результатам которых была по-
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лучена экономия, важно указывать конкретные 
действия налогоплательщика (его должностных 
лиц), которые обусловили совершение налогово-
го правонарушения, и приводить доказательства, 
которые бы свидетельствовали о намерении при-
чинить вред бюджету [7]. В указанных разъяснени-
ях ФНС России акцентирует внимание налоговых 
органов на необходимость доказывания наличия 
непосредственно прямого умысла в действиях на-
логоплательщика. Необходимо установить проти-
воправную цель действий плательщика, выражаю-
щуюся исключительно в налоговой экономии. При 
этом затруднения в установлении фактов злоупо-
треблений со стороны налогоплательщика могут 
возникать на этапе доказывания непосредствен-
но противоправности целей его деятельности, от-
граничения умышленного неисполнения законной 
обязанности от правомерной налоговой экономии, 
которая предусмотрена, к примеру, в льготных 
налоговых режимах, например, при применении 
упрощенной системы налогообложения. Не об-
разуют состав преступления случаи совершения 
налоговых правонарушений по неосторожности, 
в том числе при ошибочной трактовке законода-
тельства о налогах и сборах [8, С. 221].

Особенностью и во многом проблемой исполь-
зования косвенных доказательств для установле-
ния наличия прямого умысла в совершении право-
нарушения является необходимость их комплекс-
ной оценки. Недостаточная полнота собранных 
косвенных доказательств, а также их несистем-
ная оценка могут привести к ошибочным выводам 
и сформировать неверное представление о ха-
рактере деятельности налогоплательщика. В ре-
зультате нарушение налогового законодательства 
может быть ошибочно квалифицировано как пре-
ступление, и в то же время реально совершенное 
преступление может остаться не выявленным из-
за недостаточности собранных косвенных доказа-
тельств. К примеру, к косвенным доказательствам 
умышленного «дробления бизнеса» на составные, 
якобы самостоятельные элементы, посредством 
регистрации группы индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, которые фактически 
осуществляют деятельность как единый коммер-
ческий субъект, можно отнести: расположение 
по одному юридическому адресу, наличие единых 
IP-адресов, единой материально- технической базы 
и подобные обстоятельства. Однако, не в каждом 
случае указанные обстоятельства свидетельству-
ют о совершении налогового правонарушения. Так 
расположение по единому адресу может быть вы-
звано объективными факторами: удобной транс-
портной локацией, спецификой процесса производ-
ства продукции, особенностями градостроительно-
го планирования, в соответствии с которыми объ-
екты производственного назначения должны быть 
размещены в соответствующих зонах. С виду еди-
ная материально- техническая база при подробном 
изучении может представлять собой вполне обыч-
ное и законное взаимодействие самостоятельных 
субъектов экономической деятельности на основа-

нии гражданско- правовых договоров. В этой связи 
любые косвенные доказательства должны оцени-
ваться комплексно и объективно с учетом условий 
формирования допустимости каждого из них в от-
дельности и всей системы в совокупности.

Допустимость является свой ством, возникаю-
щем у сведений в силу соблюдения регламенти-
рованных требований к получению доказательств, 
такие требования в теории доказывания именуют-
ся условиями допустимости: надлежащие субъ-
ект, источник сведений, процессуальное действие 
и способ его осуществления [9, C. 87]. В этой связи 
источник сведений является необходимым услови-
ем допустимости доказательства умысла в совер-
шении налогового правонарушения, который при-
водит к квалификации налогового правонаруше-
ния как налогового преступления, ответственность 
за которое предусмотрена соответствующими нор-
мами Уголовного кодекса РФ. Верификацию полу-
ченных доказательств по источнику целесообраз-
но начинать с источников, сведения в которых но-
сят наиболее объективный характер и в наимень-
шей степени подвержены внешнему вмешатель-
ству. Такими источниками могут выступать данные 
соответствующих государственных реестров и баз 
данных.

Различия в правовом регулировании критериев 
и условий допустимости доказательств в нормах 
уголовно- процессуального и налогового законода-
тельства, а именно, недостаточная регламентиро-
ванность процесса доказывания в нормах Нало-
гового кодекса РФ, создает препятствия к форми-
рованию полной доказательственной базы, доста-
точной для установления признаков совершения 
налогового правонарушения с прямым умыслом. 
В Методических рекомендациях Следственного ко-
митета РФ и ФНС РФ «Об исследовании и доказы-
вании фактов умышленной неуплаты или неполной 
уплаты сумм налога (сбора)» обращается внима-
ние на то, что «трудность установления субъектив-
ной стороны налогового преступления обусловле-
на отсутствием и (или) ненадежностью прямых до-
казательств» [6]. Умысел преимущественно уста-
навливается косвенными доказательствами, ко-
торые приобретают решающее значение. Связь 
косвенных доказательств непосредственно с пред-
метом доказывания отсутствует. Вместо нее кос-
венные доказательства связываются между собой 
и в итоге с предметом доказывания через проме-
жуточные звенья именуемые доказательственны-
ми фактами. Логичность и устойчивость причинно- 
следственной связи должна сохраняться во всей 
доказательственной цепи. Допустимость долж-
на оцениваться в отношении как пары косвенное 
доказательство и доказательственный факт, так 
и пары доказательственного факта и предмета до-
казывания. Косвенные доказательства не содер-
жат в себе информацию, напрямую указывающую 
на виновность подозреваемого, форму вины и мо-
тивы совершения преступления, однако в своей си-
стеме они обеспечивают достоверное установле-
ние указанных обстоятельств и дают возможность 



№
 2

  2
02

4 
 [Ю

Н]

196

объективно проверить достоверность имеющихся 
прямых доказательств [10, С. 50]. При этом нель-
зя не согласиться с профессором Хмыровым А. А. 
в том, что «отдельные доказательства и их част-
ные системы должны объединяться по признаку их 
связи с конкретными элементами предмета дока-
зывания» [11, C. 151]. Результат оценки допустимо-
сти в отношении косвенных доказательств не всег-
да очевиден, особенно в части источника сведе-
ний, поскольку налоговое законодательство в этой 
части не имеет четкой регламентации, не уста-
навливает исчерпывающий перечень источников 
процессуально значимой информации. Надлежа-
щий источник сведений выступает основополага-
ющим условием и критерием допустимости дока-
зательства, имеющим важное значение в оценки 
не только допустимости, но и достоверности дока-
зательства. При использовании преимущественно 
косвенных доказательств их анализ должен про-
изводиться с доступным разнообразием источни-
ков, что позволит проверить имеющиеся доказа-
тельства в перекрестном порядке. Многообразие 
надежных источников косвенных доказательств 
позволяет исключить или свести к приемлемо-
му минимуму вероятность неверной интерпрета-
ции косвенных доказательств и логических оши-
бок, в результате которых выстраиваются слабые 
причинно- следственные связи, которые в последу-
ющем могут быть легко опровергнуты стороной за-
щиты, если речь идет об уголовном преступлении, 
или налогоплательщиком в ходе рассмотрения ма-
териалов проверки либо обжалования в судебном 
или административном порядке решения налого-
вого органа о привлечении к ответственности. На-
дежность источников может быть определена толь-
ко, исходя из конкретных обстоятельств. Однако 
можно выделить условно надежные источники, со-
держащие беспристрастную информацию, к таким 
можно отнести: данные из многочисленных госу-
дарственных реестров и справочных систем, дан-
ные первичных бухгалтерских документов. Напро-
тив, к условно ненадежным источниками можно от-
нести: показания свидетелей. В отсутствии норм, 
обязывающих критически подходить к источникам 
доказательственной информации, материалы про-
верки попадают документы, которые не могут быть 
признаны допустимыми доказательствами по сво-
ей сути, хотя бы их процессуальное закрепление 
формально осуществлено в соответствие с норма-
ми Налогового кодекса РФ, поскольку кодексом 
фактически признаются допустимыми любые до-
казательства, имеющиеся у налогового органа.
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ABOUT THE FORMATION OF ABMISSIBILITY 
CIRCUMSTATION EVIDENCE IN TAX CRIMES

Kosareva B. P.

Kuban State University

Taking into account the specifics in the detection and investigation 
of tax crimes predominantly use circumstantial evidence. The article 
considers some problematic issues related to the use of circumstan-
tial evidence in cases of tax crimes from the point of view of forming 
the admissibility of circumstantial evidence. The author analyzes the 
legal framework that defines the concept and regulates the crite-
ria of admissibility of evidence, in particular, the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation, the Tax Code of the Russian Fed-
eration, as well as resolutions of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation, methodological recommendations of the 
Investigative Committee of the Russian Federation. A tax offense 
can be committed only with direct intent. Circumstantial evidence is 
important to establish direct intent in the commission of a tax crime 
and as a consequence affect the qualification of deliberately com-
mitted tax offenses as crimes. An important feature of admissibility 
as a property of evidence in criminal proceedings is the variabili-
ty of this characteristic and the possibility of acquiring the property 
of admissibility of evidence directly in the process of proving. The 
formation of admissibility of evidence is inextricably linked with the 
process of gathering evidence. Compliance with procedural require-
ments for the order of collection of evidence is, although not the 
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only, but a mandatory condition for the formation of admissibility of 
evidence in criminal cases, including cases of tax crimes.

Keywords: proving, tax crimes, admissibility, circumstantial evi-
dence, evaluation of evidence.
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В статье проводится анализ процесса проверки и оценки дока-
зательств по делам, связанным с подделкой документов. Ав-
тор приходит к выводу, что проверка и оценка доказательств, 
являются самостоятельными этапами доказывания по уголов-
ным делам, включая уголовные дела возбужденные по ст. 327 
УК РФ. Автором предлагается под проверкой доказательств, 
понимать этап доказывания, следующий за этапом сбора до-
казательств и предшествующий этапу и оценки доказательств, 
в процессе которого производится анализ содержания дока-
зательства и устанавливается его достоверность и доброка-
чественность. Под оценкой доказательств автором предлага-
ется понимать этап доказывания, сопряженный с логически 
выстроенной мыслительной деятельностью, осуществляемой 
специально уполномоченным уголовным законом субъек-
тивным составом, которая вырабатывается по собственному 
внутреннему убеждению и умозаключению об относимости, 
допустимости, достоверности и достаточности доказательств 
по конкретному делу.

Ключевые слова: доказывание, этап, проверка доказа-
тельств, оценка доказательств, уголовное дело, подделка до-
кументов, вещественное доказательство, фиксация, мысли-
тельный процесс.

Одним из важнейших аспектов в уголовном 
производстве является доказывания. В процессе 
доказывания устанавливаются обстоятельства, 
позволяющие участникам уголовного судопроиз-
водства принять надлежащее процессуальное ре-
шение по уголовному делу. Доказывание состоит 
в собирании, проверке и оценке доказательств, ко-
торые являются самостоятельными этапами дока-
зывания.

После этапа сбора доказательств по получе-
нию объективных следов преступления, а также 
их надлежащего документирования для дальней-
шего использования в судебном следствии, насту-
пают следующие этапы доказывания, являющиеся 
не менее важными этапами уголовного производ-
ства, а именно проверка и оценка доказательств.

Значение этапов проверки и оценки доказа-
тельств выражается в том, что только после тща-
тельной и всесторонней проверки (ст. 87 УПК РФ 1) 
и оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ) произво-
дится решение о допущения собранных фактиче-
ских данных к доказыванию преступления.

Исходя из последовательности данных стадий, 
рассмотрим отдельно каждую из них.

Проверка доказательств является по своему 
существу отдельным этапом процесса доказы-
вания 2. При этом стоит заметить, что некоторы-
ми учеными- процессуалистами высказывается 
мнение, что проверка доказательств, как отдель-
ный этап процесса доказывания, в «чистом виде» 
не существует. Учеными акцентируется внимание 
на том, что проверка всегда сопряжена либо с со-
биранием, либо с оценкой доказательств 3.

Так, например, Л. В. Головко отмечает, что про-
верка доказательств «растворяется» в их собира-
нии и оценке. Далее данный ученый приходит к вы-
воду, что проверка доказательств не является са-
мостоятельной стадией процесса доказывания, что 
вызывает существенные возражения.

1 «Уголовно- процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.06.2021, с изм. 
от 17.06.2021) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, 
N 52 (ч. I), ст. 4921.

2 Научно- практический комментарий к Уголовно- 
процессуальному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) / О. Н. Ведерникова, С. А. Ворожцов, В. А. Давыдов и др.; 
отв. ред. В. М. Лебедев; рук. авт. кол. В. А. Давыдов. М.: НОРМА, 
ИНФРА-М, 2014. 1056 с.

3 Головко Л. В. От проверки доказательств –  к исследова-
нию доказательств: постановка вопроса // Фундаментальные 
и прикладные проблемы управления расследованием престу-
плений: Сб. науч. трудов. Ч. 1. М.: Академия управления МВД 
России, 2005. С. 51–52.
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Это вызывает определенные возражения, по-

скольку:
1. Статья 85 УПК РФ четко определяет этапы до-

казывания, а этап проверки доказательств вы-
деляет, как самостоятельный.

2. На физическом уровне собирание доказа-
тельств и их проверка не могут быть совмеще-
ны, поскольку не представляется возможным 
проверить данные, которые еще не стали из-
вестными, а соответственно не собранными.
Суть проверки доказательств выражается 

не только в понимании самого содержания дока-
зательств, но и их достоверности, а также согла-
сованности доказательств между собой в рамках 
одного уголовного дела, в том числе возбужден-
ного по ст. 327 УК РФ 1.

При этом уже на стадии возбуждения уголовно-
го дела, связанного с подделкой документов, в по-
рядке с ч. 1 ст. 144 2 УПК РФ 3, до решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК 
РФ правоохранительные органы имеют право, для 
выявления факта подделки, назначить экспертизу.

По результатам такой экспертизы, решается 
вопрос о достоверности полученного сообщения 
о преступлении, т.е. поступившие данные подвер-
гаются фактической проверке уже на этапе реше-
ния о возбуждении уголовного дела либо отказе 
в его возбуждении. Экспертное заключение, дан-
ное на стадии возбуждения уголовного дела, в ко-
тором изложены его результаты, относящиеся к со-
вершению преступления предусмотренного ст. 327 
УК РФ, может стать доказательством по делу. Это 
связано с тем, что экспертное исследование про-
водится в целях установления, либо опровержения 
фактов, ставших известными правоохранитель-
ным органам.

Таким образом, уже на момент возбуждения 
уголовного дела по ст. 327 УК РФ, правоохрани-
тельными органами посредством проведения су-
дебной экспертизы осуществляется проверка со-
общения на его достоверность. Однако такое за-
ключение становится доказательством и включа-
ется в доказательную базу только после проведе-
ния его оценки, как доказательства следователем 
или судом.

Соответственно на стадии возбуждения уго-
ловного дела, законодатель допускает проведе-
ние некоторых следственных действий, ряд из ко-
торых может в качестве способов проверки дока-
зательств. Стоит отметить, что все же базовым 
способом собора доказательств является произ-

1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 
N 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // «Собрание законодательства 
РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.

2 Изменения в ч. 1 ст. 144 были внесены Федеральным за-
коном от 04.03.2013 N 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении 
изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно- процессуальный кодекс Российской 
Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 04.03.2013, 
N 9, ст. 875.

3 «Уголовно- процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 11.06.2021, с изм. 
от 17.06.2021) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, 
N 52 (ч. I), ст. 4921.

водство следственных и иных процессуальных дей-
ствий, которые проводятся лишь после возбужде-
ния уголовного дела.

Проверка доказательств не возможна без ана-
лиза самого содержания доказательства. Так 
на этапе сбора доказательств, правоохранитель-
ными органами по уголовным делам, связанных 
с подделкой документов, могут быть обнаружены 
поддельные документы, печати, штампы, бланки, 
устройства, используемые для производства под-
дельных документов, расходные материалы. По-
мимо этого, может быть обнаружена компьютер-
ная техника, съемные диски, CD-ROM, внешние 
магнитные носители информации и т.п., которые 
были использованы для подделки документов (на-
пример, файлы, содержащие изображение доку-
ментов и бланков, а также программы, позволя-
ющие воспроизвести оттиски печатей и штампов 
для поддельных документов). Все обнаруженные 
данные подлежат закреплению в источниках до-
казательств. Процесс фиксации включает не толь-
ко саму фиксацию фактических данных, но и дей-
ствия по их обнаружению. Такие действия должны 
быть отражены в соответствующей процессуаль-
ной форме, с указанием оснований и характера 
действий, а также порядка и условий их осущест-
вления 4.

В ходе досудебного производства по уголовно-
му делу некоторые вещественные доказательства 
упаковываются следователем и сдаются на хра-
нение в специальное хранилище в соответствии 
со ст. 82 УПК РФ, а также Правилами хранения 5. 
При осуществлении проверки доказательств, 
необходимо произвести осмотр вещественных до-
казательств. В соответствии с п. 7 Правилами хра-
нения, их выдача производится по запросу следо-
вателя ведущего расследование.

При проверке доказательств, производится со-
поставление проверяемых данных с другими до-
казательствами по делу. Помимо этого, проверки 
подлежат показания допрошенных лиц на предмет 
их правильного понимания и воспроизведения си-
туации, а также правильность фиксации таких по-
казаний в соответствующем протоколе. Также про-
изводится сопоставление собранных данных с по-
казаниями допрошенных лиц.

Проверяемое доказательство сопоставляется 
с установленными законодателем правилами его 
оформления, на предмет наличие в соответствую-
щих протоколах всех необходимых подписей. При 

4 В материалах, представляемых органами, осуществляю-
щими оперативно- розыскную деятельность, должны быть за-
фиксированы не только сами фактические данные, получен-
ные в ходе мероприятий, но и указаны время, место и долж-
ностное лицо, представившее эти данные. Представленные 
материалы могут использоваться как документы или веще-
ственные доказательства.

5 Постановление Правительства РФ от 08.05.2015 N 449 
«Об условиях хранения, учета и передачи вещественных дока-
зательств по уголовным делам» (вместе с «Правилами хране-
ния, учета и передачи вещественных доказательств по уголов-
ным делам») // «Собрание законодательства РФ», 18.05.2015, 
N 20, ст. 2915



№
 2

  2
02

4 
 [Ю

Н]

200

нарушении данных требований суд может признать 
такие доказательства недопустимыми.

Если в процессе проверки доказательств обна-
руживается противоречие, то следователем, про-
водящим расследование, либо по указанию про-
курора 1 на досудебной стадии уголовного судопро-
изводства, то проводятся дополнительные след-
ственные действия 2 для получения сведений, по-
зволяющих устранить такие противоречия, а также 
подтвердить достоверность проверяемого доказа-
тельства, или опровергнуть его.

Проверка доказательств может быть осущест-
влена на любой стадии уголовного судопроиз-
водства, как на досудебной, так и в судах первой 
и апелляционной инстанций.

Таким образом, проверка доказательств осу-
ществляется с применением следующих способов:

А). Путем анализа содержания доказательства.
Б). Сопоставление доказательства подлежаще-

го проверки с другими, которые имеются в данном 
уголовном деле.

В). Проверка исправности материальных (циф-
ровых) носителей информации, входящих в дока-
зательную базу.

Г). Проверка надежности свидетельских пока-
заний и их достоверности.

Если исходить из производимых действий 
по проверке доказательств в уголовном процессе, 
то она осуществляется через три самостоятельных 
последующих действий:
1. производится сравнение одних доказательств 

с другими;
2. проверяется источник получения этих доказа-

тельств;
3. проверяется их достоверность, а также под-

тверждается или опровергается их значимость.
Таким образом, в процессе проверки доказа-

тельств проводится исследование достоверно-
сти, правильности сбора и качества самих дока-
зательств.

Кроме того, результатом этой проверки явля-
ется накопление надлежащей информации о фак-
тах, которые подтверждают обстоятельства, тре-
бующие доказывания в уголовном деле по ст. 327 
УК РФ.

После этапа проверки доказательств, следует 
следующий этап, выражающийся в оценке таких 
доказательств.

Как отмечается в научной литературе по уго-
ловному процессу, оценка доказательств, в кон-
тексте в ст. 17 и ст. 88 УПК РФ, рассматривается, 
как мыслительная деятельность субъектов дока-
зывания, осуществляемая в логических формах 3.

1 П. 15 ч. 2 ст. 37 УПК.
2 Дополнительный допрос, очная ставка, следственный экс-

перимент, проверка показаний на месте.
3 См., например, Александров Р. А., Гусаров Д. А. К вопросу 

о помощнике судьи как о полноправном участнике уголовного 
судопроизводства и его процессуальных функциях // Россий-
ский судья. 2019. N 4. С. 30–34; Обеспечение конституцион-
ных прав и свобод участников уголовного судопроизводства: 
Материалы круглого стола (19 декабря 2017 г.) / М. В. Беляев, 

Некоторыми учеными делаются уточнения при 
рассмотрении данного понятия, с указанием на то, 
что данная деятельность своим назначением име-
ет «определение относимости, допустимости, до-
стоверности, достаточности доказательств» 4.

Как верно отмечает А. Р. Белкин в отношении 
оценки доказательств, она позволяет сформиро-
вать суждение об их ценности для конкретного уго-
ловного дела, и об их значения для процесса дока-
зывания 5.

Таким образом, важность стадии оценки дока-
зательств состоит, прежде всего, в том, что она 
позволяет определить на основании анализа зна-
чение доказательства для процесса доказывания, 
а также его процессуальную состоятельность. По-
мимо этого у субъекта доказывания на данной ста-
дии формируется собственное убеждение в обо-
снованности своей позиции.

При оценке доказательств по уголовному делу 
возбужденному по ст. 327 УК РФ, подлежит оценке 
значение конкретного доказательства и их сово-
купности для процесса доказывания.

Оценке подлежат и иные экспертные заключе-
ния, полученные в результате следственных дей-
ствий. Стоит указать, что законодателем заключе-
ние эксперта, как доказательство по делу, не выде-
ляется, как имеющее преимущество перед други-
ми видами доказательств. Однако в большинстве 
своем заключение эксперта является наиболее 
убедительным доказательством. Представляется, 
что это связано с тем, что эксперт является атте-
стованным работником государственного судебно- 
экспертного учреждения, имеющим соответству-
ющее образование, а уровень его квалификации 
проверяется экспертно- квалификационной комис-
сией каждые пять лет 6.

Поэтому как у субъектов доказывания, так 
и у защиты обычно не возникают вопросы о том, 
является ли эксперт носителем специальных зна-
ний, а также вопросы о признании такого заключе-
ния в качестве доказательства.

Однако при оценке доказательств должно быть 
в обязательном порядке подвергнуто и заключе-
ние эксперта на предмет его надежности. В связи 
с чем, на данном аспекте сконцентрировали вни-
мание Конституционный и Верховный Суды РФ, 
которыми отмечалось, что экспертное заключение 
не имеет преимущественного значения по отноше-
нию к иным доказательствам по делу и подлежит 
оценке по общим правилам в совокупности с дру-
гими доказательствами 7.
С. В. Бурмагин, А. А. Василенко и др.; отв. ред. В. В. Ершов. М.: 
РГУП, 2018. 264 с. и др.

4 Власов А. Г. Условия оглашения в суде показаний потер-
певших и свидетелей // Законность. 2019. N 11. С. 59–62.

5 Белкин А. Р. Теория доказывания: науч.-метод. пособ. М.: 
НОРМА, 1999. С. 185.

6 Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. 
от 01.07.2021) «О государственной судебно- экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» // «Собрание законода-
тельства РФ», 04.06.2001, N 23, ст. 2291.

7 Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 
2019 г. N 1231-О. URL: https://base.garant.ru/72272948/ (дата 
обращения 14.01.2024 г.); Определение Конституционного Су-
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При оценке подлежат и приобретают особое 

значение вещественные доказательства (обозна-
ченные выше), обнаруженные у правонарушителя 
и зафиксированные надлежащим процессуальным 
образом.

Помимо этого оценке подлежат видеозаписи 
с мест происшествия, аудиозаписи переговоров, 
фотографии и т.п., которые обычно также стано-
вятся вещественными доказательствами по уго-
ловному делу, возбужденному по ст. 327 УК РФ.

Вышеуказанные оцениваемые доказательства, 
по своей сути не только беспристрастны, но и объ-
ективны. С практической точки зрения они вызы-
вают доверие, поскольку являются мало оспори-
мыми.

При оценке доказательств по уголовному делу, 
возбужденному по ст. 327 УК РФ подлежат пока-
зания допрошенных лиц, зафиксированные в уста-
новленной законом форме и порядке, на предмет 
степени доверия к источнику доказательства. Как 
правило, для оценки используется протоколирова-
ние; звукозапись; видео- аудиозапись.

Такие источники доказательств по уголовным 
делам, возбужденным по ст. 327 УК РФ должны 
быть подвержены наиболее тщательной и беспри-
страстной оценке.

Еще в 1910 году Л. Е. Владимиров, будучи пра-
воведом и профессором уголовного права, а также 
выступающим правозащитником по громким уго-
ловным делам того времени, указывал на степень 
доверия к доказательствам, посредством которо-
го восстанавливаются прошлые событие. Ученый 
указывал, что на это оказывает влияние собствен-
ное мнение, касающееся возможности такого со-
бытия 1, отмечая, что именно поэтому вне зависи-
мости от силы доказательства, человек исходит 
из собственных понятий 2.

Поэтому при оценке доказательств субъекту 
доказывания необходимо быть наиболее беспри-
страстным, чтобы доказательная база отвечала 
требованиям относимости, допустимости, досто-
верности, достаточности доказательств.

При производстве по уголовному делу, возбуж-
денному по ст. ст. 327 УК РФ, любая информация, 
служащая в качестве доказательства, является ве-
роятным событием и основана на определенном 
знании о ней. Если предоставленная, в качестве 
доказательства информация вызывает сомнения, 
то она может быть признана недостоверной.

Представляется возможным выделить призна-
ки оценки доказательств, которые состоят в сле-
дующем:

да РФ от 27 сентября 2019 г. N 2248-О. URL: https://www.con-
sultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=602269#H-
6nZM1UQmpVF4L2A (дата обращения 14.01.2024 г.); Учение 
об уголовных доказательствах URL: https://vsrf.ru/documents/
own/8226/ (дата обращения 14.01.2024 г.)

1 Учение об уголовных доказательствах: Части: общ. и осо-
бен. / Л. Е. Владимиров, засл. проф., присяж. пов. окр. Моск. 
судеб. палаты. –  3-е изд., изм. и законч. –  Санкт- Петербург: кн. 
маг. «Законоведение», 1910. –  XXXVIII, [2], 400 с.

2 Там же.

– это логически выстроенный мыслительный 
процесс;

– оценку производят субъекты доказывания, 
определенные законом;

– она производится по собственному внутренне-
му убеждению конкретного субъекта доказыва-
ния;

– посредством данной оценки определяется от-
вет на вопрос об относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности доказатель-
ства, как каждого отдельного, так и в их сово-
купности по делу.
Подытоживая вышеизложенное, следует сде-

лать следующие выводы:
1. Проверка и оценка доказательств, являют-

ся самостоятельными этапами доказывания 
по уголовным делам, включая уголовные дела 
возбужденные по ст. 327 УК РФ.

2. Под проверкой доказательств, следует пони-
мать этап доказывания, следующий за этапом 
сбора доказательств и предшествующий эта-
пу и оценки доказательств, в процессе которо-
го производится анализ содержания доказа-
тельства и устанавливается его достоверность 
и доброкачественность.

3. Под оценкой доказательств следует понимать 
этап доказывания, сопряженный с логически 
выстроенной мыслительной деятельностью, 
осуществляемой специально уполномоченным 
уголовным законом субъективным составом, 
которая вырабатывается по собственному вну-
треннему убеждению и умозаключению об от-
носимости, допустимости, достоверности и до-
статочности доказательств по конкретному де-
лу.
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VERIFICATION AND EVALUATION OF EVIDENCE AS 
A STAGE OF THE EVIDENTIARY PROCESS IN PRE-
TRIAL CRIMINAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES 
INITIATED UNDER ART. 327 OF THE CRIMINAL CODE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Krylova N. A.
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article analyzes the process of checking and evaluating evi-
dence in cases involving forgery of documents. The author comes to 
the conclusion that verification and evaluation of evidence are inde-
pendent stages of proof in criminal cases, including criminal cases 
initiated under Art. 327 of the Criminal Code of the Russian Feder-
ation. The author proposes that by checking evidence, we under-
stand the stage of proof, following the stage of collecting evidence 
and preceding the stage of evaluating evidence, during which the 
content of the evidence is analyzed and its reliability and goodness 
are established. The author proposes to understand the evaluation 
of evidence as the stage of proof associated with logically construct-
ed mental activity carried out by a subjective group specially author-
ized by the criminal law, which is developed according to its own in-
ternal conviction and conclusion about the relevance, admissibility, 
reliability and sufficiency of evidence in a particular case.

Keywords: proof, stage, verification of evidence, evaluation of evi-
dence, criminal case, forgery of documents, physical evidence, re-
cording, thought process.
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Критерии квалификации хулиганства на транспорте как уголовного 
преступления
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Петербургский университет МВД России, судья в отставке
E-mail: krukovanton293@gmail.com

В статье рассматриваются вопросы правильности и обосно-
ванности квалификации совершенных на транспорте хулиган-
ских действий по ст. 213 ч. 1 п. «в» УК РФ как хулиганства, 
то есть грубого нарушения общественного порядка, выражаю-
щего явное неуважение к обществу, совершенного на желез-
нодорожном, морском, внутреннем, водном или воздушном, 
а также на любом ином транспорте общего пользования. Ав-
тор анализирует ряд признаков, имеющих существенную роль 
при квалификации соответствующего деяния как администра-
тивного правонарушения или уголовного преступления. В ста-
тье в качестве примеров исследуется ряд административных 
дел о правонарушениях, предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ, 
а также уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
ст. 213 ч. 1 п. «в» УК РФ. Автор делает вывод о том, что глав-
ным критерием разграничения этих деяний является степень 
нарушения общественного порядка –  большая или меньшая. 
Соответственно, большая степень нарушения общественного 
порядка свидетельствует о совершении уголовного преступле-
ния, меньшая –  о совершении административного правона-
рушения. В статье автор приводит ряд оснований, свидетель-
ствующих о том, что совершенное на транспорте хулиганство 
следует квалифицировать как уголовное преступление: при-
менение насилия, воздействие на водителя транспортного 
средства, разрушение транспортного средства, хулиганство 
в самолете во время полета, воздействие на иное движущееся 
транспортное средство.

Ключевые слова: квалификация преступлений, уголовная 
ответственность, административная ответственность, хулиган-
ство на транспорте, степень общественной опасности, приме-
нение насилия, разрушение транспортного средства.

Уголовная ответственность за совершение ху-
лиганства, то есть грубого нарушения обществен-
ного порядка, выражающего явное неуважение 
к обществу, совершенном на железнодорожном, 
морском, внутреннем водном или воздушном 
транспорте, а также на любом ином транспорте 
общего пользования предусмотрена пунктом «в» 
части 1 статьи 213 УК РФ.

В то же время практика возбуждения уголов-
ных дел с очевидностью свидетельствует о том, 
что в большинстве случаев правоохранительные 
органы предпочитают не возбуждать подобных 
уголовных дел, ограничиваясь привлечением к ад-
министративной ответственности по статье 20.1 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ).

Например, согласно постановлению Новгород-
ского районного суда от 30.08.2022 г., Б. признан 
виновным в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП 
РФ, то есть в совершении мелкого хулиганства –  
нарушения общественного порядка, выражающего 
явное неуважение к обществу, сопровождающего-
ся нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам. Как 
установлено судом, 28.08.2022 года Б., в автобу-
се маршрута № 1, стоявшего на пр. А. Корсунова 
в г. Великий Новгород, вёл себя агрессивно, выра-
жался нецензурной бранью, в том числе и в адрес 
кондуктора автобуса, попросившей Б. оплатить 
проезд. Когда водитель автобуса сделал ему за-
мечание, Б. так же агрессивно стал нецензурно 
ругаться и в адрес водителя. Судом Б. назначено 
наказание –  административный арест на срок 3 су-
ток. [1]

Следует отметить, что Б., находясь в обще-
ственном транспорте, фактически совершил гру-
бое нарушение общественного порядка, выражаю-
щее явное неуважение к обществу. Тем не менее, 
было возбуждено не уголовное, а административ-
ное дело.

В самолете, летевшем из Владивостока в Ново-
сибирск, одна из пассажирок вскоре после взлета 
встала со своего места и начала, плохо ориентиру-
ясь, ходить по проходу самолета, надевая и снимая 
верхнюю одежду и не обращая внимания на заме-
чания экипажа. Будучи задержана, она поясни-
ла, что перед вылетом употребила наркотическое 
средство. В данном случае также последовало при-
влечение ее не к уголовной, а к административной 
ответственности –  за мелкое хулиганство. [2]

Была привлечена к административной ответ-
ственности по ст. 20.1 КоАП РФ и пассажирка, сня-
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тая с рейса Москва- Красноярск в аэропорту Домо-
дедово за нарушение общественного порядка.

Согласно протоколу, женщина нарушала обще-
ственный порядок, выражалась нецензурной бра-
нью, когда сотрудники полиции поднялись на борт, 
женщина укусила одного из них за руку. [3]

При этом по ряду ситуаций с чрезвычайно сход-
ными обстоятельствами виновные привлекались 
уже не к административной, а к уголовной ответ-
ственности. Так, 18.05.2017 года Линейным управ-
лением МВД России в аэропорту Шереметьево 
в Москве к уголовной ответственности по п. «в» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ привлечен гражданин государ-
ства Израиль. Этот гражданин, находясь в само-
лете авиакомпании «Аэрофлот», следующем рей-
сом «Тель- Авив- Москва», в состоянии алкогольно-
го опьянения, нецензурно выражался в адрес об-
служивающего персонала и пассажиров, не обра-
щал внимания на замечания, распивал имевшиеся 
у него алкогольные напитки и несколько раз пытал-
ся открыть входную дверь самолета. Вступившим 
в законную силу приговором суда от 12.09.2017 г. 
он был признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 213 ч. 1 п. «в» УК РФ, 
с назначением наказания в виде лишения свободы 
сроком на шесть месяцев в колонии- поселении. [4]

Очевидно, что данная ситуация во многом ана-
логична вышеуказанным, тем не менее здесь име-
ет место возбуждение уголовного дела.

Приговором Иланского районный суд Краснояр-
ского края от 21.07.2020 г.[5], Ш. осужден по ста-
тьям 213 ч. 2 и 116 УК РФ, окончательно ему на-
значено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения 
свободы условно, с испытательным сроком 2 год 6 
месяцев, с возложением дополнительных обязан-
ностей.

Судом установлено, что Ш. в пассажирском по-
езде сообщением «Владивосток- Москва» в вагоне- 
ресторане распивал спиртное. В состоянии опьяне-
ния он мешал проходу пассажиров и выражался 
грубой нецензурной бранью в адрес пассажиров 
поезда и поездной бригады. Начальник поезда по-
требовал прекратить хулиганство и стал состав-
лять информационный лист о происшествии. Ш. 
вырвал из его рук планшет с информационным ли-
стом, смял лист, бросил на пол и нанес начальнику 
поезда несколько ударов руками по лицу и шее.

Приведенные примеры дают обширную почву 
для размышлений о том, где же проходит грань, 
отделяющая уголовное преступление на транспор-
те от административного правонарушения. Данный 
вопрос имеет существенное значение, поскольку 
указанные ситуации чрезвычайно распростране-
ны, при этом за соответствующее уголовное пре-
ступление предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до пяти лет, 
а за административное правонарушение –  до пят-
надцати суток административного ареста, то есть 
наказания за соответствующие деяния несопоста-
вимы.

М. В. Баранчикова полагает, что главным кри-
терием здесь выступает грубость нарушения об-

щественного порядка. По ее мнению, грубость мо-
жет выражаться в совершении действий, вызыва-
ющих опасение у граждан за неприкосновенность 
их прав и интересов, нарушении работы транспор-
та, его незапланированной задержке, остановке, 
экстренной посадке самолетов. [6]

Действительно, главенствующую роль при 
оценке и квалификации подобных деяний играет 
степень грубости или тяжесть нарушения обще-
ственного порядка. Точное определение данной 
степени является залогом правильной и обосно-
ванной квалификации совершенного деяния, и, со-
ответственно, назначения виновному обоснованно-
го наказания.

При этом развернутой трактовки большей 
или меньшей степени тяжести нарушения обще-
ственного порядка в соответствующей литературе 
не приводится.

На основании анализа различных случаев нару-
шений общественного порядка на транспорте мож-
но предложить следующие разграничения уголов-
ной и административной ответственности за по-
добные деяния:

1) Применение в процессе хулиганских дей-
ствий любого насилия к пассажирам или сотрудни-
кам транспортной организации следует квалифи-
цировать по ст. 213 УК РФ как хулиганство на об-
щественном транспорте. При этом как применение 
насилия следует квалифицировать применение 
физической силы в любой форме, по необходимо-
сти –  с дополнительной квалификацией за причи-
нение вреда здоровью. Если же имеет место на-
силие, не влекущее вреда здоровью или физиче-
ской боли, такое как толчки, хватание за одежду, 
пинки, вырывание у пассажиров или сотрудни-
ков любых предметов с последующим их выбра-
сыванием, то обоснованной будет квалификация 
только по ст. 213 ч. 1 п. «в» УК РФ. При движении 
транспорта и скученности пассажиров подобные 
действия могут вызвать самые непредсказуемые 
и иногда достаточно тяжкие последствия.

2) Случаи воздействия в любой форме на ли-
цо, управляющее транспортным средством, так-
же следует квалифицировать как уголовное хули-
ганство. Подобное воздействие может выражать-
ся в самых разнообразных формах: физическое 
воздействие, намеренное отвлечение внимание 
водителя во время движения путем настойчивых 
беспричинных обращений непосредственно к нему 
или брани по его адресу, любое препятствование 
процессу управления. Общественную опасность 
воздействия при движении на лицо, управляющее 
транспортным средством, переоценить сложно.

3) Воздействие на составные элементы транс-
портного средства, могущее повлечь его оста-
новку или торможение либо поставить под угрозу 
жизнь и здоровье лиц, находящихся в транспорт-
ном средстве. К подобным воздействиям могут 
быть отнесены случаи разбивания лобового стек-
ла перед водителем и вообще разбивание окон 
в транспортном средстве, разрушение поручней, 
прокалывание или иное повреждение колес. Ни-
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чем не мотивированное, совершенное из хулиган-
ских побуждений срывание стоп –  крана в поездах, 
с нашей точки зрения, также следует квалифици-
ровать по данной статье.

4) Особую общественную опасность имеют ху-
лиганские действия в самолете во время полета, 
поскольку в подобных случаях возвращение в аэ-
ропорт или вынужденная посадка всегда являются 
чрезвычайно проблематичными. Поэтому, с нашей 
точки зрения, хулиганские действия в самолете 
во время полета, даже не связанные с применени-
ем насилия или разрушением или повреждением 
элементов воздушного судна, следует квалифици-
ровать как уголовное преступление. К подобным 
действиям могут быть отнесены агрессивные при-
ставания к пассажирам, преднамеренное разбра-
сывание различных предметов по салону самоле-
та, бегание по креслам или висение на различных 
элементах самолета, попытки открыть двери, ил-
люминаторы или люки. Такие действия способны 
спровоцировать драку, панику или разрушение са-
молета, что в полете является чрезвычайно опас-
ным.

5) При движении транспортного средства как 
хулиганство на общественном транспорте следует 
квалифицировать, вне зависимости от наступив-
ших последствий, воздействия на иные также дви-
жущиеся транспортные средства. К подобным воз-
действиям могут быть отнесены бросание из дви-
жущегося транспорта любых предметов в иные 
движущиеся транспортные средства, обливание их 
любыми жидкостями, брань и оскорбления в адрес 
водителей или пассажиров иных транспортных 
средств, способные спровоцировать дорожно- 
транспортное происшествие или конфликт, могу-
щий перерасти в дорожно –  транспортное проис-
шествие.

Введение Федеральным законом от 03.04.2017 г. 
№ 60 –  ФЗ в часть 1 статьи 213 УК РФ пункта «в» 
о хулиганстве на транспорте, безусловно, с уче-
том огромного увеличения в стране транспортных 
потоков, явилось в уголовном законе вполне обо-
снованной новацией. Однако при этом указанное 
преступление до настоящего времени нуждается 
в подробном и детальном толковании.
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CRITERIA FOR THE QUALIFICATION OF 
HOOLIGANISM IN TRANSPORT AS A CRIMINAL 
OFFENSE

Kryukov A. W.
Saint Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia

The article examines the issues of correctness and validity of the 
qualification of hooligan actions committed in transport under Arti-
cle 213 Part 1 of paragraph “b” of the Criminal Code of the Russian 
Federation as hooliganism, that is, a gross violation of public order 
expressing obvious disrespect for society, committed on railway, 
sea, inland, water or air, as well as on any other public transport. 
The author analyzes a number of signs that have a significant role 
in the qualification of the relevant act as an administrative offense 
or a criminal offense. The article examines as examples a number 
of administrative cases of offenses provided for in Article 20.1 of the 
Administrative Code of the Russian Federation, as well as criminal 
cases of crimes provided for in Article 213 Part 1 of paragraph “b” of 
the Criminal Code of the Russian Federation. The author concludes 
that the main criterion for distinguishing these acts is the degree of 
violation of public order –  greater or lesser. Accordingly, a great-
er degree of violation of public order indicates the commission of 
a criminal offense, a lesser degree indicates the commission of an 
administrative offense. In the article, the author cites a number of 
grounds indicating that hooliganism committed in transport should 
be qualified as a criminal offense: the use of violence, impact on the 
driver of a vehicle, destruction of a vehicle, hooliganism on an air-
plane during flight, impact on another moving vehicle.

Keywords: Qualification of crimes, criminal liability, administrative 
liability, hooliganism in transport, degree of public danger, use of vi-
olence, destruction of the vehicle.
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Установление уголовной ответственности за организацию онлайн- 
проституции
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В статье рассматривается проблема выработки надлежащего 
законодательного представления о сущности понятия «онлайн- 
проституция», а также производится толкование норм УК РФ, 
которыми устанавливается ответственность за её организацию. 
Среди проблем идентификации рассматриваемого явления, 
в статье акцентируется внимание на имеющихся законодатель-
ных пробелах, делается вывод о необходимости расширения, 
сложившегося в науке и применяющегося на практике подхода 
к определению границ понятия «проституция» и об отнесении 
к таковой в том числе и систематического оказания платных 
сексуальных услуг в интернет- среде (онлайн- проституция). 
Также ставится вопрос о необходимости законодательного 
учета специфики онлайн-форм организации занятия прости-
туцией другими лицами, отмечается целесообразность уста-
новления ответственности для лиц, занимающихся созданием 
информационно- технологическое сопровождения проституции 
посредством создания конкретного ресурса, или путем его об-
служивания и эксплуатации.

Ключевые слова: проституция, уголовная ответственность, 
цифровизация, киберпреступность.

Законодательное понимание сущности ряда 
противоправных деяний в современных условиях 
претерпевает изменения, причиной которых яв-
ляется переход многих общественных отношений 
в режим цифрового общения. Цифровизация со-
циальной жизни привела к своеобразному пере-
носу практически всех сфер взаимодействия меж-
ду людьми в виртуальную среду. Человеку слож-
но адаптироваться к современным условиям без 
соответствующего цифрового сопровождения [1, 
с 33–37]. В цифровой среде и профессиональное, 
и личное взаимодействие между людьми получило 
новый вектор развития. Благодаря цифровизации 
способов противоправных деяний, преступления, 
которые ранее могли совершаться исключитель-
но при личном контакте, меняют привычные фор-
мы и переходят в сферу т.н. онлайн- общения [3, 
с. 153–161]. Острое и повсеместное влияние ки-
берпространства на общественные отношения, 
актуализируют проблему необходимости не толь-
ко законодательных реформ, но и пересмотра мно-
гих фундаментальных взглядов, ранее считавших-
ся основой для правоприменения.

Проституция как социальное явление давно 
стала объектом правоохранительного интереса. 
Однако законодательного определения понятия 
проституции так и не было сформулировано. Ес-
ли обобщить множество содержащихся в научных 
исследованиях, комментариях и учебной литерату-
ре определений и актуализировать их под совре-
менные условия, можно выявить сущностные при-
знаки проституции, выделяемые большинством 
авторов: систематичность оказания сексуальных 
услуг, их возмездный (оплачиваемый) характер, 
отсутствие персональной идентификации клиен-
та. В целом с таким подходом можно согласить-
ся. Проституция действительно представляет со-
бой социальное взаимодействие, предполагающее 
систематическое платное оказание сексуальных 
услуг. При таком взаимодействии одна из сторон 
преследует цель –  получить за оказываемые сек-
суальные услуги денежное (или иное материаль-
ное) вознаграждение, другая –  сексуальное (или 
иное) удовлетворение. Указанный формат имеет 
признаки услуги, оказываемой на возмездной ос-
нове индивидуально не определенному кругу лиц 
(клиентов). Как известно, само участие в процессе 
оказания платной услуги сексуального характера, 
в большинстве случаев не признается уголовным 
законодательством преступлением и влечет лишь 
административную ответственность. В число же 
действий, являющихся основанием уголовной от-
ветственности, включены: вовлечение в занятие 
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проституцией или принуждение (ст. 240 УК РФ), 
получение сексуальных услуг несовершеннолет-
него (ст. 240.1 УК РФ), организация занятия про-
ституцией (ст. 241 УК РФ). Однако определение 
границ поведения, относящегося к проституции, 
определяет границы и преступных деяний, с ней 
связанных.

Большинство авторов, предлагающих опреде-
ление проституции в своих работах, отмечают, что 
само оказание сексуальных услуг при проституции 
должно осуществляться посредством физического 
взаимодействия, что предполагает исключитель-
но оффлайн- режим. Такое (явно ограничительное) 
толкование долгие годы не подвергалось сомне-
нию и до сих пор применяется на практике. Одна-
ко, переход в цифровую среду не только профес-
сионального, но и личного, порой даже интимного, 
взаимодействия между людьми, заставляет заду-
маться о необходимости пересмотра подобного 
подхода.

В настоящее время, распространение получил 
такой вид интимных услуг, которые оказываются 
в режиме онлайн- общения в форме трансляций 
в так называемых эротических чатах. Сущность 
данного явления в том, чтобы предоставлять ус-
луги через интернет- общение, таким образом, ис-
ключая физический контакт между заказчиком 
(клиентом) и исполнителем услуги. Отсутствие 
четких, законодательно установленных границ по-
нятия проституции, порождает сложности в реше-
нии вопроса, что именно следует признавать в дан-
ном случае противоправным деянием. К примеру, 
правоохранители задерживают девушку, которая, 
систематически оказывала «интимные интернет- 
услуги», но при этом физического контакта с кли-
ентами не имела. Отсутствие тактильных ощуще-
ний ставит перед правоприменителем вопрос: сто-
ит ли признавать такие действия проституцией? 
Этот вопрос порождает и ряд других, связанных 
с ним. Стоит ли рассматривать в качестве правона-
рушителя того, кто предоставил контент (интернет- 
площадку) для реализации указанных действий? 
Или можно ли привлекать к уголовной ответствен-
ности того, кто смог вовлечь в такое занятие дру-
гое лицо, сделав это точно так же –  посредством 
онлайн- общения?

Несмотря на то, что транслируемое в эрочатах 
видео изображение имеет порнографический ха-
рактер, сам эрочат не имеет характеристик пред-
мета преступления, предусмотренного ст. 242 УК 
РФ, поскольку при его использовании не происхо-
дит изготовления такого материала. По сути, та-
кой чат представляет собой добровольное онлайн- 
общение сексуального характера, без права запи-
си самой предоставляемой услуги. Однако систе-
матичность и возмездный характер оказываемых 
в чатах интимных услуг позволяет заметить, что 
деятельность эрочатов по своей сути зачастую 
весьма близка именно проституции, сущностные 
признаки которой (систематическое оказание ус-
луг сексуального характера за денежное возна-

граждение и без персональной идентификации 
клиента) присутствуют и в данном случае.

Сложившийся на практике и распространенный 
в уголовно- правовой литературе подход к опреде-
лению границ поведения, относящегося к прости-
туции, предполагающий обязательное физическое 
сексуальное взаимодействие лица, занимающего-
ся проституцией, с клиентом, представляется нео-
боснованно узким и не соответствующим совре-
менным реалиям, в которых, как уже отмечалось, 
невозможно не заметить стремительно развива-
ющуюся тенденцию к переходу в цифровую сре-
ду, в том числе интимного взаимодействия между 
людьми. Онлайн- торговля сексуальными услугами 
по своей вредоносности для общественной нрав-
ственности не уступает «традиционной» проститу-
ции, а использующиеся при этом информационно- 
телекоммуникационные сети (включая сеть «Ин-
тернет») значительно расширяет масштаб опасно-
го поведения.

Все сказанное приводит к выводу о том, что по-
нятие проституции, как и раскрытие его смысла 
требуют дополнительных законодательных и пра-
воприменительных коррекций. Для решения подня-
тых вопросов следует разработать ряд дефиниций, 
которыми в первую очередь будут устанавливать-
ся правила оценки действий лиц, причастных к ор-
ганизации онлайн- проституции. Саму же онлайн- 
проституцию следует признать отдельным сегмен-
том, охватывающимся общим понятием «прости-
туция».

Вопрос о способах распространения информа-
ции об оказании (как в оффлайн, так и в онлайн ре-
жиме) платных интимных услуг в наше время так-
же становится все более актуальным. Как отмеча-
ет А. А. Разина, такой интерес, в первую очередь, 
является следствием общего посыла, связанного 
с острой необходимостью определения источников 
распространения негативной информации в обще-
стве [5, с. 144–147].

При организации занятия проституцией в циф-
ровой среде могут совершаться многие действия, 
направленные на создание необходимых условий 
для будущего оказания платных сексуальных услуг 
другими лицами, в том числе включающие созда-
ние необходимого контента, выстраивание линии 
оплаты услуги, получение выплат за оказанные ус-
луги путем перечисления их на специальный счет; 
распространение сведений о наличии такой услуги; 
осуществление подбора лиц для её оказания. В на-
стоящее время онлайн- организация проституции 
наиболее распространена. Одной из причин вир-
туализации подобной деятельности, по мнению ис-
следователей, является заметное усложнение пер-
сональной идентификации лиц, ее осуществляю-
щих, что зачастую позволяет организаторам этого 
процесса (выполняющим, по сути, функции сутене-
ров) избежать ответственности. С другой стороны, 
исследователи отмечают, что при онлайн- форме 
организации занятия проституцией сами прости-
тутки могут взимать более высокую плату за свои 
сексуальные услуги, поскольку считаются «пред-
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ставителями более высокого класса по сравнению 
с уличными проститутками» [4, с. 336–341].

Однако, внимательное изучение диспозиции 
ст. 241 УК РФ, позволяет заметить, что законода-
тель в правовой оценке указанного деяния не учи-
тывает специфику его совершения с использова-
нием киберпространства. В этой связи стоит обра-
тить внимание на иные составы преступлений, где 
законодателем интернет- пространство учитывает-
ся в качестве обстановки или способа соверше-
ния противоправных деяний. К примеру, в насто-
ящее время, уголовное законодательство включа-
ет нормы, которыми установлена ответственность 
за преступления, совершенные посредством рас-
пространения информации через сеть «Интернет». 
К таким следует отнести, в первую очередь, де-
яния, предусмотренные ст.ст. 128.1, 171.2, 205.2, 
242, 242.1, 272, 273 УК РФ, и др. При этом, именно 
организация преступления, законодательно запре-
щена в ст. 171.2 УК РФ, где под организацией пре-
ступного деяния понимается непосредственно пре-
доставление услуг, выходящих за рамки установ-
ленных требований, предъявляемых к организа-
ции азартных игр. Понятно, что такую диспозицию 
к «онлайн- сопровождению» проституции не приме-
нить, так как занятие ею запрещено в целом. Кро-
ме того, стоит обратить внимание на то, что за-
конодатель, стараясь определить виновность или 
причастность к правонарушениям в области азарт-
ных игр, возлагает ответственность не на тех, кто 
позволяет использовать собственный сайт для их 
организации, а на тех, кто закупает для их непо-
средственного проведения [6, с. 96–103]. В случае 
с проституцией, указанный принцип вряд ли мож-
но использовать. Здесь, необходимо оценивать 
поведение организаторов более широко, посколь-
ку основным средством реализации преступного 
умысла будет выступать интернет- контент. В ряде 
случаев это сопоставимо с тем, что контент будет 
подменять собой притон. Примером такого под-
хода служит законодательство США, где в боль-
шинстве штатов, в целях противостояния имен-
но онлайн- проституции, были приняты отдельные 
(специальные) законы, определяющие ответствен-
ность за организацию такой услуги при условии, 
что лицо приняло непосредственное участие в раз-
работке необходимо ресурса, и фактически осу-
ществляло его обслуживание. В диспозиции нор-
мы, устанавливающей основание уголовной ответ-
ственности, совершаемые действия определяются 
как «онлайн- продвижение проституции», и вклю-
чают в себя случаи, где лицо совершает престу-
пление, если оно владеет, управляет, или активно 
использует интерактивный компьютерный сервис, 
а также является поставщиком информационно-
го контента, или действует в качестве поставщи-
ка информационного контента с намерением спо-
собствовать проституции другого лица или способ-
ствовать другому лицу заниматься проституцией 
[2, с. 138–141]. В контексте оценки приведенной 
позиции, разумно отметить, что именно таким об-
разом можно было бы достичь эффективного про-

тиводействия рассматриваемому явлению, ибо 
во всех остальных случаях законодательного уста-
новления, привлечь лицо к уголовной ответствен-
ности за организацию именно онлайн- проституции 
будет крайне сложно.

Таким образом, мы видим, что для разрешения 
вопроса эффективности привлечения к уголов-
ной ответственности за организацию киберпре-
ступлений, затрагивающих такой неправомерный 
вид деятельности (услуг), как проституция, необ-
ходимо внести ряд корректив. Указанные коррек-
тивы, в первую очередь, должны позволить полу-
чить соответствующее современным реалиям по-
нятие «проституции», включив в ее границы ока-
зание сексуальных услуг не только посредством 
физического взаимодействия, но и путем онлайн- 
трансляции. С учетом этого, необходимо устано-
вить ответственность для лиц, которые осознанно 
создают информационно- технологическое сопро-
вождение незаконной деятельности, как путем соз-
дания конкретного ресурса, так и путем его обслу-
живания и эксплуатации.
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ation, the article focuses on the existing legislative gaps, concludes 
that there is a need to expand the approach that has developed in 
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cept of “prostitution” and to classify as such, including the system-
atic provision of paid sexual services in the Internet environment 
(online prostitution). The question is also raised about the need for 
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zation of prostitution by other persons, the expediency of establish-
ing responsibility for persons engaged in the creation of information 
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Коррупция известная человечеству с древних времен, она воз-
никла одновременно с возникновением социального общества. 
С течением времени коррупция, как и любое общественное яв-
ление, трансформировалась, видоизменялась, усложнялась, 
возникали новые формы ее проявления, что привело к тому, 
что в настоящее время коррупция несет в себе серьезную угро-
зу практически каждому государству.
Настоящая статья посвящена актуальным проблемам проти-
водействия коррупции в современной России. Автор затраги-
вает проблему отсутствия официального определения понятия 
«коррупция», многообразие предлагаемых исследователями 
вариантов толкания данного явления. В результате приходит 
к заключению, что коррупция является сложным многоаспект-
ным понятием. Сложности борьбы с коррупцией, помимо от-
сутствия официальной дефиниции, связаны, в том числе, с от-
сутствием четких критериев отнесения определенного состава 
преступления к коррупционным, высоким уровнем латентности 
преступлений рассматриваемого вида, недостаточно эффек-
тивной работой правоохранительных органов по выявлению 
и раскрытию исследуемых преступлений.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, 
уголовный закон, борьба с коррупцией, коррумпированность.

Вопросы борьбы с коррупцией регулярно явля-
ются темой повестки дня. В различных интервью 
и передачах на телевидении, в которых принима-
ют участие государственные чиновники высоко-
го ранга либо общественные деятели, постоян-
но поднимаются вопросы о том, как на практике 
можно побороть коррупционные явления. Ежене-
дельно в средствах массовой информации публи-
куются различные материалы, которые ставят це-
лью выработку у читателя негативного отношения 
к коррупции. Средства массовой информации ре-
гулярно публикуют информацию о том, какие об-
щественные деятели или государственные чинов-
ники были изобличены в коррупционных схемах, 
какой ущерб данные действия нанесли государ-
ству, какое количество денег вернулось в государ-
ственную казну, и т.д. На различных уровнях регу-
лярно говорится о том, что Россия погрязла в кор-
рупции, что коррупция негативно влияет на эко-
номику государства, что увеличивается разница 
в уровне достатка между разными слоями населе-
ния, что власть и общество друг от друга отделе-
ны все дальше и дальше и т.п. В нашем государ-
стве на постоянной основе проводятся различные 
семинары, круглые столы, конференции и прочие 
мероприятия, ставящие целью анализ коррупции 
как явления с различных его аспектов и разработ-
ку мер противодействия данному негативному яв-
лению. В подтверждение вышесказанного можно 
привести создание при Президенте Российской 
Федерации специального Совета по борьбе с кор-
рупцией [12].

Исследуя коррупцию как преступление, необ-
ходимо отметить, что ее специфика заключается 
в высоком уровне латентности, поскольку в рас-
крытии коррупционных преступлений не заинте-
ресован ни один из участников преступной схе-
мы. Отсюда можно заключить, что официальной 
статистики о количестве раскрытых коррупцион-
ных преступлений быть не может в силу специфи-
ки самих деяний. Уявить масштабы исследуемого 
явления можно исходя из официальных сведений, 
которые включают в себя информацию о сумме 
ущерба от коррупционных преступлений (напри-
мер, за 9 месяцев 2023 года сумма ущерба соста-
вила 6,9 млрд руб лей), а также о количестве со-
ответствующих уголовных дел, переданных в суд 
(в частности, за 9 месяцев 2023 года почти 8000 
уголовных дел о коррупционных преступлениях бы-
ло направлено в суд, обвиняемыми по таким де-
лам проходило чуть менее 9.000 лиц) [1]. Об уровне 
коррупции в стране может свидетельствовать ин-
декс восприятия коррупции, который ежегодно со-
ставляется неправительственной организацией 
Transparency International на основании различных 
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инструментов и показателей, где показатель Рос-
сийской Федерации на 30 января 2024 года соста-
вил 26, что говорит о высоком уровне проблемы 
коррупции в нашей стране (в данном индексе ис-
пользуется шкала от 0 до 100, где с увеличением 
индекса снижается уровень коррупции) [4].

Несмотря на то, что коррупция известна дав-
но и представляет собой серьезную проблему для 
Российской Федерации, само понятие коррупции, 
равно как и коррупционной связи, коррумпирован-
ности, коррупционного преступления, законодате-
лями не определено, то есть отсутствует их легаль-
ная дефиниция, что дает возможность для их раз-
личного толкования и наполнение разным смысло-
вым содержанием. Интересно отметить, что в соот-
ветствии с некоторыми исследованиями, руково-
дители правоохранительных органов различного 
уровня свое бездействие по вопросу противодей-
ствия коррупции объясняют именно тем, что зако-
нодатель не дает четкого определения, с чем же 
именно необходимо бороться [10, с. 75].

Отсюда вытекает вывод, что перед тем, как 
непосредственно начать рассматривать вопросы, 
которые относятся к области противодействия кор-
рупции, необходимо понять, что же из себя пред-
ставляет коррупция, преступление коррупционной 
направленности, коррумпированность и т.п.

Между исследователями до сих пор не вырабо-
тано единой точки зрения на происхождение тер-
мина коррупция. В соответствии с одними данны-
ми, коррупция берет свое начало в латинском язы-
ке, и происходит от слова «corruptio», что означает 
«упадок», «порча» или «подкуп», и по сути исполь-
зовалось для определения непосредственного ис-
пользования должностным лицом своих прав, кото-
рые вытекают из самого факта данной должности, 
для личных целей, а именно, для обогащения [6, 
с. 146].

Другие исследователи, соглашаясь с латин-
ским происхождением данного понятия, считают, 
что термин «коррупция» произошел от сочетания 
слов «correi» и «rumpere». Первое означает бук-
вально «несколько участников одной из сторон 
обязательственного отношения по поводу един-
ственного предмета», второе –  «нарушаться», «по-
вреждаться», «ломаться», «отменять». Результа-
том сочетания данных слов стало самостоятельное 
слово «corrumpere», которым в римском праве на-
зывали преступления в области судебной практи-
ки [8, с. 304]. Данный термин использовался для 
определения деятельности некоторого количества 
участников, которые совершали определенные 
действия, направленные на нарушение обычного 
порядка проведения судебного процесса. Отсюда 
можно заключить, что в понятие коррумпированно-
сти даже в период римского права, т.н. есть более 
2000 лет назад, входило несколько субъектов, т.е. 
данный термин применялся для определения дей-
ствий не одного, а нескольких человек.

Безусловно, с течением времени трактовка 
коррупции претерпела значительные изменения, 
и в настоящее время довольно далека от того, ко-

торое предлагали в римском праве. В частности, 
в современнный толковый словарь трактует кор-
рупцию следующим образом –  это «моральное 
разложение должностных лиц и политиков, выра-
жающееся в незаконном обогащении, взяточниче-
стве, хищении и срастании с мафиозными струк-
турами» [9, с. 446].

С точки зрения криминалистики, под коррупци-
ей понимается продажность публичных служащих 
либо должностных лиц, подкуп, использование 
служебного положения, которые осуществляются 
для того, чтобы чиновник мог получить личную ма-
териальную выгоду за использование собственно-
го служебного положения. В частности, А. И. Дол-
гова под коррупцией понимает «социальное явле-
ние, характеризующееся подкупом- продажностью 
государственных и иных служащих и на этой осно-
ве корыстным использованием ими в личных либо 
узко групповых корпоративных интересах офици-
альных служебных полномочий, связанных с ними 
авторитета и возможностей» [2, с. 113]. На наш 
взгляд, предложенное определение коррупции су-
щественным образом сужает само исследуемое 
понятие, поскольку исходя из буквального толко-
вания применяется только к чиновникам, находя-
щимся на управленческих должностях.

Несколько более широкое определение пред-
лагает П. А. Кабанов, который под коррупцией по-
нимает факт использования должностным лицом 
органа государственной власти и управления сво-
его служебного положения для личного обогаще-
ния [5, с. 155].

Многие отечественные цивилисты под корруп-
цией понимают не только взяточничество и подкуп, 
но рассматривают его в более широком смысле 
как негативное социальное явления, которое за-
ключается в том, что уполномоченные на выполне-
ние определенных публичных функций должност-
ные лица и служащие используют свой авторитет, 
служебное положение и статус в целях личного 
обогащения [7, с. 7]. Иначе говоря, в общем смыс-
ле под коррупцией многие ученые понимают раз-
ложение власти как социальное явление.

Однако предлагаемые определения обладают 
некоторыми недостатками. В частности, они су-
щественно сужают круг коррупционных субъектов, 
поскольку к их числу относят исключительно госу-
дарственных служащих. При этом как социальное 
явление коррупция может существовать в непра-
вительственных организациях, организациях по-
литических и общественных, т.е. должностные 
лица данных структур также могут использовать 
собственное положение в личных имущественных 
интересах. Некоторые спорные моменты относят-
ся и к термину «в целях личного обогащения». Как 
представляется, личное обогащение является це-
лью любого карьерного устремления, включая те, 
которые не предполагают нарушение законода-
тельных положений и норм, т.е. любую работу лю-
ди выполняют за определенное вознаграждение, 
в целях личного обогащения.
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В доктринальных источниках можно встретить 
огромное количество иных вариантов определения 
коррупции, однако единого мнения по данному во-
просу не существует. Дефиниции, предлагаемые 
различными исследователями, отличаются между 
собой, однако в целом подавляющее большинство 
современных авторов под коррупцией понимают 
социально- правовое явление, которое не ограни-
чивается исключительно рамками уголовного за-
конодательства. Отсюда можно заключить, что 
понятие коррупция не является аналогом понятия 
«состав преступления» в контексе настоящего ис-
следования. Иначе говоря, если человека обвиня-
ют в коррупции, это не означает, что его обвиняют 
в совершении конкретного преступления. В этом 
смысле понятие коррупции ближе к понятию «пре-
ступление, преступность», чем к конкретному со-
ставу преступления.

Коррупция как социальное явление находит 
свое проявление в совершении различных дея-
ний коррупционной направленности, или корруп-
ционных деяниях, при этом не все из них являются 
уголовно- наказуемыми, а лишь некоторые пресле-
дуется уголовным законом. Как представляется, 
коррупция является многогранным явлением, кото-
рое включает в себя как минимум четыре аспекта: 
экономический, социальный, уголовно- правовой 
и криминологический. Отсюда вытекает логичный 
вывод о том, что, исследуя коррупцию как престу-
пление, нужно уточнять, о котором из озвученных 
выше аспектов идет в речь в данный момент.

С уголовно- правовой точки зрения под корруп-
цией понимается общественно опасное деяние, 
установленное в качестве такового уголовным 
законом, имеющее специальный круг субъектов, 
которые ввиду обладания определенными долж-
ностными полномочиями совершают данные де-
яния в целях личного обогащения или групповой 
выгоды из корыстных интересов.

Поскольку сама по себе коррупция является од-
ним из звеньев организованной преступной дея-
тельности в целом, с ней идет в неразрывные свя-
зи и понятие коррумпированных связей. Вышеска-
занное объясняется тем, что человек сам по себе, 
независимо от того, какую должность он занима-
ет, автономно коррупционером быть не может, по-
скольку совершение коррупционных деяний –  груп-
повое действие, оно предполагает участие как ми-
нимум двух субъектов. Здесь интересно отметить, 
что относительно термина организованной пре-
ступной группы в настоящее время в литерату-
ре также ведутся споры, при этом подавляющее 
большинство исследователей сходится в том, что 
одним из основных признаков данной структуры 
является наличие внутри нее коррумпированных 
связей.

При этом сама по себе коррумпированная 
связь, равно как и обвинение в совершении кор-
рупции, не является обязательным признаком на-
личия состава преступления. В частности, действу-
ющее законодательство не содержит каких-либо 
запретов или ограничений для лиц определенных 

должностей на знакомство с, например, членом 
преступной группировки, поэтому такие знаком-
ства, безусловно, могут быть расценены как при-
знак коррумпированной связи либо коррупции, од-
нако это еще и является предметом доказывания. 
Иначе говоря, при расследовании какого-либо кон-
кретного преступления, входящего в число престу-
плений коррупционной направленности, необходи-
мо доказать, что знакомство должностного лица 
с участником преступной группы послужило тому, 
что в результате были совершены какие-либо дей-
ствия, образующие конкретный состав уголовного 
преступления.

Как уже отмечалось, ни одна из сторон кор-
румпированной связи не желает раскрытия дан-
ной связи, т.е. с определенной долей условности 
можно уточнить, что коррупционные преступления 
являются теми преступлениями, которые выгодны 
всем субъектам, в них участвующим, в которых 
субъекты его совершения крайне редко выступа-
ют в роли потерпевших. Данный тип преступлений 
обладает высоким уровнем латентности, поэтому 
на их выявление напрямую влияет активность ра-
боты правоохранительной системы, которая стро-
ится на основании различных методик расследо-
вания определенных видов преступлений, вклю-
чая коррупционные. В целях совершенствования 
методики расследования коррупционных престу-
плений, как представляется, необходимо внести 
в действующее законодательство конкретный пе-
речень преступлений, которые являются корруп-
ционными. При этом необходимо акцентировать 
внимание на том, что в целях совершенствования 
методической части по работе с коррупционными 
преступлениями нужно иметь ввиду, что рассма-
триваемыми преступлениями могут быть не толь-
ко те, которые являются уголовно наказуемыми, 
но и те, которые имеются в административном пра-
ве и гражданском законодательстве.

Представляется ошибочным считать, что кор-
рупционные преступления совершаются только 
в сфере уголовного права. Например, действую-
щее гражданское законодательство устанавлива-
ет максимальный лимит на стоимость подарка, ко-
торый может презентоваться должностному лицу, 
при этом не содержит какого-либо лимита на пери-
од времени на такие подарки [3].

Получается, что государственный служащий 
в настоящее время может принимать в дар нео-
граниченное количество подарков ограниченной 
стоимости, то есть хоть ежедневно. Анализ таких 
ситуаций так же будет способствовать повышению 
эффективности борьбы с коррупцией

Сложность расследования и раскрытия престу-
плений коррупционной направленности объясняет-
ся их спецификой, которая в первую очередь отно-
сится к криминалистической характеристике кор-
рупционных преступлений. В частности, обстанов-
ка совершения рассматриваемых преступлений 
характеризуется отсутствием свидетелей, постра-
давших, очевидцев и т.д, что на практике чрева-
то тем, что в подавляющем большинстве случаев 
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по преступлениям коррупционной направленности 
показания не используются в качестве прямых до-
казательств. Расследуя анализируемые престу-
пления, сотрудники правоохранительных органов 
должны понимать, что данные преступления в ос-
новном совершаются благодаря желанию челове-
ка дополнительно обогатиться с материальной точ-
ки зрения. Поэтому, на наш взгляд, в расследова-
нии, раскрытии, пресечении и выявлении престу-
пления коррупционной направленности огромную 
роль играет не только уголовное законодатель-
ство, а законодательство в сфере декларирова-
ния доходов.

Анализ законодательной базы по деклариро-
ванию доходов позволяет заключить, что в на-
стоящее время, если собственник не может дока-
зать законность происхождения имущества либо 
денежных средств в тех ситуациях, когда доходы 
с расходами явно не соразмерны, то данный факт 
расценивается в качестве самостоятельного вида 
ответственности, в результате чего на имущество 
неизвестного происхождения налагается конфи-
скация, а к собственнику применяется штраф.

При этом аналогичная ситуация в отдельных 
зарубежных государствах является признаком со-
вершения данным лицом коррупционных престу-
плений. В частности, такое положение существует 
в Мексике и Колумбии. Уголовный закон вышепри-
веденных стран устанавливает, что наличие явной 
несоразмерности расходов на доходами и обла-
дание материальными ценностями не подтверж-
денного происхождения, которые явно не являют-
ся следствием осуществления легальной деятель-
ности, расценивается как повод для государства 
предъявить данным лицам обвинение в соверше-
нии коррупционных преступлений. Законодатель-
ство Гонконга и Таиланда позволяет государству 
требовать от должностных лиц в определенных 
случаях доказать законность приобретения иму-
щества, как собственного, так и ближайших род-
ственников [11, с. 38].

Действующее отечественное право не содер-
жит конкретного перечня коррупционных престу-
плений, чем обуславливается определенные слож-
ности противодействию. Однако одной из важней-
ших проблем противодействия коррупции является 
даже не отсутствие конкретного понимания того, 
является ли преступление коррупционным либо 
нет, а сложность доказывания совершения деяний, 
которые действующим законодательством закре-
пляются в главах 22, 23 и 30 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [13].

Более того, даже в тех ситуациях, когда вина 
в совершении коррупционного преступления лица 
доказана полностью, санкции за такие преступле-
ния несоразмерны вреду, который наносится со-
вершением данных деяний, а штрафы, которые яв-
ляются основным наказанием исходя из анализа 
судебной практики, несоизмеримо малы в сравне-
нии с доходами, которые получены участниками 
преступной схемы. Штраф как самое распростра-
ненное наказание за коррупционные преступле-

ния опять же объясняется тем, что обвиняемыми 
по данным преступлениям являются в основном 
лица, занимающие довольно высокие государ-
ственные должности или имеющие служебное по-
ложение, которое ввиду наличия коррумпирован-
ных связей позволяет данным лицам уклоняться 
от ответственности. С данной точки зрения пред-
ставляется, что содействием в борьбе с коррупци-
онными преступлениями будет ужесточение санк-
ции за их совершение, применение на практике 
более серьезных наказаний, увеличение срока 
тюремного заключения за совершение преступле-
ний коррупционной направленности в совокупно-
сти с конфискацией имущества и обязательным 
применением запрета на занятие определенных 
должностей или права заниматься определенной 
деятельностью.

Подводя итог, можно заключить, что в мире 
не найдется ни одного государства, в котором кор-
рупция как явление искоренена полностью. Те го-
сударства, которые имеют высокий индекс воспри-
ятия коррупции, добились существенных успехов 
в борьбе с исследуемым явлением только благо-
даря комплексному подходу, т.е. решая одновре-
менно важнейшие общесоциальные, политические 
и экономические задачи. В числе них необходимо 
выделить открытую экономику, повышение устой-
чивости демократического общества, создание до-
стойных условий и оплаты труда, и т.д. Необходи-
мо понимать, что в Российской Федерации борьба 
с коррупцией является важнейшей, первостепен-
ной государственной задачей, и ее неотъемлемым 
элементом в настоящем времени является ком-
плексная эффективная работа правоохранитель-
ных органов, которая должна быть направлена 
на выявление и пресечение коррупционных пре-
ступлений. Проблемы, затронутые в настоящей 
статье, составляют малую долю из всех существу-
ющих в настоящее время. Одной из важнейших 
проблем является отсутствие в действующем за-
конодательстве официальной дефиниции понятий 
коррупция, коррупционного преступления, коррум-
пированной связи. Еще одним недостатком являет-
ся отсутствие перечня преступлений, которое явля-
ются коррупционными. В частности, это проблему 
можно решить, вынеся определенные составы пре-
ступлений в отдельную главу уголовного кодекса 
«коррупционные преступления». На наш взгляд, 
определение официальной дефиниции рассматри-
ваемых преступлений и их вынесение в отдельную 
главу сыграет существенную роль в совершенство-
вании законодательства по борьбе с коррупцией.
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JUSTIFICATION OF THE CRITERIA FOR CLASSIFYING 
CRIMES AS CORRUPTION

Milaeva M.Yu.
Bauman Moscow State Technical University (National Research University)

Corruption has been known to mankind since ancient times; it arose 
simultaneously with the emergence of social society. Over time, cor-

ruption, like any social phenomenon, has been transformed, mod-
ified, complicated, new forms of its manifestation have emerged, 
which has led to the fact that corruption currently poses a serious 
threat to almost every state.
This article is devoted to current problems of combating corruption 
in modern Russia. The author touches on the problem of the lack of 
an official definition of the concept of “corruption” and the variety of 
options proposed by researchers for pushing this phenomenon. As 
a result, it comes to the conclusion that corruption is a complex mul-
tidimensional concept. The difficulties of fighting corruption, in addi-
tion to the lack of an official definition, are associated, among other 
things, with the lack of clear criteria for classifying a certain crime as 
corruption, the high level of latency of crimes of the type in question, 
and the insufficiently effective work of law enforcement agencies in 
identifying and solving the crimes under study.

Keywords: corruption, corruption crimes, criminal law, fight against 
corruption, corruption.

References

1. Bastrykin: almost 8 thousand cases of corruption were sent 
to the courts in the nine months of 2023 //URL: https://tass.ru/
i№ terviews/19484225 (date of access –  02/5/2024)

2. Dolgova A. I. Selected works / [comp. V. V. Merkuryev, O.A Ev-
lanova, A. S. Vasnetsova, D. A. Sokolov; will enter. Art. M. P. Klei-
menova, V. A. Nomokonova, E. F. Pobegaylo, V. E. Eminova]; 
Academician Gene. Prosecutor’s Office of Russia Federation. –  
M., 2017. –  424 p.

3. Civil Code of the Russian Federation, part 2 [Text]: dated 
01/26/1996 No. 14-FZ (as amended on 07/08/2021 33-P) // Col-
lection of Legislation of the Russian Federation –  01/29/1996 –  
No. 5 –  art. 410.

4. Corruption perception index for 2023: weakening justice sys-
tems as a reason for uncontrolled corruption//URL: https://
www.tra№ spare№ cy.org/ru/press/cpi2023-corruptio№ -per-
ceptio№ s-i№ dex-weake № i№ g-justice- systems-leave- 
corruptio№ -u№ checked (date of access –  02/5/2024)

5. Kabanov P. A. Corruption as an object of criminological knowl-
edge // Criminology: yesterday, today, tomorrow. –  2007. –  
No. 2. –  P. 154–167

6. Karpenko, N. V. The concept, essence and multidimensionality 
of corruption / N. V. Karpenko // Law and Law. –  2023. –  No. 6. –  
P. 146–150

7. Kotlyarov, S. B. The concept of corruption, its essential char-
acteristics: main approaches to research / S. B. Kotlyarov // 
The No. ewma No. i No. Foreig No. Policy. –  2021. –  T. 6, No. 
63(107). –  P. 7–11.

8. Kulikov, N. V. The concept of corruption in Russian and for-
eign criminal law / N. V. Kulikov // Synergy Sciences. –  2023. –  
No. 80. –  P. 303–309

9. Ozhegov S.I., Shvedova N. Yu. Explanatory dictionary of the 
Russian language. M., 1999. – 996 p.

10. Samoilov, V. N. The concept of corruption and measures to pre-
vent it / V. N. Samoilov // Challenges of our time and strategy 
for managing socio- economic processes in the new reality: Pro-
ceedings of the All- Russian Scientific Conference, Astrakhan, 
December 20–21, 2022. –  Astrakhan: Astrakhan State Universi-
ty named after V. N. Tatishcheva, 2023. –  P. 75–78.

11. Surikov, O. P. Experience in combating corruption in foreign 
countries / O. P. Surikov, Ya. V. Chernozemova, S. V. Krause // 
Current problems of science and practice. –  2017. –  No. 
4(009). –  P. 37–40.

12. Decree of the President of the Russian Federation “On meas-
ures to combat corruption” [Text]: dated 05/09/2008 No. 815 
(as amended on 01/25/2024) // Collection of legislation of the 
Russian Federation –  2010 –  No. 14 –  Art. 1635.2.

13. Criminal Code of the Russian Federation [Text]: dated June 13, 
1996 No. 63-FZ (as amended on December 25, 2023) // Collec-
tion of legislation of the Russian Federation –  1996 –  No. 25 –  
Art. 2954



217

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Уголовно-правоваяхарактеристикавмененияквалифицирующегопризнака
«использованиеслужебногоположения»

Пикалов Станислав Владимирович,
аспирант, Санкт- Петербургский государственный университет
E-mail: 2192433.crp@gmail.com

В статье анализируется проблема допустимости признания 
субъектом использования служебного положения лица, статус 
которого предполагает реализацию только профессиональной 
функции, не связанной с властными или управленческими пол-
номочиями. На основе анализа законодательства, судебной 
практики и доктринальных подходов сделан вывод, что под 
служебной деятельностью следует понимать любые действия, 
входящие в круг обязанностей лица, вытекающие из трудово-
го договора или служебного контракта. Вместе с тем, решение 
вопроса о признании лица, не обладающего властными или 
управленческими полномочиями, субъектом преступления, 
использующим свое служебное положение, будет зависеть 
от наличия у такого лица соответствующих обязанностей, ис-
полнение которых существенно облегчают совершение пре-
ступления и, тем самым, повышая общественную опасность 
преступления.

Ключевые слова: служебные преступления, использование 
служебного положения, субъект служебного преступления, 
квалификация преступлений.

В 75 статьях Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее –  УК РФ) ис-
пользование служебного положения при соверше-
нии преступления упоминается как квалифициру-
ющий признак. Однако, в теории и на практике нет 
единой точки зрения по признакам специального 
субъекта, которые необходимы для его вменения.

В частности, проблемным является вопрос о до-
пустимости признания субъектом использования 
служебного положения лица, статус которого пред-
полагает реализацию только профессиональной 
функции, не связанной с властными или управ-
ленческими полномочиями (к примеру, сотрудни-
ка негосударственной организации, выполняюще-
го трудовую функцию по должности, относящейся 
к категории рабочих). Исследованию данной про-
блемы и посвящена настоящая статья.

В доктрине уголовного права существует 
несколько точек зрения относительно круга субъ-
ектов, которые могут использовать свое служеб-
ное положение. Одни ученые включают в пере-
чень субъектов преступлений лиц, отвечающих 
требованиям п. 1 примечания к статье 201 УК РФ 
и п. 1 примечания к статье 285 УК РФ, а также 
не относящихся к ним государственных и муници-
пальных служащих [8, c. 19–22]; другие –  исклю-
чительно лиц, предусмотренных в примечаниях 
к статьям 201 и 285 УК РФ [12, c. 290–295]; тре-
тьи –  помимо лиц, предусмотренных в указанных 
примечаниях, очерчивают круг лиц, которые на-
делены определенными профессиональными обя-
занностями, связанными с предметом уголовно- 
правовой охраны [6, c. 34].

Верховный суд РФ круг специальных субъектов, 
которые могут использовать свое служебное по-
ложение, очерчивает в зависимости от вида пре-
ступления.

Так, применительно к статьям 146, 159–159.6, 
160, 174, 174.1, 205.1, 210, 256, 258, 258.1, 260, 282, 
282.1, 282.2, 282.3 УК РФ под лицами, использу-
ющими свое служебное положение, Верховный 
суд РФ понимает должностных лиц, обладающих 
признаками, предусмотренными п. 1 примечания 
к статье 285 УК РФ, государственных или муници-
пальных служащих, не являющихся должностными 
лицами, а также иных лиц, отвечающих требовани-
ям, предусмотренным п. 1 примечания к статье 201 
УК РФ.

При этом, в рамках составов преступлений, 
предусмотренных статьями 226, 229 УК РФ Вер-
ховный суд РФ занимает более широкий подход. 
«Использование служебного положения» подле-
жит вменению лицу, если оно в силу занимаемой 
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должности наделено служебными полномочиями 
по использованию оружия, его производству, уче-
ту, хранению, передаче, изъятию и т.д., равно как 
и временными полномочиями по персональному 
использованию оружия для выполнения специаль-
ных обязанностей, или вменяется лицу, на кото-
рого возложены трудовые обязанности по работе 
с наркотическими средствами или психотропными 
веществами, а также растениями либо их частями, 
их содержащие. Применительно к ст. 229 УК РФ 
отдельно указываются только должностные лица, 
а применительно к ст. 226 УК РФ отдельно не вы-
деляются ни должностные лица, ни государствен-
ные или муниципальные служащие, не являющие-
ся должностными лицами.

Такой дифференцированный подход Верхов-
ного суда РФ следует признать оправданным. Со-
держание круга субъектов, которые могут исполь-
зовать служебное положение, по нашему мнению, 
зависит от ответа на вопрос, насколько статус лица 
или его полномочия облегчают совершение пре-
ступления, тем самым увеличивая его обществен-
ную опасность. Соответственно, в зависимости 
от состава преступления будет определяться пе-
речень таких специальных субъектов.

В тех случаях, когда совокупность профессио-
нальных обязанностей лица, связанных с предме-
том уголовно- правовой охраны, существенно об-
легчает совершение преступления и повышает его 
общественную опасность, субъектом использова-
ния служебного положения надлежит признавать 
и лиц, статус которых предполагает реализацию 
только профессиональных функций, не связанных 
с властными или управленческими полномочиями.

Данный вывод можно обосновать следующим 
образом.

Статус лиц, отвечающих требованиям п. 1 при-
мечания к статье 201 УК РФ и п. 1 примечания 
к статье 285 УК РФ, включает в себя два элемен-
та, позволяющих признавать их субъектами ис-
пользования служебного положения: факт заня-
тия соответствующей должности, а также широ-
кий круг организационно- распорядительных или 
административно- хозяйственных полномочий, об-
легчающих совершение преступления. В науке уго-
ловного права такие элементы определяются как 
статусный и функциональный критерии специаль-
ного субъекта преступления [15, c. 65–70].

При этом статусный критерий для указанной 
категории лиц приобретает самостоятельное зна-
чение, если для целей совершения преступле-
ния через статус ими может оказываться влияние 
по службе или на подчиненных сотрудников или 
на лиц, обязанных исполнять соответствующие 
распоряжения.

Применительно к составам преступлений, пред-
усмотренных статьями 146, 159–159.6, 160, 174, 
174.1, 205.1, 210, 256, 258, 258.1, 260, 282, 282.1, 
282.2, 282.3 УК РФ, именно использование возмож-
ностей статуса и полномочий субъекта, указанных 
в примечаниях к статьям 201, 285 УК РФ, значи-
тельно облегчает как совершение самого престу-

пления, так и расширяет возможность скрыть его 
следы. Одновременно, значительно увеличивает-
ся размер потенциального ущерба. Сотрудники, 
реализующие профессиональные функции в ком-
пании или органе власти, такими возможностя-
ми не обладают. К примеру, сбыть значительный 
объем контрафактной продукции руководителю 
организации несоизмеримо проще, чем рядовому 
сотруднику; совершение финансовых операций 
от имени организации для целей отмывания денег 
или финансирования терроризма намного сложнее 
проследить и их объем намного выше аналогичной 
деятельности физических лиц; главный редактор 
СМИ имеет более широкие полномочия по рас-
пространению информации, возбуждающей нена-
висть или вражду, чем штатный журналист.

Статус государственных или муниципальных 
служащих, не являющихся должностными лицами, 
по нашему мнению, также позволяет признавать их 
субъектами использования служебного положения 
в силу факта занятия соответствующей должно-
сти и в связи с наличием полномочий, реализация 
которых существенно облегчает совершение пре-
ступления.

Несмотря на существенные различия в стату-
се и полномочиях должностных лиц с одной сторо-
ны и государственных или муниципальных служа-
щих, не являющихся должностными лицами с дру-
гой стороны, статус последних не должен игнори-
роваться. Не только наличие властных полномо-
чий, но и реализация профессиональных функций 
в рамках деятельности властных структур может 
облегчать совершение преступления. Однако при-
знавать их субъектами использования служебного 
положения только на основании статусного крите-
рия не следует, поскольку их статус не позволяет 
оказывать влияние на других лиц.

При этом важно отметить, что на практике всё 
большая роль отводится именно функциональному 
критерию. Суды исключают признак использова-
ния служебного положения, если лицо, несмотря 
на наличие статуса должностного лица, не было 
наделено никакими правами и обязанностями, ре-
ализация которых облегчала бы совершение пре-
ступления. Так, по одному из дел, суд исключил 
признак «использования служебного положения», 
поскольку в обвинении не было изложено, какими 
именно полномочиями обладал подсудимый для 
целей совершения преступления [16]. По другому 
делу суд указал, что подсудимый нанял людей для 
очистки территории и порубки лесных насаждений, 
что не входило в круг его полномочий по занима-
емой должности, т.е. он не обладал признаками 
специального субъекта [17].

Когда выдвигаются повышенные требования 
к охране или сохранности предмета преступления, 
его общественная опасность будет значительно 
выше в первую очередь в случаях его совершения 
лицами, которые в силу своих профессиональных 
функций должны были обеспечивать их сохран-
ность или соблюдать особые требования произ-
водства, учета, хранения, передачи, изъятия и т.д. 
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Такие требования могут быть обусловлены, в част-
ности исключением или ограничением использова-
ния предмета преступления в гражданском оборо-
те, значимости для защиты конституционных прав 
граждан.

Помимо предметов преступлений, перечис-
ленных в статьях 226, 229 УК РФ, это может быть 
компьютерная информация, в том числе связан-
ная с персональными данными, тайной переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений (ст. 272, 273, 138 УК РФ), осо-
бо ценные растения, грибы, дикие животные и во-
дные биологические ресурсы, принадлежащие 
к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) 
охраняемым международными договорами РФ 
(ст. 258.1, 260.1 УК РФ) [9, c. 3–10].

В правоприменительной деятельности также 
используются указанные критерии для определе-
ния круга субъектов, которые могут использовать 
свое служебное положение.

Так, Генеральной прокуратурой РФ были разра-
ботаны методические рекомендации по осущест-
влению надзорной деятельности, где ведомство 
под использованием служебного положения при-
менительно к преступлениям в сфере компьютер-
ной информации предлагает понимать или факти-
ческий доступ к компьютерной информации, воз-
никший из исполнения профессиональных обя-
занностей (на основании трудового и гражданско- 
правового договора), или влияние по службе 
на лиц, имеющих такой доступ [3].

Анализ 83 судебных актов первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций, где лица привлека-
лись к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 272 УК 
РФ и по ч. 2 ст. 273 УК РФ показал, что при квали-
фикации преступлений суды фактически руковод-
ствуются указанными рекомендациями прокурату-
ры. Данный вывод сделан на основе содержания 
предъявленных обвинений, ввиду того, что квали-
фицирующий признак вменялся преимущественно 
рядовым сотрудникам организаций, которые не на-
делены организационно- распорядительными или 
административно- хозяйственными полномочиями, 
за нарушения своих профессиональных функций: 
специалисты офисов операторов связи, клиент-
ские менеджеры банков, кассиры автозаправоч-
ных станций и т.п.

Вместе с тем, по нашему мнению, самого фак-
та наличия профессиональных обязанностей, ис-
пользование которых облегчает совершение пре-
ступления, недостаточно для признания лица субъ-
ектом использования служебного положения, по-
скольку не каждый такой факт повышает обще-
ственную опасность деяния.

Из анализа разъяснений Верховного суда РФ, 
материалов судебной практики можно вывести, 
что лицо, не наделённое властными или управ-
ленческими полномочиями, может быть признано 
субъектом использования служебного положения 
при следующих условиях: а) лицо должно быть на-
делено профессиональными функциями, в силу ко-
торых оно должно было обеспечивать сохранность 

предмета посягательства или соблюдать особые 
требования его производства, учета, хранения, пе-
редачи, изъятия и т.д.; б) предмет преступного по-
сягательства исключен или ограничен в граждан-
ском обороте, или представляет значимость для 
защиты конституционных прав граждан; в) реали-
зация профессиональных функций облегчает со-
вершение преступления. Только при таких услови-
ях можно говорить, что использование професси-
ональных функций при совершении преступления 
не просто облегчает его совершение, но и повыша-
ет общественную опасность деяния.

Поскольку эти условия не имеют привязки к ста-
тусу, они могут быть применены и в случаях совер-
шения преступления государственным или муни-
ципальным служащим, не являющимся должност-
ным лицом, когда последние прямо не поименова-
ны ни в законе, ни в разъяснениях Верховного суда 
РФ.

Возможность концептуально выделить послед-
нюю категорию специальных субъектов разделяет-
ся не всеми учеными.

В литературе высказывается позиция, что воз-
можность вменения признака «использование слу-
жебного положения» допускается любым служа-
щим, в т.ч. занятым в негосударственном секторе, 
поскольку в уголовном законе речь идет об исполь-
зовании служебного положения, а не о выполне-
нии в целом трудовых функций. Следовательно, 
специальным субъектом может выступать любой 
служащий, но именно служащий, а не лицо, тако-
вым не являющееся [1, c. 160–162].

Вместе с тем полагаем, что указание в законе 
на «служебный» статус преступника, само по себе 
не означает совершение преступления с использо-
ванием служебного положения именно служащим.

Так, согласно известной позиции Пленума Вер-
ховного суда РФ, высказанной применительно 
к ст. 105 УК РФ, под служебной деятельностью 
следует понимать любые действия, входящие 
в круг обязанностей лица, вытекающие из заклю-
ченного с ним трудового договора или служебного 
контракта.

Кроме того, действующее законодательство 
не раскрывает понятия службы и не содержит чет-
ких критериев, значимых для уголовно- правового 
регулирования, позволяющих отграничить ее 
от иных видов трудовой деятельности.

Из формулировок статей 23 главы УК РФ следу-
ет, что служба не сводится только к государствен-
ной или муниципальной, а возможна в коммерче-
ских и иных организациях. Однако, положения дан-
ной главы касаются круга лиц, наделенных опреде-
ленным объемом полномочий, что и подталкивает 
к идее о том, что служба, как минимум, деятель-
ность на должностях, относящихся к категории слу-
жащих.

Если обратиться к положениям трудового зако-
нодательства, то следует прийти к иному выводу.

Трудовой кодекс РФ упоминает про служебные 
командировки и служебные задания. При этом оче-
видно, что эти институты в равной степени приме-
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няются и к сотрудникам производственного секто-
ра (рабочие), и к менеджменту организации (слу-
жащие).

Наименования должностей, профессий или 
специальностей, с их категоризацией на рабочих, 
служащих и др., содержатся в квалификационных 
справочниках. При этом, в справочниках имеют ме-
сто случаи отнесения одной и той же должности 
как к категории рабочего, так и служащего.

В качестве примера можно рассмотреть ситу-
ацию, предложенную Пленумом Верховного суда 
РФ при толковании статьи 229 УК РФ, когда пре-
ступление совершается при изготовлении лекар-
ственных препаратов лаборантом, а, при их ох-
ране –  охранником.

Должности охранника, лаборанта химическо-
го анализа, пробирного анализа, спектрально-
го анализа и т.п. по Единому тарифно- квалифи-
кационному справочнику работ и профессий рабо-
чих народного хозяйства СССР (ЕТКС) [4] отнесе-
ны к категории рабочих.

Одновременно, согласно Квалификационных 
справочников должностей руководителей, специ-
алистов и других служащих (ЕКС) должности ла-
боранта [2] и охранника ведомственной охраны [1] 
отнесены к категории служащих.

Разрешая коллизию по должности охранника, 
Минтруда России занял позицию, что организа-
ции сами определяют, что указать в своем штат-
ном расписании: должность служащего или про-
фессию рабочего. Важно, чтобы в первом случае 
должностные обязанности соответствовали квали-
фикационной характеристике, а во втором –  соот-
ветствовали характеристике работ, предусмотрен-
ной тарифно- квалификационной характеристикой 
[5]. При этом обязанности охраны вверенного объ-
екта имеет место в обоих случаях.

Такой подход, приемлемый в трудовых пра-
воотношениях, не может применяться для целей 
уголовно- правового регулирования, поскольку 
не учитывает признаки субъекта преступления 
и связь деяния с объектом уголовно- правовой ох-
раны. В данном случае самостоятельный выбор хо-
зяйствующим субъектом способа формирования 
своего штатного расписания не может изменять 
уголовно- правовое значение субъекта преступле-
ния, использующего свое положение.

Если обратиться к доктрине, то одни ученые под 
службой предлагают понимать возмездную дея-
тельность, непосредственно не связанную с про-
изводством материальных благ, осуществляемую 
лицами, работающими в коммерческих и неком-
мерческих организациях независимо от форм соб-
ственности, либо лицами, которые хотя и не явля-
ются работниками организаций и не состоят в от-
ношениях служебной подчиненности, но деятель-
ность которых имеет юридически значимый харак-
тер [7, c. 1–12].

Другие делают акцент на два критерия отграни-
чения службы от иной профессиональной деятель-
ности: процесс труда и объект воздействия в про-
цессе труда [11, c. 5–6].

Третьи, к служащим относят только лиц, за-
нятых интеллектуальным нефизическим трудом, 
но не сводят их только к осуществлению управлен-
ческой деятельности [14, c. 10–11].

Анализ приведенных позиций показывает их об-
щий и неконкретный характер для целей уголовно- 
правового регулирования. Сложно выделить каки-
е-либо значимые различия должности служащего 
в негосударственном секторе от профессии рабо-
чего, и, как следствие, отражающие специфиче-
ские признаки субъекта, влияющие на обществен-
ную опасность преступления.

Соответственно, служебная деятельность 
не должна сводится к государственной или муни-
ципальной службе, и не предопределяется фактом 
занятия должности, относящейся к категории слу-
жащих.
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CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF THE 
IMPUTATION OF THE QUALIFYING CHARACTERISTIC 
“USE OF OFFICIAL POSITION

PikalovS.V.
St. Petersburg State University

The article analyzes the problem of the admissibility of recognizing 
as a subject the use of official position of a person whose status im-
plies the implementation of only a professional function that is not 
related to authority or managerial authority. Based on the analysis of 
legislation, judicial practice and doctrinal approaches, it is conclud-
ed that official activity should be understood as any actions within 
the scope of a person’s duties arising from an employment contract 
or an office contract. At the same time, the decision on the recogni-
tion of a person who does not have authority or managerial powers 
as a subject of a crime using his official position will depend on the 
presence of such a person of appropriate duties, the performance of 
which significantly facilitates the commission of a crime and, there-
by, increases the public danger of a crime.

Keywords: official crimes; use of official position; subject of official 
crime; qualification of crimes.

References

1. Unified qualification directory of positions of managers, special-
ists and employees, section “Qualification characteristics of po-
sitions of employees of nuclear energy organizations” [Electron-
ic resource]: Order of the Ministry of Health and Social Develop-
ment of Russia dated December 10, 2009 No. 977. Access from 
the directory.-the legal system “ConsultantPlus” https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96303/b00d6d2669e-
1495a2b954c9a03f05011861fd70d / (accessed 02/10/2024).

2. Qualification directory of positions of managers, specialists and 
other employees [Electronic resource]: Resolution of the Minis-
try of Labor of the Russian Federation dated 08/21/1998 No. 37. 
Access from the directory.-the legal system “ConsultantPlus” 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58804 / 
(accessed 02/10/2024).

3. Methodological recommendations on the implementation of 
prosecutorial supervision of the execution of laws in the inves-
tigation of crimes in the field of computer information / Pros-
ecutor General’s Office of the Russian Federation [Electronic 
resource]. Access from the directory.-the legal system “Con-
sultantPlus” https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_161817 / (accessed 02/10/2024).

4. General provisions of the Unified Tariff and Qualification Direc-
tory of works and Professions of workers of the National Econ-
omy of the USSR; section “Professions of workers common to 
all branches of the national economy” of the Unified Tariff and 
Qualification Directory of Works and Professions of Workers, 
issue 1 [Electronic resource]: Resolution of the State Commit-
tee of Labor of the USSR, the Secretariat of the Central Exec-
utive Committee of the USSR dated 01/31/1985 No. 31/3–30. 
Access from the directory.-the legal system “ConsultantPlus” 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78176 / 
(accessed 02/10/2024).

5. Letter of the Ministry of Labor of Russia dated 05.12.2013 No. 
14–0–258 [Electronic resource]. Access from the directory.-the 
legal system “ConsultantPlus” https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_302117 / (accessed 02/10/2024).

6. Bugaevskaya N. V. Official as a subject of crime: dis. … cand. 
Jurid. sciences’: 12.00.08. –  Ryazan, 2003. –  265 p.

7. Egorova N. The subject of a crime against the interests of the 
service // Legality. 1998. No.4. pp. 1–12.

8. Egorova N. A. Responsibility for “official” fraud: the need for new 
legal approaches // Russian Justice. No. 8. 2014. pp. 19–22

9. Zhevlakov E. N. Article 260.1 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation: difficulties of application and criminal law char-
acteristics of a crime // Criminal law. 2023. No. 9. pp. 3–10.

10. Qualification of crimes provided for in Articles 228 and 228.1 of 
the Criminal Code of the Russian Federation: textbook / M. A. Ly-
ubavina. –  St. Petersburg: St. Petersburg Law Institute (branch) 
Academy of the Prosecutor General’s Office of the Russian Fed-
eration, 2016. –  176 p.

11. Manokhin V. M. Service and employee in the Russian Federa-
tion: legal regulation. M., 1997. –  294 p.



№
 2

  2
02

4 
 [Ю

Н]

222

12. Plokhova V. I. The subject of appropriation and embezzle-
ment // West. Nizhny Novgorod University named after N. I. Lo-
bachevsky. Pravo series. No. 1. 2000. pp. 290–295

13. Sorochkin R. A. Theoretical and legal foundations of the doctrine 
of the subject of a corruption crime: dissertation … Doctor of 
Law: 12.00.08. –  Moscow, 2021. –  415 p.

14. Shnitenkov A. V. Responsibility for crimes against the inter-
ests of public service and the interests of service in commercial 
and other organizations. –  St. Petersburg: Publishing house of 
R. Aslanov “Law Center Press”, 2006. –  328 p.

15. Shchepelkov V. F. The subject matter of a crime committed us-
ing one’s official position in the explanations of the Supreme 

Court of the Russian Federation // Criminalist. 2023. No. 2 (43). 
pp. 65–70

16. Appellate ruling of the Vologda Regional Court dated 07/15/2019 
in case No. 22–1092/2019 [Electronic resource]. Access from 
the directory.- the legal system “Garant” https://base.garant.
ru/311093341 /(accessed 02/10/2024).

17. Cassation ruling of the Fifth Cassation Court of General Juris-
diction dated 12/17/2020 in case No. 77–1019/2020 [Electronic 
resource]. Access from the directory.-the legal system “Consult-
antPlus” https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=-
doc&base=KSOJ005&n=9597#1C68p4UtYerapNX / (accessed 
02/10/2024).



223

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
К вопросу об уголовно- правовой оценке причинной связи как признака 
объективной стороны в составах неосторожных ятрогенных преступлений

Сенцов Александр Сергеевич,
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
Волгоградского института управления –  филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации
E-mail: sentsov_1951@mail.ru

Волколупова Владислава Владимировна,
магистрант Санкт- Петербургского государственного 
университета
E-mail: volkolupova.v@yandex.ru

В работе рассматриваются сложные вопросы, относящиеся 
к уголовно- правовой оценке причинной связи в процессе рас-
следования неосторожных ятрогенных преступлений, возника-
ющие у правоприменителей при их квалификации. В частности, 
по результатам проведенного исследования в статье обосно-
вывается и дополнительно аргументируется вывод о том, что 
установление причинной связи как обязательного признака 
объективной стороны в составах ятрогенных преступлений 
является прерогативой суда, а не судебно- медицинского экс-
перта, но свое решение о наличии (или отсутствии) причинной 
связи суд должен принимать на основании комплексного за-
ключения судебно- медицинской экспертизы, в котором выво-
ды эксперта должны быть сформулированы однозначно и в них 
не должно содержаться двусмысленных формулировок типа 
«смертельного исхода можно было бы избежать» или «при 
своевременном лечении благоприятный исход был возможен» 
и т.п. При таких «вероятностных» выводах правопримените-
лю логично руководствоваться конституционным принципом, 
согласно которому «все неустранимые сомнения толкуются 
в пользу обвиняемого» (ст. 49 Конституции РФ), и прекращать 
уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Ключевые слова: ятрогенные преступления, причинная связь, 
объективная сторона, общественно опасное деяние, обще-
ственно опасные последствия, уголовная ответственность.

В уголовно- правовой науке и правопримени-
тельной практике проблемы, относящиеся к опре-
делению понятия причинной связи в рамках учения 
об объективной стороне преступления, до настоя-
щего времени являются одними из самых спорных 
и дискуссионных. В уголовно- правовой доктрине 
поиски ответов на ключевой вопрос: при каких об-
стоятельствах совершенное лицом деяние должно 
признаваться именно причиной наступивших об-
щественно опасных последствий (т.е. вредных из-
менений в объекте преступления) ведутся на про-
тяжении нескольких столетий.

Как отмечал В. Б. Малинин в современной 
доктрине уголовного права представлено около 
10 различных теорий причинной связи, которые 
предлагается признавать методологической осно-
вой для решения спорных вопросов, возникающих 
в этой сфере [1, с. 8].

Можно отметить, что в настоящее время в на-
уке уголовного права развитие учения о причин-
ной связи носит в большей степени экстенсивный, 
а не интенсивный характер, в том смысле, что по-
зиции криминалистов в этой области знаний ско-
рее расходятся, чем сближаются [2, с. 46].

Не прибегая к подробному анализу всех пред-
ставленных в уголовно- правовой науке концепций 
причинной связи как признака объективной сторо-
ны преступления (в том числе и ятрогенного пре-
ступления), отметим среди них такие, которые по-
лучили наибольшее распространение в настоящее 
время:
– теория необходимого условия (conditio sine gua 

non) или как ее называют некоторые авторы, 
теория эквивалентности (согласно этой теории 
все объективные обстоятельства, без которых 
конкретные общественно опасные последствия 
не могли бы наступить, являются равнозначны-
ми (эквивалетниыми), и следовательно, при-
знаются в качестве их причины;

– теория адекватной причинности, согласно ко-
торой в качестве причины признается только 
такое деяние, которое в данных условиях, как 
правило, типично (обычно) порождает насту-
пившее общественно опасное последствие;

– теория «непосредственной» («ближайшей») 
причины, признающей в качестве причины 
лишь такое деяние, которое непосредствен-
но предшествовало наступившему результату 
(было «ближайшим» к преступным последстви-
ям в «прошедшем» времени);

– теория «реальной возможности», в основе ко-
торой используются парные философские ка-
тегории «возможность» и «действительность»;
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– теория деления причинной связи на «необходи-
мую» и «случайную», сторонники которой по-
лагают, что уголовно- правовое значение имеет 
только необходимая причинная связь, то есть 
только такая объективно существующая зави-
симость между совершенным деянием и насту-
пившими последствиями, при которой именно 
данное деяние закономерно (а в конкретных ус-
ловиях –  неизбежно) породило данные послед-
ствия.
В современной правоприменительной практике 

наиболее распространенной является позиция, со-
гласно которой уголовно- правовое значение при-
дается как непосредственной (ее нередко называ-
ют в процессуальных документах «прямая причин-
ная связь»), так и опосредованной причинной свя-
зи (т.е. когда такая связь носит опосредованный 
характер, особенно, при преступном бездействии) 
[3, с. 348].

При производстве предварительного рассле-
дования по делам о неосторожных преступлени-
ях, совершенных медицинскими работниками и со-
пряженных с дефектами оказания медицинской 
помощи пациентам (так называемых ятрогенных 
преступлениях) в качестве причины наступления 
смерти или вреда здоровью потерпевшего чаще 
всего признаются такие негативные факторы, 
как: ошибочная или несвоевременная (запозда-
лая) диагностика основного заболевания пациен-
та; неправильно назначенное или запоздалое ле-
чение; несвоевременное прибытие (или вообще 
неприбытие) бригады скорой медицинской помо-
щи по вызову больного; оставление больного без 
наблюдения; отказ в госпитализации при наличии 
объективных к тому оснований; недооценка тяже-
сти состояния пациента, и как следствие, несвоев-
ременное оказание ему экстренной медицинской 
помощи; грубые врачебные ошибки, допускаемые 
по небрежности (например, оставление инородно-
го тела в брюшной полости при хирургической опе-
рации) и т.п.

Такие ятрогении характеризуются тем, что 
смерть пациента или ухудшение состояния его здо-
ровья (вред здоровью) обусловлены, как правило, 
неблагоприятным развитием основного заболева-
ния, имевшегося у пациента, обратившегося за ме-
дицинской помощью, а бездействие или допущен-
ные врачами ошибки создали лишь благоприятные 
условия для такого развития данного заболевания.

Установление причинной связи по таким делам 
вызывает особые сложности в тех случаях, когда 
имеет место так называемая «каскадная ятроге-
ния», то есть медицинские работники допускают 
сразу несколько последовательно проявляющихся 
врачебных ошибок. Например, вначале допускает-
ся ошибка в диагностике заболевания, влекущая 
бездействие врача на раннем этапе оказания паци-
енту медицинской помощи, затем «дефект» в ока-
зании медпомощи проявляется в форме действия 
(например, фельдшер допускает при выполнении 
процедуры с использованием клизмы перфорацию 
прямой кишки, которая не была своевременно вы-

явлена лечащим врачом при проведении последу-
ющего лечения имевшегося у пациента язвы же-
лудка, что и привело в последующем к его смер-
ти). Либо на разных этапах оказания медицинской 
помощи пациенту допускаются несколько «дефек-
тов» медпомощи и врачебных ошибок со стороны 
разных медицинских работников и в разных лечеб-
ных учреждениях [4, с. 96].

Изложенное свидетельствует о том, что в на-
стоящее время как в доктрине уголовного права, 
так и в правоприменительной практике до конца 
неразрешенными остаются многие вопросы, отно-
сящиеся к установлению причинной связи, в том 
числе и при расследовании ятрогенных преступле-
ний. В таких случаях возникают особые сложно-
сти и при их квалификации, поскольку практически 
все ятрогенные преступления сконструированы 
по типу материальных составов и причинная связь 
включена в объективную сторону в качестве обяза-
тельного признака (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ст. 124, 
ст. 124.1, ч. 2 ст. 128, п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 238 УК 
РФ, а в некоторых случаях и ч. 2 и 3 ст. 293 УК РФ).

Существенных затруднений в определении 
причинной связи, как правило, не возникает, ес-
ли общественно опасное деяние было выраже-
но в форме действия (например, инфицирование 
по небрежности организма больного, возникшее 
в ходе операции; ошибочное удаление здорово-
го органа; подбор и установка ненадлежащего 
имплантата; повреждение какого-либо жизненно 
важного органа или сосуда по небрежности, допу-
щенной в процессе медицинского вмешательства, 
и т.п.). В этих случаях смерть (или вред здоровью) 
обусловлены, в первую очередь, неблагоприятным 
развитием сопутствующего заболевания, возник-
шего у пациента вследствие дефектов медпомощи 
или врачебных ошибок и являющегося самостоя-
тельным и не находящимся в необходимой причин-
ной связи с ранее имевшимся у него основным за-
болеванием. Однако подобного рода случаи ятро-
гении, как показывают статистические данные, ха-
рактеризующие правоприменительную практику, 
составляют не более 20% [5, с. 5].

Сложности, связанные с квалификацией соде-
янного, чаще всего возникают при определении 
наличия причинной связи в тех случаях, кода де-
фект медпомощи выразился в «чистом» или «сме-
шанном» бездействии (при сочетании бездействия 
и действия) медицинского работника, и такие де-
яния, влекущие ятрогению, составляют около 80% 
[5, с. 6] и, соответственно, именно эти преступные 
посягательства и получили криминалистическое 
определение «ятрогенные преступления» [6, с. 88].

Можно отметить, что многие авторы справед-
ливо полагают, что «проблема причинности при 
бездействии является, пожалуй, самой сложной 
и спорной проблемой уголовного права» [7, с. 44; 
1, с. 32].

Правоприменительная практика по делам 
о ятрогенных преступлениях тоже свидетельству-
ет о том, что установление причинной связи при 
производстве предварительного расследования 
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и в суде нередко порождает значительные слож-
ности, обусловленные, во-первых, тем, что в боль-
шинстве случаев, хотя и имело место неоказание 
или ненадлежащее оказание медицинской помо-
щи, либо при ее оказании допускались грубые вра-
чебные ошибки, но, в конечном счете, вред здоро-
вью пациента или его смерть причиняются не непо-
средственно деяниями медицинского работника, 
а наступают вследствие неблагоприятного разви-
тия имеющегося у потерпевшего основного забо-
левания либо его иного болезненного состояния 
(травмы и др.), которые не были предотвраще-
ны своевременным и качественным оказанием 
медицинской помощи. Во-вторых, в установле-
нии причинной связи по таким делам решающее 
и даже определяющее значение имеет заключе-
ние судебно- медицинской экспертизы, в котором 
судебно- медицинский эксперт формулирует свой 
профессиональный вывод о наличии или отсут-
ствии так называемой «прямой причинной связи» 
между деяниями медицинских работников и насту-
пившими последствиями. В-третьих, в итоговом 
процессуальном документе –  приговоре необхо-
димо свое собственное обоснование (мотивиров-
ка) судом вывода о признании наличия (или отсут-
ствия) причинной связи, являющейся обязатель-
ным признаком объективной стороны любого ятро-
генного преступления. А поскольку нормативное 
определение этого признака в законе отсутствует, 
и его нет даже в разъяснениях Пленума Верхов-
ного Суда РФ, то на практике суд вынужден ссы-
латься в приговоре на те формулировки, которые 
использованы в выводах, содержащихся в заклю-
чении судебно- медицинского эксперта. Но экспер-
ты никогда не были связаны какими-либо норма-
тивно закрепленными терминами и не обязаны 
использовать в своих выводах строго определен-
ные «стандартные» формулировки относительно 
ответа на вопрос о том, имеется (или отсутству-
ет) причинная связь между деяниями врачей и по-
следствиями в виде смерти (или вреда здоровью) 
пациента. К тому же приверженность специалиста 
(эксперта) к той или иной теории причинной свя-
зи из числа названных выше, иногда порождает 
на практике противоположные суждения, содер-
жащиеся в двух разных заключениях судебно- 
медицинской экспертизы (первичной и повторной 
или комиссионной). Поэтому при установлении 
причинной связи по делам о ятрогенных престу-
плениях нередко имеет место явное противоречие 
между устоявшимися в уголовно- правовой науке 
теоретическими положениями и позицией право-
применителя, отраженной в принятом им судебном 
решении (приговоре), обусловленное, в том чис-
ле и некорректными формулировками выводов, 
содержащихся в экспертном заключении, и отсут-
ствием в описательно- мотивировочной части при-
говора обоснования своих собственных выводов 
о наличии (или отсутствии) причинной связи между 
«ятрогеными дефектами» (т.е. деяниями медиков) 
и наступившими последствиями (вредом здоровью 
или смертью пациента).

Так, чаще всего в приговорах судов по делам 
о ятрогенных преступлениях встречается однотип-
ная и «стандартная» формулировка примерно сле-
дующего содержания: «при надлежащем оказании 
медицинской помощи (например, проведении хи-
рургической операции) наступивших последствий 
(тяжкого вреда здоровью, смерти) можно было бы 
избежать». Такие формулировки, как полагает 
С. Ю. Мелихов, во всех изученных этим автором 
уголовных делах о ятрогенных преступлениях, 
дословно заимствованы из заключений судебно- 
медицинской экспертизы [8, с. 193].

Представляется, что при такой «размытой» 
формулировке в выводе эксперта заложена двус-
мысленность: а) вероятность ненаступления вред-
ных последствий в случае надлежащего оказания 
МП; б) вероятность их наступления даже в том слу-
чае, если бы надлежащая медицинская помощь 
была бы оказана (ведь термин «можно было бы из-
бежать» допускает, по крайней мере, не исключает 
оба суждения). Следовательно, при таком выводе 
о наличии причинной связи (или же ее отсутствии) 
вопрос об ответственности врача, не оказавшего 
надлежащей медицинской помощи умирающему 
пациенту, вряд ли может быть решен однозначно.

Так, например, в одном из приговоров содер-
жатся следующмие формулировки: «При осмотре 
дежурным врачом на момент госпитализации у Ф. 
отсутствовали достоверные признаки раздражения 
брюшины (перитонеальные явления), патология 
органов брюшной полости не выявлена при рент-
генографии и ультразвуковой исследовании, что 
объясняется ранним периодом травмы, в котором 
перитонеальная картина не проявилась. Диагноз 
«Закрытая тупая травма живота. Субкапсулярный 
разрыв селезенки. Разрыв полого органа» был вы-
ставлен … через 27 часов 30 минут после нахож-
дения больного в хирургическом отделении боль-
ницы, что дает основания утверждать о несвоевре-
менной (поздней) диагностике распространенного 
перитонита. Операция –  чревосечение, выполнена 
… через 32 часа 50 минут с момента госпитализа-
ции Ф. и через 37 часов после причинения разрыва 
тонкой кишки. Поздняя диагностика разрыва тон-
кой кишки обусловлена не проведением больному 
Ф. лапароцентеза с методом «шарящего катетера» 
и оставлением больного Ф. без наблюдения меди-
цинского персонала … практически в течение 15 
часов и свидетельствует о неисполнении врачами 
хирургического отделения своих должностных обя-
занностей, что подтверждается отсутствием запи-
сей в карте стационарного больного за этот пери-
од. Смерть Ф. наступила в результате закрытой ту-
пой травмы живота, сопровождавшейся разрывом 
тонкой кишки и осложнившейся развитием распро-
страненного фиибринозно –  гнойного перитонита, 
приведшего к абдоманальному сепсису и поли-
органной недостаточности, явившихся основной 
и непосредственной причиной смерти (выделе-
но нами –  А.С., В.В.). Согласно п. 6.1.16 «Меди-
цинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека» Прило-
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жение к Приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. 
№ 194н, тупая травма живота с разрывом тонкой 
кишки причинила тяжкий вред здоровью ФИО6 
опасный для жизни человека.

Члены комиссии не исключают, что смертель-
ного исхода можно было бы избежать (выделе-
но нами –  А.С., В.В.) если бы Ф. было проведено 
оперативное вмешательство в более ранний пери-
од…, когда ему был установлен диагноз «перито-
нит». Смерть Ф. связана с характером и тяжестью 
травмы и несвоевременным диагностированием 
осложнения травмы –  перитонита, обусловившего 
развитие абдоминального сепсиса, полиорганной 
недостаточности, явившихся непосредственной 
причиной смерти» [9]. Представляется, что такие 
выводы, содержащиеся в заключении судебно- 
медицинской экспертизы и механически воспроиз-
веденные в приговоре суда, должны толковаться, 
исходя из принципа In dubio pro reo (все неустрани-
мые сомнения толкуются в пользу обвиняемого), 
что предусмотрено и в ст. 49 Конституции РФ.

Решая вопрос о наличии (или отсутствии) 
причинной связи при производстве судебно- 
медицинской экспертизы по уголовному делу, воз-
бужденному по признакам ятрогенного преступле-
ния, эксперт должен обосновывать свои выводы, 
руководствуясь методическими рекомендациями, 
утвержденными ФБГУ «РЦСМЭ» [10]. В частно-
сти, согласно этим рекомендациям вопрос о при-
чинной связи должен разрешаться «в соответ-
ствии с общепринятыми в медицине представле-
ниями об этиологии, патогенезе, клинической кар-
тине и лечении в отношении конкретной нозологи-
ческой единицы заболевания, травмы, состояния 
у данного конкретного пациента» [10].

К числу дискуссионных как среди правопри-
менителей (следователей и судей), так и судебно- 
медицинских экспертов относится и вопрос о том, 
кто должен устанавливать причинную связь как 
обязательный признак объективной стороны в со-
ставе ятрогенного преступления.

Последнее Указание Председателя Следствен-
ного комитета РФ от 17 мая 2019 г. № 4/201 «О до-
полнительных мерах по усилению контроля за на-
значением судебных экспертиз по уголовным де-
лам о преступлениях, связанных с ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи (медицинской 
услуги)» обязывает следователя в постановлении 
о назначении судебно- медицинской экспертизы 
ставить на разрешение эксперта такие основные 
вопросы, как: «1) какова причина смерти; 2) при-
чинен ли вред здоровью пациента, если да, то ка-
ковы его характер и степень вреда; 3) имеются ли 
дефекты (недостатки) оказания медицинской по-
мощи и какие конкретно и кем допущены; ‒ имеет-
ся ли прямая причинно- следственная связь меж-
ду выявленным(и) дефектом(ами) и наступлением 
смерти / причинением вреда здоровью пациента» 
[11].

На возможность предварительного уста-
новления наличия причинной связи судебно- 

медицинским экспертом неоднократно указывал 
и Верховный суд Российской Федерации. Так, 
в определении № 57-КГ18–23 от 14 января 2019 г., 
указано, что «при этом прямая причинная связь 
может быть установлена на основании заключе-
ния судебно- медицинской экспертизы, принятого 
в соответствии с требованиями норм материаль-
ного права, регулирующими порядок проведения 
судебно- медицинской экспертизы, и с требовани-
ями, предъявляемыми к экспертам, проводящим 
такую экспертизу» [12].

Иными словами, Верховный суд РФ, хотя и от-
носит решение вопроса об установлении причин-
ной связи (о ее наличии или отсутствии) к компе-
тенции суда, тем не менее, указывает, что суд при-
нимает свое решение на основании заключения 
судебно- медицинской экспертизы.

Таким образом, в реальной правоприменитель-
ной практике фактически решение данного вопро-
са находится в прямой зависимости от заключе-
ния судебно- медицинской экспертизы, поскольку 
субъекты уголовно- процессуальной деятельности 
основывают свои выводы, механически заимствуя 
выводы эксперта, содержащиеся в его заключе-
нии. Руководствуясь общепринятыми в медицине 
представлениями о взаимосвязи между выявлен-
ной клинической картиной заболевания и его ле-
чением, судмедэксперт нередко вполне логично 
формулирует в заключении вывод о том, что непо-
средственной причиной смерти или ухудшения со-
стояния здоровья пациента явились не допущен-
ные врачебные ошибки и иные дефекты оказан-
ной медпомощи, а предшествующая им патология 
(то есть неблагоприятное развитие основного за-
болевания пациента). А в совокупности с выводом 
о невозможности однозначно утверждать о безус-
ловно благоприятном исходе заболевания в случае 
недопущения дефекта оказанной пациенту медпо-
мощи судмедэксперт в своем заключении неред-
ко дает отрицательный ответ и на сформулиро-
ванный в постановлении о назначении судебно- 
медицинской экспертизы вопрос: «имеется ли 
прямая причинно- следственная связь между вы-
явленным(и) дефектом(ами) медпомощи и насту-
плением смерти (причинением вреда здоровью) 
пациента?» [4, с. 97].

На наш взгляд, более логичной является иная 
позиция, согласно которой «в действительности 
причинная связь является самостоятельным юри-
дическим признаком объективной стороны состава 
преступления» [4, с. 98]. В этом смысле причин-
ная связь представляет собой такую объективную 
юридически значимую зависимость между вино-
вно совершенным общественно опасным деянием 
и наступившими общественно опасными послед-
ствиями, в силу которой именно данное деяние за-
кономерно (а в конкретных условиях неизбежно) 
породило именно данные последствия.

Подводя итоги проведенного исследования те-
мы можно сформулировать следующие основные 
выводы:
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– по делам о ятрогенных преступлениях решение 

вопроса о причинной связи (о ее наличии или 
отсутствии) в конечном счете относится к ком-
петенции суда, но свое решение суд должен 
принимать на основании компетентного заклю-
чения судебно- медицинской экспертизы, по-
скольку судьи, как правило, не имеют углублен-
ных специальных познаний в области судебной 
медицины, а также достаточных знаний в обла-
сти логики для того, чтобы решать этот вопрос 
самостоятельно;

– устанавливая причинную связь по делам 
о ятрогенных преступлениях в правопримени-
тельной практике логично придавать уголовно- 
правовое значение только необходимой при-
чинной связи, а все иные, так называемые 
«корреляционные» связи оставить для дис-
куссий в научных публикациях и выступлени-
ях (хотя широко используемый в правоприме-
нительной практике термин «прямая причинная 
связь», на наш взгляд, представляется не впол-
не корректным и более точным является слово 
«необходимая»);

– представляется, что необходимая, но опосре-
дованная причинная связь возможна как меж-
ду действиями медработников, так и их бездей-
ствием (то есть в случаях неоказания несвоев-
ременного или ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи) и наступлением смерти (либо 
причинением вреда здоровью) пациента.
Вывод о наличии или отсутствии причинной 

связи по делам о ятрогенных преступлениях дол-
жен основываться на таких доказательствах, ко-
торые бы включали совокупность необходимых 
и достаточных фактических сведений, содержа-
щихся в материалах уголовного дела. И, как спра-
ведливо отмечает В. Д. Пристанков, объем такой 
информации может быть собран только на осно-
ве «поэлементно- факторного анализа всех обсто-
ятельств события ятрогенного преступления» [6, 
с. 99].
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ON THE ISSUE OF CRIMINAL LAW ASSESSMENT 
OF CAUSATION AS A SIGN OF AN OBJECTIVE SIDE 
IN THE COMPOSITION OF RECKLESS IATROGENIC 
CRIMES

Sentsov A. S., Volkolupova V. V.
Volgograd institute of management –  branch of the Russian Presidential 
academy of the national economy and public administration, St. Petersburg 
State University

The paper deals with complex issues related to the criminal law as-
sessment of causation in the investigation of careless iatrogenic 
crimes that arise from law enforcement officers during their quali-
fication. In particular, according to the results of the conducted re-
search, the article substantiates and additionally argues the conclu-
sion that the establishment of a causal relationship as a mandatory 
feature of an objective party in iatrogenic crimes is the prerogative of 
the court, not a forensic medical expert, but the court should make 
its decision on the presence (or absence) of a causal relationship 
on the basis of a comprehensive conclusion of a judicial- medical 
examination, in which the expert’s conclusions should be formulated 
unambiguously and they should not contain ambiguous formulations 
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such as “a fatal outcome could have been avoided” or “with timely 
treatment, a favorable outcome was possible”, etc. With such “prob-
abilistic” conclusions, it is logical for the law enforcement officer to 
be guided by the constitutional principle according to which “all irre-
mediable doubts are interpreted in favor of the accused” (Article 49 
of the Constitution of the Russian Federation), and to terminate the 
criminal case for lack of corpus delicti.

Keywords: iatrogenic crimes, causation, objective side, socially 
dangerous act, socially dangerous consequences, criminal liability.
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Статья посвящена рассмотрению вопроса ответственности 
за государственную измену по уголовному законодательству 
Российской Федерации.
Политическая обстановка последних лет, сложившаяся на ми-
ровой арене, свидетельствует о необходимости усиления 
контроля за безопасностью государственного строя, консти-
туционных основ России, защите суверенитета и целостности 
государства. В данном контексте государственная измена вле-
чет наступление крайне неблагоприятных последствий, чре-
вата нанесением колоссального ущерба интересам страны, 
и по праву может быть охарактеризована как самое опасное 
преступление против безопасности Российской Федерации.
Автор настоящего исследования дает уголовно- правовую ха-
рактеристику государственной измены, рассматривает вопро-
сы ответственности за данное преступление по законодатель-
ству Германии и США, указывает на недостатки современного 
отечественного уловного закона в части регулирования госу-
дарственной измены как уголовного преступления.

Ключевые слова: государственная измена, шпионаж, госу-
дарственная тайна, уголовная ответственность, государствен-
ная безопасность.

Общеизвестно, что мировая геополитическая 
обстановка в последние несколько лет отлича-
ется особой напряженностью. В этой ситуации 
крайне важным является пресечение возможных 
преступных действий, направленных на деста-
билизацию государственного устройства и без-
опасность страны. Защита независимости, кон-
ституционного строя, государственной и террито-
риальной целостности России и укрепления обо-
роны страны является приоритетными задачами 
Стратегии национальной безопасности, которая 
принята в Российской Федерации в 2021 году [5]. 
Вышеуказанные интересы защищаются в том 
числе путем карательного воздействия государ-
ства в отношении определенных субъектов об-
щественных отношений, что отражантся в уголов-
ном законе страны.

Начало СВО привело к тому, что иностранные 
спецслужбы и различные экстремистские органи-
зации усилили свою активность в целях подорвать 
безопасность Российской Федерации. Вышеука-
занные организации и иностранные спецслужбы 
имеют прямую заинтересованность в том, чтобы 
использовать для целей подрыва безопасности 
российского государства людей внутри нашей 
страны, которые в силу своего положения имеют 
возможность оказать им какую-либо помощь, кото-
рая может выражаться путем выполнения опреде-
ленных заданий (действий) либо предоставления 
определенной информации, что квалифицирует-
ся как государственная измена, которая является 
уголовно наказуемой в соответствии с положени-
ем ст. 275 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее –  УК РФ) [10].

Свершение действий, образующих состав пре-
ступления в соответствии со ст. 275 УК РФ харак-
теризуется тем, что они наносят колоссальный 
вред военной, экономической, промышленной 
и др. инфраструктурам государства. Если данные 
действия совершаются во время вооруженных кон-
фликтов либо в условиях военных действий, то при 
определенном стечении обстоятельств в опреде-
ленных случаях государственная измена может 
кардинально повлиять на всю дальнейшую страте-
гию государства и на результат военных действий 
или конфликта [8, с. 79]. Вышесказанным объясня-
ется чрезвычайно высокая степень тяжести данно-
го преступления.

Объективная сторона рассматриваемого пре-
ступления выражается в действиях, которые пред-
ставлены несколькими альтернативами:
– шпионаж;
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– выдача иностранному государству или органи-
зации сведений, составляющих государствен-
ную тайну;

– переход на сторону противника;
– оказание финансовой, материально- 

технической, консультационный или иной помо-
щи иностранному государству и иным заинте-
ресованным лицам.
В данном контексте необходимо отметить, что 

отдельными исследователями с некоторой долей 
условности указывается, что государственная 
измена может быть совершена не только путем 
активных действий, но и в форме бездействия. 
В частности, существует мнение, что в качестве 
государственной измены может быть расценено 
непринятие сотрудником, который имеет допуск 
к составляющим государственную тайну сведени-
ям, мер, которая нацелены на сохранность данных 
сведений в тайне [3, с. 101]. На наш взгляд, такие 
действия должны квалифицироваться по ст. 293 
УК РФ как халатность, поскольку государственная 
измена, как представляется, совершается с кон-
кретными целями (нанести вред государству), 
в то время как несоблюдение мер по защите до-
веренной информации от ее утечки жаннлй цели 
не преследует.

Далее рассмотрим указанные в диспощиции 
ст. 275 УК РФ действия, образующие состав пре-
ступления. Шпионаж как преступное деяние ука-
зан и в ст. 275 для целей квалификации государ-
ственной измены, и образует самостоятельный со-
став преступления, который закреплен в ст. 276 УК 
РФ. При этом важно отметить, что в рамках ст. 275 
УК РФ субъектом данного преступления может яв-
ляться только гражданин Российской Федерации, 
и в контексте анализируемой статьи он должен 
выполнять определенные действия по заданию 
спец.служб иностранных государств в определен-
ных целях (подрыв конституционного строя и безо-
пасность государства). Однако здесь мы согласны 
с мнением К. О. Папеевой, которая указывает, что 
такое действие, как шпионаж, гражданин Россий-
ской Федерации не может совершить по умолча-
нию, поскольку само по себе понятие «шпион» под-
разумевает иностранного гражданина [7, с. 240]. 
На основании вышеизложенного можно прийти 
к выводу, что к ст. 275 УК РФ необходимо закре-
пить примечание, которое содержало бы опреде-
ление шпионажа непосредственно для целей дан-
ной статьи.

Другой формой действий, составляющих госу-
дарственную измену, является выдача сведений, 
составляющих государственную тайну. При этом 
действующее законодательство содержит важ-
ное уточнение о том, что данные сведения должны 
быть полученные лицом в силу своего служебного, 
рабочего или иного положения, что в совокупности 
можно определить как сведения, полученные за-
конным образом. Важную роль играет установле-
ние субъектов, которым данные сведения были вы-
даны –  к ним относятся иностранные государства, 
международные либо иностранные организация 

или их представители. Перечень сведений, охраня-
емых государственной тайной, содержится в Указе 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 
1995 года [6]. Если разглашение перечисленных 
в данном указе сведений не образует состав пре-
ступления государственной измены, оно все равно 
является уголовно наказуемым, и такие действия 
будут квалифицированы по ст. 283 УК РФ. Переход 
на сторону противника является еще одной фор-
мой совершения государственной измены. Стоит 
отметить, что данная формулировка в уголовный 
закон Российской федерации была введена (а точ-
нее, возвращена) недавно, в 2022 году, путем при-
нятия Федерального закона № 260-ФЗ от 14 июля 
2022 года [12]. Еще уголовный закон РСФСР содер-
жал статью, предусматривающую ответственность 
за переход на сторону врага, наказание за которую 
было крайнее суровым, вплоть до смертной каз-
ни [11]. В 1997 году данное деяние было декрими-
нализировано, что само по себе вызвало бурные 
дискуссии как среди исследователей, так и среди 
депутатов и представителей органов власти [9]. 
На наш взгляд, степень общественной опасности 
перехода на сторону противника невозможно недо-
оценить, в связи с чем возврат ответственности 
за данное деяние в уголовный закон является ло-
гичным и обоснованным, особенно учитывая со-
временную геополитическую обстановку.

Сущностный аспект перехода на сторону про-
тивника законодатель указал в примечание к ис-
следуемой статье. В частности, под ним понимает-
ся участие лица в составе непосредственно проти-
востоящих Российской Федерации сил (вой ск) ино-
странного государства, международной либо ино-
странной организации в вооруженном конфликте, 
военных действиях или иных действиях с примене-
нием вооружения и военной техники.

Для того чтобы понять имеющиеся в данном 
примечании термины, необходимо обратить вни-
мание на Военную доктрину Российской Федера-
ции [2], которая раскрывает понятие вооруженного 
конфликта, но при этом не содержит официальной 
дефиниции военных действий. Более того, вообще 
ни один действующий нормативно правовой акт 
не содержит дефиниции военных действий.

Отечественное законодательство также не со-
держит понятия иных действий с применением воо-
ружения и военной техники. На наш взгляд, данный 
вопрос является существенным законодательным 
пробелом и требует доработки.

Последней содержащейся в исследуемой ста-
тье формой совершения государственной измены 
является предоставление указанных в дефиниции 
данной статьи видов помощи иностранному госу-
дарству, международной либо иностранной ор-
ганизации и их представителям в деятельности, 
направленной против безопасности Российской 
Федерации. Под оказанием финансовой помощи 
понимается передача непосредственно денежных 
средств либо материальных и финансовых акти-
вов, ценность которых может быть выражена в сто-
имостном эквиваленте. Материально- техническая 
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помощь состоит в оказании помощи путем предо-
ставления различных технических ресурсов, пла-
нов, чертежей и т.д. Консультационная помощь за-
ключается в даче каких-либо рекомендаций, сове-
тов указаний и пр. Для целей исследуемой статьи 
принципиально важно установление связи между 
оказанием этой помощи и целями ее оказания. 
Иначе говоря, все перечисленные виды помощи 
должны оказываться именно с целью причинить 
ущерб безопасности России. Также необходимо 
обратить внимание на то, что перечень видов по-
мощи, укащанный в дефиниции рассматриваемой 
статьи, является открытым.

Примечание 2 к исследуемой статье устанав-
ливает случаи, когда лицо не подлежит уголовной 
ответственности за совершение государственной 
измены. В частности, должны быть соблюдено два 
условия.

1. Лицо должно своевременно и добровольно 
сообщить органам власти или иным образом спо-
собствовать предотвращению дальнейшему ущер-
ба интересам государства.

2. Действия данного лица не образуют состав 
иного уголовно наказуемого преступления.

Данные примечания вызывают вопросы в том 
смысле, что исходя из буквального толкования 
первого условия можно определить, что лицо, со-
вершившее государственную измену, в теории мо-
жет избежать уголовного наказания даже в ситуа-
ции, когда вред данными действиям государству 
уже нанесен. При этом законодатель не устанав-
ливает каких-либо пределов, рамок, размеров вре-
да. Отсюда вполне закономерно возникает вопрос, 
ущерб какого размера должен способствовать 
неотвратимости наказания за рассматриваемое 
преступление, а когда уголовной ответственности 
можно избежать. Учитывая степень общественной 
опасности рассматриваемого преступления, пред-
ставляется крайне важным уточнить, что уголов-
ной ответственности за его совершение лицо мо-
жет избежать только в случае нанесения незначи-
тельного ущерба интересам Российской Федера-
ции.

В контексте настоящего исследования интерес 
представляет рассмотрение вопросов ответствен-
ности за государственную измену в зарубежных 
странах. Ввиду сложившейся ситуации на миро-
вой арене, интерес представляет уголовный закон 
таких государств, как США и Германия.

В отличие от Российской Федерации и Герма-
нии, в Конституции США государственная измена 
прямо указывается как преступление [4]. В соот-
ветствии с Конституцией США, под изменой по-
нимается развязывание вой ны против Соединен-
ных Штатов или присоединение к врагам Сое-
диненных Штатов, а также оказание им помощи 
и содействия. Доказательствами совершения го-
сударственной измены являются либо собственное 
признание виновного, совершенное в открытом су-
дебном заседании, либо показания о совершении 
данного преступления как минимум двух свидете-
лей.

В сравнении с законодательством США, уго-
ловный закон Германии государственную измену 
трактует более широко. Согласно немецкому зако-
нодательству, под государственной изменой пони-
мается угроза внешней безопасности государства, 
что выражается в совершении таких действий, как 
разглашение государственной тайны, шпионаж, 
подготовительный акт государственной измены, 
выдача тайны, которая не является государствен-
ной, но рассматривается в качестве таковой пре-
ступником, а также агентурная деятельность [1].

Что касается субъектного состава, то по зако-
нодательству США обвиненным в государственной 
измене может быть только гражданин США, а за-
конодательство Германии допускает обвинения 
в данном преступлении любого лица, независимо 
от его гражданства.

По законодательству Германии и США формой 
вины является прямой умысел.

Рассматривая наказание за государственную 
измену, необходимо отметить, что по американ-
скому законодательству к виновному может быть 
применен штраф в размере не менее 10.000 дол-
ларов США, тюремное заключение на срок не ме-
нее 5 лет либо смертная казнь. Дополнительным 
наказанием является лишение права занимать 
определенные должности. До принятия моратория 
на смертную казнь в Германии за совершение го-
сударственной измены полагалось именно данное 
наказание, а с введением моратория в настоящий 
момент государственная измена наказывается ли-
шением свободы на срок от 1 до 15 лет, а отдель-
ные случаи предусматривают пожизненное лише-
ние свободы. В частности, к пожизненному реше-
нию свободы может быть приговорено лицо в тех 
ситуациях, когда оно совершило государственную 
измену путем злоупотребления служебным поло-
жением, обязывающим хранить государственную 
тайну, либо его действия послужили причиной 
повышения риска особо серьезного ущерба для 
внешней безопасности государства.

На основании вышеизложенного можно прийти 
к выводу, что ответственность за государственную 
измену по законодательству США, Германии и Рос-
сийской Федерации является очень важным инсти-
тутом уголовного закона. Безусловно, рассмотрен-
ные нормы имеют некоторые сходства, а отличия 
в правовом регулировании государственной изме-
ны объясняются разностью англосаксонской и кон-
тинентальной правовых систем, а также разноо-
бразным подходом к правовому регулированию 
данного преступления в рамках континентальной 
правовой системы.

В результате анализа уголовной ответственно-
сти за такое преступления, как государственная 
измена, в отечественном праве, можно заклю-
чить, что внесенные в 2022 году в ст. 275 УК РФ 
изменения, безусловно, являются крайне важными 
для пресечения и предотвращения посягательств 
на безопасность Российской Федерации в самом 
широком смысле данного термина, однако данные 
изменения не лишены недостатков. Их решение 
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видится либо во внесении изменений и дополне-
ний в исследуемых статью, либо в разъяснении 
со стороны Верховного суда.
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sovereignty and integrity of the state. In this context, high treason 
entails extremely unfavorable consequences, is fraught with causing 
colossal damage to the interests of the country, and can rightfully be 
characterized as the most dangerous crime against the security of 
the Russian Federation.
The author of this study gives a criminal legal description of high 
treason, considers issues of liability for this crime under the laws of 
Germany and the United States, and points out the shortcomings of 
the modern domestic criminal law in terms of regulating high treason 
as a criminal offense.
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В научной статье автор исследует особенности статуса прину-
дительных мер медицинского характера (далее –  ПММХ) как 
одной из составляющих мер государственного принуждения 
в системе уголовного права России. Для этого автор данной 
работы кратко, но детально анализирует сущность ПММХ, их 
отличительные признаки, акцентируя внимание на том, что, 
согласно доктрине и нормам Уголовного кодекса РФ, ПММХ 
не являются видом уголовного наказания, не входят в эту 
систему. Т.е., не признаются формой реализации уголовной 
ответственности. Также автор данной работы рассматривает 
целевое назначение ПММХ, варианты их практической реали-
зации, особенности применения. В завершении данного науч-
ного исследования автор работы делает вывод о месте и роли 
ПММХ в системе современного уголовного права России.
При подготовке исследования автором применялись такие ме-
тоды научного познания, как формально- юридический, сравни-
тельный, аналитический, методы синтеза, дедукции, индукции, 
иные. Также были использованы различные научные труды от-
ечественных специалистов в области уголовного права и про-
цесса. Дополнительно автор представленной работы также 
делает отсылки к актуальной судебной практике по обозначен-
ному вопросу.

Ключевые слова: система уголовного права, правовое регу-
лирование, принудительные меры медицинского характера, 
уголовное наказание, уголовное ответственность.

Российское уголовное право фиксирует пер-
вое появление и нормативное закрепление ПМ-
МХ 1649 годом, когда соответствующие положе-
ния появились в Соборном уложении и определи-
ли особенности обращения с душевнобольными, 
психически нездоровыми лицами. В частности, 
уже на тот период такие участники уголовных пра-
воотношений признавались не способными нести 
меры уголовной ответственности за совершенное 
преступление. Тем не менее, несмотря на появле-
ние в правовом поле субъектов новой категории, 
их принудительное лечение не предусматрива-
лось. На практике такие лица помещались в мо-
настыри и даже в тюрьмы –  ха совершение тяжких 
преступлений. Т.е., фактически подобные меры 
были установлены не для лечения душевноболь-
ных, а лишь для их усмирения и изоляции от об-
щества. Ситуация изменилась кардинальным об-
разом только в 1832 году, когда в Свод законов бы-
ла включена норма о необходимости направления 
психически больных лиц на принудительное лече-
ние. Тогда появились дома для сумасшедших, ко-
торые далее только получили свое развитие [1; 3].

Кратко перечислим также иные нормативно- 
правовые акты, включающие положения относи-
тельно ПММХ, в истории российского уголовного 
права:

1845 –  Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных;

1903 –  Уголовное уложение;
1919 –  Руководящие начала по уголовному праву;
1922 –  УК РСФСР;
1926 –  УК РСФСР;
1960 –  УК РСФСР;
1991 –  Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и республик;
1996 –  Уголовный кодекс РФ [9].
Прежде всего, остановимся на нормативном за-

креплении сущности ПММХ. Согласно положениям 
ч.ч. 1 и 2 ст. 97 УК РФ, такие меры характеризуют-
ся особым субъектным составом, что фактически 
исключает их применение в отношении широкого 
круга лиц, что, например, касается большинства 
других предусмотренных современным уголовным 
законодательством мер уголовно- правового ха-
рактера. Во-вторых, важно понимать, что ПММХ 
отличаются и особым процессуальным порядком 
реализации, установленным нормами УПК РФ. 
К примеру, это касается участия в данных право-
отношениях особых субъектов –  судебного или ме-
дицинского эксперта, т.е., всегда подразумевает 
совершение экспертных мероприятий. В-третьих, 
одновременно важно понимать, что уникальные от-
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личительные характеристики ПММХ, тем не менее, 
не исключают всех остальных, необходимых для их 
применения: это и общественная опасность совер-
шенного психически больным лицом противоправ-
ного деяния, и наличие причинно- следственной 
связи, последствий и т.д. В целом, все это делает 
ПММХ важным и неотъемлемым элементом систе-
мы современного уголовного права России.

Отметим также, что ПММХ –  это принудитель-
ные, а не добровольные меры, т.е., они применяют-
ся в итоге вне зависимости от желания конкретно-
го лица или его родственников, а кроме того, они 
влекут за собой ограничение ряда прав и свобод 
больного. Т.е., по итогам анализа положений ч. 1 
ст. 97 УК РФ, можно сделать вывод о том, что ПМ-
МХ могут быть назначены только определенному, 
строго ограниченному кругу лиц [5].

Кратко укажем также, что основными целями 
применения ПММХ, согласно статье 98 УК РФ, яв-
ляются следующие:

– непосредственно излечение, под которым 
в данном случае подразумевается полное вы-
здоровление, которое, однако, не всегда воз-
можно;

– в этом случае –  улучшение психического состо-
яния больного лица до того состояния, когда 
оно перестает быть опасным для себя, в част-
ности, или для других лиц вообще.
Таким образом, целевое назначение ПММХ 

кардинальным образом отличается от традицион-
ных целей уголовного наказания, именно поэтому, 
главным образом, большая часть исследователе 
совершенно справедливо исключает ПММХ из си-
стемы уголовных наказаний, предусмотренных 
нормами УК РФ.

Кратко проанализируем также непосредствен-
но основания для применения ПММХ [4; 7]. Схема-
тически их можно представить следующим обра-
зом (Рисунок 1).

Рис. 1. Основания для производства и применения ПММХ

Рис. 2. Разновидности ПММХ (согласно нормам УК РФ)
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ПММХ отличаются разнообразием составных 

элементов, в основу их классификации положены 
медицинские характеристики и особенности состо-
яния лица, совершившего преступление. В частно-
сти, нормы УК РФ устанавливают 5 различных ви-
дов такой меры, причем каждую из них положения 
уголовного законодательства описывают весьма 
детально и конкретно (Рисунок 2).

Данный перечень видов принудительного лече-
ния, предусмотренный УК РФ, является исчерпы-
вающим, расширительному толкованию не подле-
жит.

Еще одной важной с практической точки зре-
ния характеристикой ПММХ выступает процессу-
альный порядок их реализации, особенно это ка-
сается методик расчета времени [2; 10]. В частно-
сти, можно говорить о том, что в данном контексте 
важно понимать, в какой именно момент у лица 
имелось психическое расстройство, могло ли ли-
цо в момент совершения преступления осознавать 
свои действия, отдавать себе отчет и т.д. Техни-
чески это определяется с помощью проведения 
судебно- психиатрической экспертизы, реализуе-
мой по назначению суда. Один из таких примеров 
особенностей процессуального расчета времени 
применения ПММХ приведен на Рисунке 3.

Рис. 3. Особенности процессуального расчета времени 
применения ПММХ (согласно нормам УПК РФ и УК РФ)

В заключение кратко рассмотрим также пер-
спективы дальнейшего развития ПММХ в совре-
менном уголовном праве. На сегодняшний день 
статистика применения такой меры ежегодно на-
ходится примерно на одном уровне и составляет 
порядка 6 тысяч приговоров в год. По внутренней 
градации можно отметить, что наиболее часто су-

ды направляют психически больных лиц в стаци-
онар без интенсивного наблюдения. В целом же, 
следует сделать вывод, что особенности дальней-
шего нормативного закрепления и практическо-
го применения ПММХ зависят, главным образом, 
от общественных запросов и изменений действу-
ющего уголовного законодательства.

Таким образом, будущее применения ПММХ 
в уголовном праве России видится следующим об-
разом. Во-первых, это необходимость корректи-
ровки правового регулирования для повышения 
эффективности и справедливости использования 
подобного рода мер на практике. В настоящее 
время среди специалистов данный вопрос являет-
ся крайне актуальным и одновременно спорным. 
В качестве предложений можно выдвинуть, в част-
ности, важность совершенствования установлен-
ных законодательно критериев и процедур приме-
нения ПММХ, создание эффективных механизмов 
контроля и защиты прав и интересов лиц.

Во-вторых, исходя из современных характе-
ристик технологического мира, информационно- 
коммуникационных технологий, актуальности их 
применения и в судебной медицине тоже, можно 
предположить, что в дальнейшем и в системе при-
менения ПММХ будут существенные изменения, 
касающиеся, например, разработки качественно 
новых инструментов, методов и подходов, лекар-
ственных средств и т.д. Это направлено, главным 
образом, на повышение эффективности примене-
ния ПММХ.

В конечном итоге, следует признать, что и се-
годня, и в обозримом будущем предполагается 
стабильное применение ПММХ, прежде всего, по-
скольку это единственный предусмотренный нор-
мативно способ работы с психически больными 
лицами, не имеющий других аналогов, тем не ме-
нее, действующий эффективно, что фактически 
исключает необходимость и возможность вклю-
чения в уголовное право России других уголовно- 
правовых мер. Иными словами, можно говорить 
о перспективах дальнейшего стабильного поступа-
тельного развития ПММХ как одной из недостаточ-
но распространенных на практике, но, тем не ме-
нее, крайне важной меры уголовно- правового ха-
рактера.

Таким образом, подводя итог рассматриваемо-
му в научной работе вопросу, обозначим ряд наи-
более важных выводов.

ПММХ, как следует из представленного в ра-
боте анализа, не входят в систему уголовных на-
казаний, установленную нормами УК РФ, однако 
выступают важной частью системы современно-
го уголовного права. Интересно, что данная раз-
новидность мер является одновременно полезной 
и для государства, общества в целом, и для самого 
лица, совершившего преступление. Также специа-
листы отмечают их роль как особого превентивно-
го инструмента, действующего эффективно и ка-
чественно [6].

Статус таких мер довольно подробно регламен-
тируется нормами УК РФ, где, в частности, про-
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писаны основания и разновидности, дана общая 
характеристика. Процессуальные аспекты, между 
тем, регулируются положениями УПК РФ.

На практике данные меры являются достаточно 
распространенными, однако процессуальный по-
рядок их реализации непрост хотя бы потому, что 
за назначение ПММХ конкретному лицу отвечает 
суд.
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COMPULSORY MEDICAL MEASURES IN THE RUSSIAN 
CRIMINAL LAW SYSTEM

Trusova E. A.
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

In this scientific article, the author examines the features of the sta-
tus of compulsory medical measures as one of the components of 
state coercion measures in the criminal law system of Russia. To do 
this, the author briefly analyzes the essence of compulsory medi-
cal measures, their distinctive features, focusing on the fact that, 
according to the doctrine and norms of the Criminal Code of the 
Russian Federation, compulsory medical measures are not a type 
of criminal punishment, are not included in this system. I.e., they are 
not recognized as a form of criminal liability. The author also consid-
ers the purpose of compulsory medical measures, options for their 
practical implementation, and application features. At the end of the 
scientific research, the author concludes about the place and role 
of compulsory medical measures in the system of modern criminal 
law in Russia.
In preparing the study, the author used such methods of scientific 
cognition as formal legal, comparative, analytical, methods of syn-
thesis, deduction, induction, and others. Various scientific works of 
domestic experts in the field of criminal law and procedure were also 
used. Additionally, the author of the work also makes references to 
current judicial practice on the indicated issue.

Keywords: criminal law system, legal regulation, compulsory medi-
cal measures, criminal punishment, criminal liability.
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Правовой статус взаимодействия с гражданами посредством электронных 
каналов связи в уголовном судопроизводстве

Щеглов Максим Игоревич,
руководитель отдела дежурных следователей ГСУ СК России 
по Московской области, полковник юстиции
E-mail: maksim_shcheglov@bk.ru

В статье автор рассматривает проблемные вопросы организа-
ции взаимодействия с гражданами с помощью электронных ка-
налов связи, таких как мессенджеры, социальные сети и элек-
тронная почта. Использование электронных средств связи 
и получение государственных услуг пользуются популярностью 
в современном обществе, а электронное судопроизводство 
становится все более распространенным. Создание систем 
онлайн- судопроизводства позволяет проводить судебные про-
цессы, передавать материалы и доказательства в электронной 
форме. Однако электронные каналы связи на стадии досудеб-
ного производства по уголовным делам пока не используются. 
В статье рассматриваются некоторые нерешенные вопросы, 
связанные с процессуальным оформлением информации, по-
ступающей через электронные каналы, особенно сообщений 
о преступлениях, анализируется следственная практика рас-
смотрения обращений и жалоб граждан с использованием 
электронных средств связи, обращается внимание на пробелы 
уголовно- процессуального законодательства, регулирующего 
порядок рассмотрения такой информации, предлагаются ре-
шения ряда спорных моментов.

Ключевые слова: следователь, руководитель следственного 
органа, проверка сообщения о преступлении, отказ в возбуж-
дении уголовного дела, жалоба, обращение, мессенджеры, 
электронные средства связи, социальные сети.

В современный век цифровых технологий воз-
можности электронных каналов связи использу-
ются повсеместно. Председатель правительства 
Российской Федерации М.Мишустин в ходе стра-
тегической сессии по формированию националь-
ного проекта «Экономика данных» заявил: «Необ-
ходимо и дальше совершенствовать нормативное 
регулирование, устранять цифровое неравенство, 
укреплять наш кадровый потенциал. Все планы 
важно увязать с новым национальным проектом. 
Его реализация в конечном счёте должна способ-
ствовать достижению технологического суверени-
тета и независимости страны и продвижению соб-
ственных технологий и решений» [1].

Действительно, возможности использования 
цифровых средств связи и получения государ-
ственных услуг являются весьма востребованными 
в современном обществе. Большинство государ-
ственных услуг, в настоящее время осуществля-
ется в электронном виде. Судопроизводство при 
этом не является исключением. Важным этапом 
в формировании современной модели электронно-
го судопроизводства стало создание систем дис-
танционного арбитражного и гражданского судо-
производства «Мой арбитр» и «ГАС Правосудие», 
позволяющие ознакомление с судебной практикой, 
проведение онлайн- трансляций судебных заседа-
ний и осуществление документооборота, в том 
числе предоставление доказательств в электрон-
ной форме[2].

Однако возможности использования электрон-
ных каналов связи на стадии досудебного произ-
водства по уголовным делам в настоящее время 
практически не используются. Однако обществен-
ное внимание к вопросам досудебного производ-
ства, оперативной обработки сообщений о престу-
плениях, а также получения иной значимой инфор-
мации является весьма высоким.

В июне 2021 года в центральном аппарате След-
ственного комитета России образовано управле-
ние информации (Информационный центр), в за-
дачи которого входит оперативное взаимодействие 
с гражданами по электронным каналам связи, 
а также незамедлительная реакция на их сообще-
ния на горячие телефоны ведомства, сообщивших 
о своей проблеме в специальную приемную пред-
седателя СК в социальной сети «ВКонтакте», ли-
бо оставивших комментарии в соответствующих 
аккаунтах в социальных сетях. В круглосуточном 
режиме организована работа многоканальной те-
лефонной линии, что позволяет оперативно реаги-
ровать на информацию поступающую от граждан, 
выявлять нарушения закона, а также осуществлять 
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просветительскую деятельность среди населения. 
Для обеспечения взаимодействия с гражданами 
посредством электронных каналов связи в ряде 
территориальных следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации также 
созданы соответствующие рабочие группы.

В качестве примера можно привести работу 
с гражданами посредством электронных каналов 
связи в Главном следственном управлении СК Рос-
сии по Московской области, где на базе отдела де-
журных следователей создана специальная группа 
по взаимодействию с электронными средствами 
массовой информации, в задачи которой входит 
мониторинг электронных средств массовой инфор-
мации, таких как социальные сети и мессенджеры, 
а также взаимодействие с Информационным цен-
тром СК России и обработка поступающей инфор-
мации.

Необходимость создания отдельного подраз-
деления обусловлена значительным объемом ин-
формации поступающей по линии Информацион-
ного центра СК России. Так, в период с июня 2021 
по апрель 2023 года в Информационный центр по-
ступило 40 134 сообщении и телефонных звонков 
от 17 161 жителей Московской области. По резуль-
татам взаимодействия сформировано 3 119 обра-
щений. Указанные статистические данные очевид-
но показывают на востребованность указанных ка-
налов связи с населением.

Вместе с тем, неразрешенными остается ряд 
проблемных вопросов связанных с процессуаль-
ным оформлением поступающей по электронным 
каналам связи информации. Так, поступающая как 
в Информационный центр, так и в территориаль-
ные следственные органы посредством электрон-
ных каналов связи информация может быть услов-
но разделена на 3 категории: первая –  обращения 
граждан касающиеся широкого спектра вопросов 
не касающейся процессуальной деятельности ор-
ганов Следственного комитета; вторая –  это жало-
бы на действие и бездействие должностных лиц 
СК России при осуществлении ими своих долж-
ностных полномочий; и третья категория это со-
общения о совершенных или готовящихся престу-
плениях.

При этом, обработка поступающих обращений 
первой категории вцелом не представляет сложно-
сти. Регистрация обращений и заявлений граждан, 
поступивших по электронным каналам связи, осу-
ществляется в соответствии с инструкцией «О по-
рядке рассмотрения обращений и приема граждан 
в системе Следственного комитета Российской 
Федерации» [3]. В соответствии с положениями 
указанной инструкции письменное обращение (за-
прос) регистрируется в течение 3 дней с момента 
поступления. С учетом круглосуточной работы те-
лефонных и интернет линий положения инструк-
ции позволяют регистрацию обращения в первый 
рабочий день.

Вместе с тем, получение через электронные ка-
налы связи сообщений о преступлениях связано 
с определенными процессуальными сложностями. 

Так, в соответствии со ст. 141 УПК РФ заявление 
о преступлении может быть подано в устном или 
письменном виде. При этом, в случае подачи за-
явления в письменном виде оно должно быть под-
писано заявителем. Устное заявление о престу-
плении заносится в протокол, который подписы-
вается заявителем и лицом, принявшим данное 
заявление. Протокол должен содержать данные 
о заявителе, а также о документах, удостоверяю-
щих личность заявителя. Также в данной статье 
указано, что анонимное сообщение о преступле-
нии не может служить основанием для возбуж-
дения уголовного дела. Данные нормы уголовно- 
процессуального законодательства служат мерой 
защиты граждан от необоснованного уголовного 
преследования и исключения практики анонимных 
доносов.

Таким образом, учитывая тот факт, что в теле-
фонном режиме, а также посредством электрон-
ных каналов связи установить личность заявителя 
не представляется возможным, указанные сооб-
щения не могут считаться поданными в порядке, 
предусмотренном ст. 141 УПК РФ.

Однако с совершенствованием сферы предо-
ставления государственных услуг посредством 
дистанционных средств связи, вопросы подачи со-
общений о преступлении электронными средства-
ми связи представляется весьма актуальным [4].

В соответствии с требованиями УПК РФ сле-
дователь также вправе получить информацию 
из иных источников, в том числе средств массо-
вой информации, коими являются и социальные 
сети. Однако, как Приказ Председателя СК России 
№ 72, так и ст. 143 УПК РФ не указывают об обя-
занности составления рапорта об обнаружении 
признаков преступления при осуществлении ком-
муникации с гражданами посредством социальных 
сетей. Таким образом, при модерации социальных 
сетей информация, полученная от граждан, обра-
батывается в соответствии с инструкцией «О по-
рядке рассмотрения обращений и приема граждан 
в системе Следственного комитета Российской 
Федерации».

Обращения, поданные иными способами, в том 
числе через социальные сети и мессенджеры, как 
не отвечающие требованиям ст. 141 УПК РФ могут 
быть зарегистрированы исключительно как обра-
щения граждан.

При этом, при рассмотрении обращения со-
трудник наделен полномочиями составить рапорт 
об обнаружении признаков преступления и произ-
вести его регистрацию в установленном порядке.

Аналогичная ситуация складывается и с жало-
бами граждан на действиям (бездействия) долж-
ностных лиц, затрудняющих, по их мнению доступ 
к правосудию. Порядок их обжалования установ-
лен ст. 123 УПК РФ, в соответствии с которой жа-
лоба подается следователю или руководителю 
следственного органа, либо прокурору.

При этом по смыслу ст. 123 УПК РФ участники 
уголовного судопроизводства могут заявить жало-
бу в любой форме, при этом письменное ходатай-
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ство приобщается к уголовному делу, устное –  за-
носится в протокол следственного действия или 
судебного заседания. Однако, как и в случае с со-
общением о преступлении ключевым аспектом яв-
ляется установление личности лица, подающего 
жалобу.

Данная проблематика получила свое отраже-
ние в статье 474.1 УПК РФ, предусматривающей 
порядок использования электронных документов 
в уголовном судопроизводстве, которая разреша-
ет подачу в электронном виде ходатайств, заявле-
ний, жалоб и представлений и не содержит запрета 
на обращение в рамках уголовного дела к следо-
вателю или руководителю следственного органа 
с ходатайством или жалобой в электронном виде, 
являющимися разновидностью письменной формы 
обращения.

В соответствии с положением ст. 6 Федерально-
го закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» электронные документы, подпи-
санные электронной подписью, равнозначны доку-
ментам на бумажном носителе, подписанным соб-
ственноручной подписью. При этом ряд исследова-
телей полагают, что установление требований при 
подаче жалобы в электронном виде о подписании 
ее усиленной цифровой подписью является неце-
лесообразным [5]. С указанным мнением сложно 
согласиться, поскольку идентификация заявителя 
является крайне важным аспектом при решении 
вопроса о порядке регистрации того или иного со-
общения как жалобы или обращения, а также по-
зволяет установить наличие у лица права на пода-
чу жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ.

Таким образом можно сделать вывод о том, 
что размещение информации (заявления о пре-
ступлении, жалобы, дополнения к жалобе и иных 
процессуальных документов) в форме коммен-
тариев на платформах социальных сетей не мо-
жет быть признано надлежащим способом пода-
чи жалобы, а также сообщения о преступлениях, 
установленных уголовно- процессуальным законо-
дательством, поскольку не позволяет установить 
личность заявителя, а также наличие у него уста-
новленных законом полномочий на обжалование 
действий должностных лиц.

В этой связи, для упорядочивания вопросов по-
дачи сообщений о преступлениях, жалоб в порядке 
ст. 123 УПК РФ, предлагается внедрение электрон-
ной системы обработки поступающих обращений 
с возможностью цифровой идентификации поль-
зователя с использованием электронной подписи, 
либо верификации на сайте «Госуслуг». Указанная 
мера позволит обеспечить оперативное своевре-
менное получение следственным органом инфор-
мации и соответствующую реакцию на нее в по-
рядке ведомственного (процессуального) контроля.

Также указанные меры позволят обеспечить 
прозрачную для заявителей процедуру регистра-
ции их сообщений, а также облегчит осуществле-
ние прокурорского надзора как на стадии проверки 
сообщения о преступлении, так и при расследова-
нии уголовных дел [6].
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In the article, the author examines the problematic issues of organiz-
ing interaction with citizens through electronic communication chan-
nels such as messengers, social networks and e-mail. The use of 
electronic means of communication and the receipt of public servic-
es are popular in modern society, and electronic court proceedings 
are becoming more widespread. The creation of online court sys-
tems allows conducting trials, transferring materials and evidence 
in electronic form. However, electronic communication channels are 
not yet used at the stage of pre-trial proceedings in criminal cases. 
The article examines some unresolved issues related to the proce-
dural registration of information received through electronic chan-
nels, especially reports of crimes, analyzes the investigative practice 
of considering appeals and complaints of citizens using electronic 
means of communication, draws attention to gaps in the criminal 
procedure legislation
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Правовые инструменты возврата культурных ценностей России из бывших 
республик СССР
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аспирант, Санкт- Петербургский государственный университет
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Статья посвящена проблеме возвращения культурных цен-
ностей Российской Федерацией государствам, ранее являв-
шимся республиками в составе СССР. Отмечено, что даже 
спустя тридцать лет с момента распада Советского Союза 
данная проблема не утратила своей актуальности и требует 
дальнейшего рассмотрения, обсуждения на современном эта-
пе в условиях обострения внешних политических отношений. 
Представлен сравнительно- обобщенный анализ трех направ-
лений развития правового регулирования возврата Россией 
культурных ценностей бывшим республикам. Констатирова-
но, что на международном уровне отсутствуют нормы, опре-
деляющие правовую судьбу объектов культурного наследия, 
принадлежащих государству, прекратившему свое функци-
онирование на добровольных (договорных) началах. Сделан 
вывод, что вопросы реституции и репатриации культурных 
ценностей должны решаться путем переговоров специали-
зированных уполномоченных правительственных комиссий, 
итогом совместной работы которых является заключение двух- 
и многосторонних соглашений. Правовую позицию Российской 
Федерации рекомендовано выразить в тематическом феде-
ральном законе с определением алгоритма подачи запроса  
о возврате культурных ценностей, его обработки, порядка фор-
мирования ответа и уведомления заявителя о принятом моти-
вированном решении.

Ключевые слова: культурные ценности, реституция, репатри-
ация, бывшие республики СССР, запрос о возврате культур-
ных ценностей.

Решение проблемы международного и нацио-
нального правового регулирования принадлежно-
сти, передачи и возвращения культурных ценно-
стей определенному государству является в насто-
ящее время актуальной, особенно в рамках сохра-
нения национальной безопасности и идентично-
сти. Конституционно- правовую защиту культурного 
наследия народов России и достояния В. В. Кра-
синский характеризует как «значимое направле-
ние обеспечения государственного суверенитета 
Российской Федерации в идеологической сфере» 
[11, с. 124]. Цель принимаемого российского за-
конодательства в указанной сфере направлена 
на обеспечение культурных прав граждан, гаран-
тируемых Конституцией Российской Федерации 
(ст. 44), развитие демократии, укрепление целост-
ности и суверенитета Российской Федерации че-
рез создание и сохранение культурных ценностей, 
приобщения к ним всех граждан [1].

Обязательным элементом механизма обеспе-
чения сохранности культурного наследия является 
правовой институт реституции и репатриации куль-
турных ценностей в целях защиты объектов нацио-
нального культурного достояния от их незаконного 
вывоза с территории Российской Федерации.

Разрыв политических и экономических отно-
шений характеризуется как предпосылка к уве-
личению споров, связанных с возвратом культур-
ных ценностей в страны по месту их происхожде-
ния или изъятия. Распад в 1991 году Советского 
Союза и образование Содружества независимых 
государств рассматривают как причину разра-
ботки и введения в действие новейшего механиз-
ма определения права публичной собственности 
на культурные ценности, принадлежащие ранее 
существовавшему государству, но прекратив-
шему свое функционирование на добровольной 
(договорной) основе. Так 14 февраля 1992 года 
в Минске странами- участницами СНГ было под-
писано Соглашение о возвращении культурных 
и исторических ценностей государствам их проис-
хождения [5]. Но, действие данного нормативного 
акта первоначально (19 февраля 1992 г.) [6] бы-
ло блокировано (приостановлено), а далее отме-
нено Верховным Советом Российской Федерации 
[7]. Международно- правовая значимость данного 
Соглашения заключалась в попытке утверждении 
базовых принципов сотрудничества одиннадцати 
государств- бывших республик СССР по проблеме 
возвращения культурных ценностей.
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Важно отметить, что основу взаимодействия го-

сударств в данном направлении составлял прин-
цип возврата культурных ценностей в страну их 
происхождения. При этом термины «реституция», 
«репатриация» в указанном соглашении не приме-
нялись, т.к. в международном праве они использу-
ются для характеристики юридической ответствен-
ности государства за незаконное изъятие культур-
ных ценностей по итогам военной агрессии. Рас-
пад Советского Союза рассматривается как до-
бровольный шаг республик, входивших в состав 
СССР, о признании своей независимости (государ-
ственного суверенитета). Следовательно, нормы 
международного права, связанные с возложением 
на государство- агрессора обязанности о возврате 
культурных ценностей в данной ситуации не могут 
быть применены в силу природы политической си-
туации, в рамках которой была обострена пробле-
ма права собственности вновь образованных госу-
дарств на объекты культурного наследия.

Страны- участники данного Соглашения призна-
ли необходимым создание специализированной 
межгосударственной экспертной комиссии из пол-
номочных представителей сторон по вопросам ре-
ституции культурных ценностей. Именно на уровне 
рассматриваемого международного соглашения 
был заложен принцип, что споры, связанные с пра-
вом собственности на отдельные объекты культу-
ры в связи с распадом СССР, планируется решать 
государствами в рамках двух- или многосторонних 
соглашений с учетом норм национального законо-
дательства и международного права. Компенса-
торная реституция первоначально рассматрива-
лась как вторичный способ урегулирования спора 
между государствами о праве собственности и ме-
сте нахождения конкретного культурного объекта. 
В силу правовых коллизий, возникших в процессе 
утверждения его российским парламентом, ука-
занный нормативный акт так и не был реализован. 
При этом в юридической литературе рассматрива-
емое соглашение получило неоднозначную оценку. 
Например, М. М. Богуславский отмечает, что воз-
врат культурных ценностей между республиками, 
входившими в состав СНГ по принципу происхож-
дения объекта, недопустим. Он указал на возмож-
ность наступления негативных последствий в виде 
разрушения культурного наследования [9, с. 145]. 
В противовес Э. Л. Король выражает сожаление, 
что указанное соглашение не получило своей ре-
ализации в конкретной ситуации. По его мнению, 
государствами был выработан универсальный ме-
ханизм урегулирования споров между странами- 
участницами СНГ в отношении объектов культур-
ного наследия [10, с. 16].

Полагаю, что международно- правовая зна-
чимость соглашения о возвращении культурных 
и исторических ценностей государствам их про-
исхождения от 14 февраля 1992 г. заключается 
в представлении пробной модели урегулирова-
ния «культурного» вопроса в случае доброволь-
ного распада единой многонациональной стра-
ны. Основной вывод, который необходимо сде-

лать: данная проблема имеет не только правовой, 
но историко- политический характер, и ее разре-
шение во многом зависит от уровня и содержания 
двухсторонних соглашений.

15 мая 1992 г. между странами СНГ было за-
ключено Соглашение о сотрудничестве в области 
культуры [3], в тексте которого закреплены гаран-
тии взаимодействия государств в данной сфере, 
свободного доступа к культурным ценностям всех 
граждан государств –  участников Соглашения 
в равной степени и на тех же условиях, как и для 
граждан государства, на территории которого объ-
екты культуры находятся. Но конкретный механизм 
взаимодействия по вопросу возврата Российской 
Федерацией культурных ценностей бывшим респу-
бликам СССР в данном соглашении не представ-
лен.

Важно отметить, что Российская Федера-
ция на уровне федерального законодательства 
в 1998 году признала за собой право публичной 
собственности на все культурные ценности, вве-
зенные в Советский Союз и находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации (с учетом меха-
низма компенсаторной реституции). Правовой 
режим указанных объектов рассматривается как 
достояние Российской Федерации, они могут на-
ходиться в федеральной собственности, собствен-
ности субъектов Российской Федерации или муни-
ципальных образований (ст. 6 Федерального за-
кона от 15.04.1998 № 64-ФЗ «О культурных цен-
ностях, перемещенных в Союз ССР в результате 
Второй мировой вой ны и находящихся на терри-
тории Российской Федерации» [2]). При этом, рос-
сийское законодательство гарантировало сохране-
ние права собственности Республик Белоруссия, 
Молдова, Украины, Латвийской, Литовской, Эстон-
ской Республик, на предметы культуры, которые 
могли оказаться в составе перемещенных куль-
турных ценностей, но были разграблены и выве-
зены в период Второй мировой вой ны Германией 
и (или) ее военными союзниками не с территории 
РСФСР, а с территорий Белорусской, Латвийской, 
Литовской, Молдавской, Украинской и Эстонской 
и составляли национальное достояние указанных, 
а не других союзных республик, входивших в со-
став Союза ССР в границах на 1 февраля 1950 г. 
В рамках данного федерального закона исполь-
зованы такие понятия как реституция и компен-
саторная реституция. Следует отметить узкую на-
правленность данного нормативно- правового акта, 
т.к. сфера его действия распространяется только 
на культурные ценности, перемещение которых 
осуществлялось в период Великой Отечественной 
вой ны и с территории определенных советских ре-
спублик. В то же время неурегулированным остает-
ся вопрос о реституции и репатриации культурных 
ценностей бывших республик СССР, находящихся 
на территории Российской Федерации, но ввоз ко-
торых связан с другими временными промежутка-
ми и историческими фактами.

Например, в XXI веке правительства государств 
Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) трактуя вхож-
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дение в состав СССР как «оккупацию» направляют 
в адрес Правительства Российской Федерации за-
просы о возврате культурных ценностей, вывезен-
ных из данных стран в 1940-м году или сразу после 
Второй мировой вой ны [13].

Казахстан неоднократно поднимали вопрос 
о передаче республике предметов, имеющих 
культурно- историческое значение. В 2017 году 
Минкульт Казахстана сообщал, что в Эрмитаже 
хранятся светильники мавзолея Ходжа Ахмеда 
Ясави –  мыслителя и поэта, а в этнографическом 
музее Санкт- Петербурга находятся зимний и лет-
ний чапаны отца Чокана Валиханова –  казахско-
го ученого и путешественника. В 2021 президент 
Казахстана на встрече с президентом Российской 
Федерации просил оказать содействие в поисках 
и возврате останков казахского хана Кенесары 
[16].

Таким образом, после распада СССР междуна-
родные отношения между Российской Федерации 
и государствами- республиками бывшего Совет-
ского Союза по проблеме реституции или репа-
триации культурных ценностей формируется как 
минимум по трем направлениям.

Первое заключается в создании действен-
ной модели сотрудничества между странами- 
участницами стран Содружества независимых 
государств. Решение указанных споров осущест-
вляется путем заключения двух- и многосторонних 
соглашений по данному вопросу с учетом норма-
тивных актов СНГ.

Второе направление выражается в выстраива-
нии алгоритма отношений с государствами (быв-
шими республиками, не вошедшими в состав СНГ 
(Грузия, Латвия, Литва, Эстония)), вышедшими 
из его состава (Украина).

Правовую основу такого сотрудничества со-
ставляют нормы международного права и заклю-
ченные межгосударственные соглашения. Пробле-
ма урегулирования притязаний в указанных слу-
чаях заключается в уклонении данных государств 
от взаимных переговоров по вопросу возврата 
объектов культурного, в отсутствии обоснованно-
сти предъявляемых требований в условиях слож-
ной недружественной политической обстановки. 
Итогом разрешения споров о передаче конкретных 
культурных ценностей является отказ Российской 
Федерации в удовлетворении заявленных требо-
ваний. Например, в январе 2023 г. Грузия через 
своего посла в России направила в Министерство 
иностранных дел Российской Федерации опись 
предметов, заявленных к возврату (знаменитую 
курительную трубку, китель и сапоги И. В. Стали-
на). Российская Федерация на начальном этапе 
ознакомления с данным запросом отрицательно 
отреагировала на предъявленные требования [14].

Третье направление связано с реализацией 
права на культурные ценности, ввезенные в Со-
юз ССР и находящиеся на территории Российской 
Федерации, в период Великой отечественной вой-
ны. В Федеральном законе от 15.04.1998 № 64-ФЗ 
«О культурных ценностях, перемещенных в Союз 

ССР в результате Второй мировой вой ны и нахо-
дящихся на территории Российской Федерации» 
предусмотрены гарантии права собственности 
Латвии, Литвы и Эстонии, Белоруссии, Молдавии 
и Украины на перемещенные культурные ценности 
в период Второй мировой вой ны.

Таким образом, правовое регулирование рести-
туции и репатриации культурных ценностей из Рос-
сийской Федерации в государства- бывшие респу-
блики Советского Союза формируется по двум на-
правления: «реституция, необходимость осущест-
вления которой появляется в результате вооружен-
ных конфликтов» и «реституция в мирное время» 
[12, с. 9].

Требования о возврате культурных ценностей 
интересны тем, что они выходят за рамки регули-
рования существующих конвенций, в том числе 
и потому что в то время, когда происходило пере-
мещение, оно не было незаконным, так как осу-
ществлялось в рамках единого государства СССР.

Проблема возврата культурных ценностей 
из Российской Федерации в бывшие республики 
связана, прежде всего, с особенностями правового 
регулирования права собственности на них в со-
ветский период. М. М. Богуславский указывает, 
что «не следует забывать, что в этом государстве 
существовало единое культурное пространство». 
Советский период оборота культурных ценностей 
характеризуется передачей их не только в цен-
тральные музеи СССР (Москвы и Ленинграда), 
но и в музеи советских республик, в музеи респу-
блик Средней Азии (например, Туркменской ССР) 
или Закавказья (Армении). Например, в 1997 году 
Министр культуры Армении Армен Смбатян заявил 
о необходимости возврата экспонатов из Эрмита-
жа в Армению, найденных в период проведения 
археологических раскопок. При этом он сказал, что 
надо разобраться с тем, как эти ценности оказа-
лись на берегу Невы [9, с. 189].

Вторая проблема, препятствующая созданию 
универсальной модели решения вопроса о воз-
врате культурных ценностей, заключается в отсут-
ствии на международном уровне универсального 
юридического алгоритма распределения культур-
ных ценностей между государствами, образовав-
шимися в результате распада единой многона-
циональной страны. Положения международно-
го права направлены на сохранение права соб-
ственности на культурный объект за той страны, 
на территории которой они входят в состав музей-
ных и иных коллекций (вне зависимости от страны 
происхождения). Важно отметить, что и на уровне 
Совета Европы также отсутствуют региональные 
нормативные акты, направленные на решение во-
проса о правовом режиме объектов культурного 
наследия государства, распадшегося на несколь-
ко новых государств на основании подписанного 
договора. Попытки стран Прибалтики продавить 
принятие европейского акта, обязывающего Рос-
сийскую Федерации вернуть культурные ценности, 
выставленные по определенному списку, не полу-
чили поддержку на уровне Совета Европы. В связи 
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с выходом Российской Федерации из состава дан-
ного европейского сообщества разработка и вве-
дение европейской декларации о правовой судьбе 
культурных ценностей, об императивной передаче 
Российской Федерации государствам (бывшим ре-
спубликам СССР) не имеет смысла, принятие тако-
го акта потеряла свою актуальность.

Полагаю, что наиболее оптимальный вариант 
развития правового регулирования возникаю-
щих отношений по вопросу права собственности 
на культурные ценности заключается в принятие 
двух- и многосторонних договоров между госу-
дарствами по вопросам возвращения или обмена 
конкретных культурных ценностей. Например, по-
ложениями данных соглашений можно закрепить 
обязательность создания специализированных ме-
жгосударственных и национальных комиссий, рас-
сматривающих вопросы реституции и репатриации 
культурных ценностей, с учетом принципа обеспе-
чения сохранности культурного наследия и целост-
ности коллекций.

Правительство Российской Федерации и Фе-
деральное Собрание Российской Федерации мо-
жет определиться с данным механизмом на наци-
ональном уровне, приняв специализированный фе-
деральный закон, т.к. рассматриваемая проблема 
и спустя тридцать лет с момента распада СССР 
не изжила себя и в сложных политических услови-
ях только обостряется. Со стороны недружествен-
ных стран, бывших республик Советского Союза, 
постепенно увеличивается количество запросов 
о репатриации культурно- исторических ценностей, 
указывая на незаконность их изъятия и удержание. 
Особенно важно определиться основанием и по-
рядком возврата культурных ценностей. Правовое 
регулирование общественных отношений, воз-
никающих в процессе реституции и репатриации 
культурных ценностей, относится к ведению Рос-
сийской Федерации. Соответственно, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных органов не уполномочены 
принимать решения в данной сфере. На необхо-
димость принятия соответствующего закона ука-
зывал в своем постановлении и Конституционный 
Суд Российской Федерации [4]. В данном феде-
ральном законе необходимо определить порядок 
направления запроса о принадлежности культур-
ных ценностей с обоснованным требованием их 
реституции, механизм образования и функциони-
рования специализированной комиссии по рассмо-
трению данной претензии, формированию моти-
вированного ответа и передачи его государству- 
заявителю.

Распад государства (подобно СССР) следу-
ет рассматривать как основание для применения 
реституции, характерной для мирного времени. 
В данном случае, государство на территории, кото-
рого находятся такие культурные объекты, не мо-
жет быть признано государством- агрессором. Во-
прос о праве публичной собственности на культур-
ные ценности и их возврата по месту их нахож-
дения (происхождения) может быть решен только 

на основе переговоров путем заключения двух- 
или многосторонних соглашений. Если новообра-
зованными государствами будет создан союз, со-
дружество, то его участникам рекомендуется при-
нять соответствующее соглашение о возвращении 
культурных и исторических ценностей государ-
ствам с обязательной ратификацией на террито-
рии каждого государства.

Отношения между бывшими союзными респу-
бликами, ставшими самостоятельными государ-
ствами, и Российской Федерацией по вопросам пе-
ремещенных культурных ценностей должны стро-
ятся на основании принципа взаимности.

Таким образом, важным элементом сохранения 
и охраны культурных ценностей Российской Фе-
дерации является комплексное решение вопроса  
о реституции и репатриации культурных ценностей 
Российской Федерацией бывшим республикам, ра-
нее входившим в состав СССР, с учетом нацио-
нальных интересов и обеспечения государствен-
ного суверенитета России.
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CULTURAL PROPERTY TO RUSSIA FROM THE 
FORMER REPUBLICS OF THE USSR
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St. Petersburg State University

The article is devoted to the problem of the return of cultural values 
by the Russian Federation to the states that were previously repub-
lics within the USSR. It is noted that even thirty years after the col-
lapse of the Soviet Union, this problem has not lost its relevance and 
requires further consideration and discussion at the present stage in 
the context of aggravation of foreign political relations. A compara-
tive generalized analysis of three directions of development of the 
legal regulation of the return of cultural property by Russia to the for-
mer republics is presented. It is stated that there are no norms at the 
international level that determine the legal fate of cultural heritage 
objects belonging to a State that has ceased to function on a volun-
tary (contractual) basis. It is concluded that the issues of restitution 
and repatriation of cultural property should be resolved through ne-

gotiations of specialized authorized government commissions, the 
result of which is the conclusion of bilateral and multilateral agree-
ments. It is recommended to express the legal position of the Rus-
sian Federation in a thematic federal law defining the algorithm for 
submitting a request for the return of cultural property, its process-
ing, the procedure for forming a response and notifying the applicant 
of a reasoned decision.
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Отмечается отсутствие единообразия в понимании сущности 
юрисдикции и рассматриваются основные подходы к опреде-
лению данного понятия, представленные в юридических нау-
ках, в том числе, в науке международного права. Раскрывается 
значение юрисдикции как конфликторазрешающей деятель-
ности; как комплекса полномочий по разрешению правовых 
конфликтов; как сферы правоотношений, в рамках которой 
разрешаются правовые конфликты; как реализации государ-
ством его власти; как возможности государства осуществлять 
правовое регулирование и правоприменение, в том числе, 
при помощи государственного принуждения; как выражения 
территориального верховенства; как проявления государ-
ственного суверенитета. Исследуется проблема соотношения 
юрисдикции и государственного суверенитета; отражаются 
разные подходы к пониманию их соотношения; выделяются 
их сходства и различия. Обосновывается роль национальной 
юрисдикции как одного из проявлений государственного суве-
ренитета. Подчеркивается территориальная ограниченность 
юрисдикции как одна их ключевых ее особенностей. Обосно-
вывается свой ственность международно- правовой составляю-
щей национальной юрисдикции. Обращается внимание на ус-
ловность территориальной ограниченности юрисдикции в силу 
принципиальной невозможности установления четких «цифро-
вых границ» в условиях глобализирующегося мира. Делается 
вывод о приоритетности фактического аспекта юрисдикции 
и второстепенной роли юридического аспекта применительно 
к международному праву, а также аргументируется первич-
ность национальной юрисдикции в сравнении с международ-
ной юрисдикцией.

Ключевые слова: международная юрисдикция, международ-
ное право, национальная юрисдикция, пределы юрисдикции, 
суверенитет, юрисдикция, юрисдикция в международном пра-
ве.

Введение

Юрисдикция, будучи междисциплинарной категори-
ей, рассматривается в рамках разных юридических 
наук, в том числе в рамках международного права, 
в рамках административного права, в рамках уго-
ловного права и пр. При этом единообразное пони-
мание данной правовой категории как в целом, так 
и в контексте международного права, отсутствует. 
В то же время для решения многих юридически 
значимых вопросов как в области международно-
го права, так и в иных областях, связанных с ним, 
принципиально важно понимание содержания тер-
мина «юрисдикция». При выборе того или иного 
права, подлежащего применению, при защите на-
циональных интересов, также во многих иных случа-
ях крайне важна конкретизация юрисдикции. Этим 
опосредуется необходимость осмысления пробле-
матики юрисдикции и поиска ответов на ряд спор-
ных вопросов.

Основная часть

Нет сомнений в том, что возникновение феноме-
на юрисдикции связано с появлением государ-
ства и права, на что указывает и Е. Ю. Архипо-
ва [2, с. 14]. Поэтому рассматриваемое понятие 
небезосновательно можно отнести к числу базовых 
государственно- правовых категорий.

Рассматриваемый термин был образован от ла-
тинских слов «jus» (право) и «dico» (говорить), что 
означает в буквальном переводе «говорение пра-
ва» и на практике обычно отражает возможность 
разрешения споров правового характера, в том 
числе, путем реализации функций правосудия [2, 
с. 15].

Конечно, такое понимание юрисдикции являет-
ся лишь ориентировочным. И надо заметить, что 
за многовековую историю единого подхода к трак-
товке термина «юрисдикция» выработать не уда-
лось, ввиду чего он, применяясь достаточно широ-
ко, понимается по-разному. Поэтому научный инте-
рес представляет рассмотрение разных подходов 
к толкованию сущности юрисдикции.

Е. Ю. Архипова предлагает трактовать юрисдик-
цию в качестве деятельности, нацеленной на раз-
решение правовых конфликтов уполномоченны-
ми на то органами в определенной процессуаль-
ной форме и реализуемой посредством вынесения 
обязательного для исполнения юрисдикционного 
акта с обеспечением его исполнения [2, с. 17].

Думается, что такое определение вполне точно 
отражает один из аспектов феномен юрисдикции. 
Вместе с тем есть и иные подходы, в рамках кото-
рых юрисдикция рассматривается и несколько ина-
че, а именно:
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– как комплекс полномочий, позволяющих право-
мерно разрешать спорные ситуации;

– как область правоотношений или спектр во-
просов, которые составляют предмету ведения 
определенного органа, наделенного властны-
ми конфликторазрешающими полномочиями 
[2, с. 17].
Изложенные три подхода к пониманию сущно-

сти юрисдикции в целом вполне применимы как 
к национальной (внутригосударственной), так 
и к международной юрисдикции. Принципиаль-
ным же здесь является только вопрос о том, о ка-
ких именно конфликторазрешающих органах идет 
речь: о национальных либо международных.

Есть и подход, представленный, например, 
Н. А. Ушаковым, в рамках которого юрисдикция 
отождествляется с государственной властью: 
юрисдикция как реализация государством своих 
властных полномочий [11, с. 10]. Конечно, в рам-
ках данного подхода юрисдикция характеризуется 
исключительно в рамках конкретного государства, 
то есть речь идет о сугубо национальной юрисдик-
ции. Хотя с определенной долей условности этот 
подход может быть примененный и для характе-
ристики юрисдикции в контексте международного 
права.

Заслуживающий внимания вариант определе-
ния понятия «юрисдикция» предложила А. Р. Каю-
мова. Согласно ее подходу, сущность юрисдикции 
заключена в наличии у государства возможности 
силами соответствующих органов власти осущест-
влять нормативно- правовое регулирование обще-
ственных отношений и обеспечивать соблюдение 
принимаемых норм при помощи средств государ-
ственного принуждения [5, с. 318]. То есть в рамках 
представленного подхода акцент сделан на двух 
функциях, посредством реализации которых уста-
навливается и обеспечивается юрисдикция кон-
кретного государства: правотворческой и право-
применительной. Причем эти функции неотрывны 
друг от друга. И в этом контексте надо полагать, 
что правоприменение, обеспеченное силой госу-
дарственного принуждения, включает в себя реа-
лизацию как исполнительной, так и судебной вла-
сти.

Кроме того, А. Р. Каюмова характеризует юрис-
дикцию в качестве проявления территориального 
верховенства [6, с. 14]. Иными словами, юрисдик-
ция конкретного государства в пределах конкрет-
ной территории означает и юридическую, и фак-
тическую возможность именно этого государства 
осуществлять там власть, и одновременно отсут-
ствие аналогичных возможностей у других госу-
дарство в отношении данной территории.

В книге Я. Броунли феномен юрисдикции пред-
лагается трактовать в качестве составляющей су-
веренитета, как законотворческую, администра-
тивную (исполнительную) и судебную компетен-
цию [3, с. 425]. В этой связи юрисдикция, рассма-
триваемая в контексте национального суверени-
тета, определенно ограничивает как иностранную 
юрисдикцию (юрисдикцию других государств), так 

и международную юрисдикцию (юрисдикцию ме-
жгосударственных организаций).

С учётом изложенного необходимо более де-
тально рассмотреть соотношение юрисдикции 
и суверенитета, так как данные правовые катего-
рии находятся друг с другом в неразрывной связи. 
При этом вопрос их соотношения остается спор-
ным ввиду отсутствия общепринятого подхода 
к его решению среди отечественных исследова-
телей.

В этом контексте Л. В. Терентьева указывает 
на наличие трех подходов, в рамках каждого взаи-
мосвязи между понятиями «юрисдикция» и «суве-
ренитет» неодинаково, а именно:
– как понятии, близкие друг другу по своей пра-

вовой сущности;
– как общее и частное;
– одно понятие как часть другого (юрисдикция 

в качестве элемента суверенитета [9, с. 126].
Л. В. Терентьева подмечает также важную за-

кономерность: если суверенитет, как правило, ис-
следуется в контексте международного и консти-
туционного права, то юрисдикция рассматривает-
ся практически во всех отраслях права [9, с. 126]. 
Это представляется вполне закономерным, ведь 
суверенитет является более глобальной категори-
ей, отражающей в целом независимость государ-
ства и затрагивает прямо или косвенно все аспек-
ты этой независимости. Юрисдикция же, исходя 
из рассмотренных выше подходов, охватывает, 
преимущественно, лишь вопросы разрешения тех 
или иных споров.

То есть автор придерживается позиции, в рам-
ках которой юрисдикция есть одно из проявлений 
суверенитета, причём обязательных, поскольку 
вряд ли уместно говорить о наличии суверенитета 
в том случае, когда юрисдикция в отношении соот-
ветствующей территории отсутствует.

Стоит заметить и то, что суверенитет уместно 
рассматривать исключительно в контексте кон-
кретного государства, хотя данной категорией опе-
рируют и при решении различных вопросов в сфе-
ре международного права. Что же касается юрис-
дикции, то она представляется более употребимой 
в сфере международного права, поскольку касает-
ся решения практически каждого спорного между-
народного вопроса.

Представляется уместным поддержать Л. В. Те-
рентьеву в оценке ее оценке юрисдикции как про-
явления государственного суверенитета, а также 
пространственного предела для реализации вла-
сти конкретного государства [9, с. 126]. Поэтому 
очевидной представляется невозможность рассмо-
трения суверенитета и юрисдикции в качестве си-
нонимов.

Иными словами, государственный суверенитет 
выступает неотъемлемым условием или предпо-
сылкой юрисдикции. То есть государство именно 
всилу обладания суверенитетом правомочно ре-
ализовывать, поддерживает свою юрисдикцию. 
И эта юрисдикция имеет не только внутригосудар-
ственное, национальное, но также и международно- 
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правовое значение, поскольку предполагает при-
знание на международном уровне юрисдикции со-
ответствующего государства именно ввиду нали-
чия у него суверенитета.

Нельзя не отметить наличие территориальной 
ограниченности юрисдикции. В этой связи о стро-
го территориальном действии юрисдикции пишет 
и М. К. Татаринов [8, с. 2].

Более того, как правило, юрисдикция рассма-
тривается именно в контексте территориальных 
пределов реализации соответствующей власти. 
Это означает, в частности, невозможность для го-
сударства принятия мер принудительного харак-
тера на территории другого государства в целях 
исполнения своих внутренних законов, если другой 
государство не дало своего согласия на это [10, 
с 164]. В то же время, например, нормы Уголовно-
го кодекса РФ [1] (УК РФ), в частности, ст. 12, ста-
вит под сомнение указанный постулат, поскольку 
предусматривает возможность привлечения к уго-
ловной ответственности физических лиц, имею-
щих российское гражданство или вид на житель-
ство в России, либо не имеющих никакого граж-
данства, но совершивших за пределами России 
какое-либо преступление, посягнувшее на охраня-
емые нормами УК РФ интересы.

Конечно, до тех пор, пока указанные субъекты 
находятся на за пределами России, российская 
юрисдикция в отношении них весьма ограничен-
на. Вместе с тем, нет оснований для утверждения 
о том, что российская юрисдикция в их отноше-
нии не действует вовсе. В частности, в отноше-
нии лица, находящегося за пределами России, мо-
жет быть возбуждено уголовное дело, могут быть 
предприняты иные меры, в частности, направлен 
запрос в соответствующее государство об их экс-
традиции. Поэтому вопрос территориальной огра-
ниченности юрисдикции применительно к каждому 
конкретному случаю в определённой мере носит 
условный характер.

Надо сказать, что условность границ, в преде-
лах которых действует та или иная юрисдикция, 
опосредуется также наличием глобальной сети 
Интернет и возможностями для международной 
коммуникации, возможностями для осуществле-
ния разных видов деятельности вне каких-либо 
государственных границ, поскольку установление 
четких «цифровых границ» (границ в рамках се-
ти Интернет), как отмечает Т. В. Захаров, невоз-
можно ни технически, ни экономически [4, с. 230]. 
Соответственно даже при наличии юрисдикции 
конкретного государства в пределах определен-
ной территории де-факто те или иные вопросы мо-
гут разрешаться на основе правил, действующих 
вне данной юрисдикции. Например, гражданин 
конкретного государства, пользуясь в интернет- 
пространстве услугами зарубежных интернет- 
сервисов, принимает обычно именно те правила, 
на основе которых функционируют такие сервисы. 
В итоге имеет место выход за пределы юрисдик-
ции своего государство даже при фактическом на-
хождении в пределах своей страны. Конечно, та-

кой выход за пределы национальной юрисдикции 
в определенной мере тоже условен, ведь гражда-
нин не освобождается от обязанностей, установ-
ленных в рамках национальной юрисдикции.

В контексте изложенного можно сделать вывод 
о том, что юрисдикция, рассматриваемая в контек-
сте национального права, имеет неразрывные как 
прямые, так и косвенные связи с феноменом меж-
дународной юрисдикции хотя бы ввиду ограничен-
ности международной юрисдикции пределами на-
циональной юрисдикции.

В статье Т. Н. Нешатаевой анализируется Реше-
ние Международного Суда ООН от 27 июня 1986 г. 
«Никарагуа против США» [12], на основе чего де-
лается вывод о связанности термина «юрисдик-
ция» не только с понятием территории, но и с по-
нятием эффективного контроля, что отражает эк-
стерриториальный аспект юрисдикции [7, с. 57]. 
То есть с позиций этого подхода наличие юрисдик-
ции в значительной мере обусловливается нали-
чием возможностей обеспечивать контроль соот-
ветствующей территории де-факто. Соответствен-
но, в случае юридического признания юрисдикции 
за тем или иным государством в отношении опре-
делённой территории, но при отсутствии эффек-
тивного контроля, вряд ли уместно будет говорить 
о том, что в отношении данной территории уста-
новлена юрисдикция данного государства.

Рассматриваемая в международно- правовом 
аспекте юрисдикция выступает составным элемен-
том международной правосубъектности, что позво-
ляет также причислять юрисдикцию к свой ствам 
государства и выделять соответствующую про-
блематику в базовый субинститут международно-
го права [5, с. 321–322]. Иными словами, наличие 
у государства возможности поддерживать юрис-
дикцию в пределах определённой территории по-
зволяет ему быть полноправным субъектом меж-
дународного права (международных правоотноше-
ний), диктовать другим субъектам или, по крайней 
мере, активно выражать во взаимоотношениях 
с ними, свою волю (волю своего народа, в том чис-
ле и через представляющие интересы своего наро-
да органы власти).

Вряд ли можно сомневаться в том, что термин 
«юрисдикция», рассматриваемый в международно- 
правовом аспекте, может быть применен не толь-
ко в отношении государств, но и в отношении кон-
кретных органов, которые имеют международный 
статус, в том числе, в отношении международных 
судов и международных организаций [5, с. 322].

Выводы

Подводя итоги проведенного анализа, можно сде-
лать вывод о множественности подходов к трактов-
ке понятия «юрисдикция». Вместе с тем, ключевым 
аспектом юрисдикции является наличие возмож-
ности осуществлять нормативно- правовое регу-
лирования и правоприменение, обеспечивая это 
силой принуждения. В этой связи более приоритет-
ным представляется фактическая составляющая 
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юрисдикции, нежели юридическая (в международно 
праве). При этом роль национальной юрисдикции 
представляется более значимой в сравнении с меж-
дународной юрисдикцией.

В контексте международного права уместно го-
ворить о наличии национальной юрисдикции, ре-
ализуемой конкретными государствами, а также 
международной юрисдикции, реализуемой меж-
дународными (межгосударственными) органа-
ми. В этой связи предлагается различать поня-
тия «международная юрисдикция» и «юрисдикция 
в международном праве»: первая реализуется ис-
ключительно в рамках международных организа-
ций, вторая представляется более широкой, вклю-
чающей, в том числе, и национальную юрисдик-
цию, но в контексте международных отношений.

Территориальная ограниченность националь-
ной юрисдикции в определенной мере условна, хо-
тя бы ввиду отсутствия четких границ в цифровом 
пространстве, а также в силу того, что те или иные 
нормы права зачастую действуют в отношении тех 
или иных субъектов вне зависимости от места их 
нахождения.
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THE CONCEPT OF JURISDICTION IN NATIONAL AND 
INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS

Mishin D. A., Kurovsky S. V., Sizhazhev A. H.
LLC “Higher School of Education”; Kutafin Moscow State Law University

The lack of uniformity in understanding the essence of jurisdiction 
is noted and the main approaches to the definition of this concept 
presented in the legal sciences, including in the science of inter-
national law, are considered. The article reveals the importance of 
jurisdiction as a conflict- resolving activity; as a set of powers to re-
solve legal conflicts; as a sphere of legal relations within which legal 
conflicts are resolved; as the realization by the state of its power; as 
the ability of the state to carry out legal regulation and law enforce-
ment, including through state coercion; as an expression of territori-
al supremacy; as a manifestation of state sovereignty. The problem 
of the relationship between jurisdiction and state sovereignty is in-
vestigated; different approaches to understanding their relationship 
are reflected; their similarities and differences are highlighted. The 
role of national jurisdiction as one of the manifestations of state sov-
ereignty is substantiated. The territorial limitation of jurisdiction is 
emphasized as one of its key features. The author substantiates 
the inherent nature of the international legal component of national 
jurisdiction. Attention is drawn to the conditionality of the territorial 
limitation of jurisdiction due to the fundamental impossibility of es-
tablishing clear “digital borders” in a globalizing world. The conclu-
sion is made about the priority of the factual aspect of jurisdiction 
and the secondary role of the legal aspect in relation to international 
law, and the primacy of national jurisdiction in comparison with inter-
national jurisdiction is argued.

Keywords: international jurisdiction, international law, national ju-
risdiction, limits of jurisdiction, sovereignty, jurisdiction, jurisdiction 
in international law.
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Милитаризация космоса как угроза международной безопасности
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аспирант; кафедра международно- правовых наук, Российский 
университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
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Началом эпохи освоения космоса по праву считается старт 
первого искусственного спутника Земли –  «Спутника-1», запу-
щенного Советским Союзом 4 октября 1957 г. Далее дорогу 
к звездам открыл советский космонавт Юрий Гагарин, проло-
жив путь космической эре для человечества, в целях устойчи-
вого развития и повышения благосостояния народов, и сохра-
нения космического пространства для мирных целей.
В статье раскрываются проблемы в сфере милитаризации кос-
моса, дано понятие международной ответственности за проти-
воправную космическую деятельность.
По итогам проведённого исследования автором статьи были 
сделаны следующие выводы:
1. Россия всегда была и остается самым активным и последо-
вательным сторонником принципов неприменения силы в кос-
мическом пространстве и использования космоса исключи-
тельно в мирных целях.
2. Существующая опасность милитаризации космоса вызыва-
ет озабоченность всего международного сообщества, поэтому 
вопросы правового регулирования деятельности человечества 
в космосе необходимо направить на сохранение космического 
пространства в том виде, которое было бы пригодным для его 
дальнейшего использования в мирных целях.
Также автором статьи были разработаны пути по ликвидации 
главных проблем, направленных на демилитаризацию космоса 
путем объединения усилий международного сообщества для 
обеспечения коллективной безопасности при использовании 
космического пространства.

Ключевые слова: космическая безопасность, милитаризация, 
международная ответственность, космос, космическое про-
странство, противоспутниковое оружие, международная ответ-
ственность.

Достижение мира и безопасности в космосе яв-
ляется гарантом обеспечения мира на всей плане-
те Земля. Безопасные полеты в космос обеспечат 
спокойствие на нашей планете, но этим должен за-
ниматься не каждый, кто летает в космос, а все 
человечество. И сейчас мы обладаем возможно-
стью использовать космические ресурсы, при этом 
не несем никакой ответственности даже за сохра-
нение их.

До сегодняшнего времени в результате актив-
ной эксплуатации космосу причинялся существен-
ный ущерб. Но «международным сообществом, 
было осознано, что околоземное космическое про-
странство должно находиться в общем пользова-
нии».[1] Появилась концепция общего достояния, 
в связи с чем, перед человечеством встала задача 
защиты такового совместными усилиями не только 
для нынешнего, но и для будущих поколений.

В 1967 году все государства- члены Организа-
ции объединенных наций (далее –  ООН) подписа-
ли Договор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные те-
ла (далее –  Договор о космосе), который представ-
ляет собой особую веху в области международного 
космического права.

Договор о космосе закрепил положение, что 
ни одно астрономическое тело, включая Луну, 
не подлежит национальному присвоению, ни путем 
провозглашения на них суверенитета, ни путем ис-
пользования или оккупации, ни любыми другими 
средствами» (ст. II) [2].

Идентичное положение зафиксировано в ст. 11 
Соглашения о деятельности государств на Луне 
и других небесных телах 1979 года, в котором за-
креплен запрет на создание военных баз, испы-
тание любых типов оружия и проведение военных 
маневров.

Среди частичных мер, ограничивающих воен-
ное использование космоса, важнейшее значение 
имеет обязательство государств –  участников До-
говора по космосу: «не выводить на орбиту вокруг 
Земли любые объекты с ядерным оружием или лю-
быми другими видами оружия массового уничто-
жения, не устанавливать такое оружие на небес-
ных телах и не размещать такое оружие в косми-
ческом пространстве каким-либо иным образом» 
(статья IV Договора).

Ограничение военной деятельности в космосе 
предусмотрено и в других международных актах, 
в частности, в Договоре о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в космическом про-
странстве и под водой (известен также как Москов-
ский договор), который был подписан в Москве 
5 августа 1963 года правительствами СССР, Ве-
ликобритании и США [4].
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В 1985 году СССР выступил с инициативой со-

здать под эгидой ООН Всемирную космическую ор-
ганизацию, которая бы выполняла функции между-
народного агентства по управлению космической 
деятельностью государств, охране окружающей 
среды и предотвращению опасностей, исходящих 
из космоса. Однако, к сожалению, эта идея не бы-
ла реализована в действительности [5].

10 сентября 1996 г. 50-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН был принят Договор о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний, который 
явился «приемником» договора о запрещении ис-
пытаний ядерного оружия в трех средах (в атмос-
фере, в космическом пространстве и под водой), 
который расширил ограниченный режим запреще-
ния испытаний ядерного оружия.

В силу положений ст. 1 указанного договора: 
«Каждое государство- участник обязуется не про-
изводить любой испытательный взрыв ядерного 
оружия и любой другой ядерный взрыв, а также 
запретить и предотвращать любой такой ядерный 
взрыв в любом месте, находящемся под его юрис-
дикцией и контролем» [6].

Существенное значение для реализации норм 
международного космического права имеет За-
кон Российской Федерации от 20 августа 1993 г. 
№ 5663-I «О космической деятельности» (далее –  
Закон РФ № 5663-I) [7].

Так, в соответствии с разделом VI Закона РФ 
№ 5663-I, –  Россия содействует развитию между-
народного сотрудничества, а также поддержанию 
мира и международной безопасности путем ис-
пользования достижений космической науки и тех-
ники. Космическая деятельность, запрещенная 
международными договорами РФ, не допускается.

В феврале 2008 года Китай и Россия совместно 
представили в ООН проект, известный как Дого-
вор о предотвращении размещения оружия в кос-
мическом пространстве и применения силы или 
угрозы силой в отношении космических объектов. 
«США выступили против проекта договора из-за 
опасений по поводу безопасности своих космиче-
ских активов несмотря на то, что договор прямо 
подтверждает неотъемлемое право государства 
на самооборону» [8].

На Генеральной Ассамблее ООН были приняты 
две резолюции о предотвращении гонки вооруже-
ний в космосе. Обе резолюции были приняты 4 де-
кабря 2014.

Первая резолюции ООН декларирует все стра-
ны принять участие в мирном использовании кос-
мического пространства без гонки вооружений. 
Вторая резолюция гласит, что в космосе не долж-
но быть оружия.

Далее отметим следующее. Сегодня развитие 
космоса находится в центре внимания экономи-
стов, прогнозирующих большую прибыль от кос-
мических ресурсов, чем от наращивания военного 
потенциала. Космос привлекает частных инвесто-
ров, которые проявляю интерес в развитии косми-
ческой техники.

«В 2015 году был принят Закон США о конку-
рентоспособности в области космических запу-
сков, установивший определение космических 
ресурсов и дающий право американцам владеть, 
присваивать, перевозить, использовать и прода-
вать эти ресурсы, что вызвало оживленные меж-
дународные дискуссии».[10]

«Первая конференция ООН по космическо-
му праву и космической политике состоялась 
в Москве, 11–13 сентября 2018 г., в которой при-
няли участие более 180 ведущих специалистов 
государств- членов ООН».[11] На повестке дня об-
суждались вопросы, связанные с использованием 
космического пространства, а также обеспечение 
мирного и безопасного использования космическо-
го пространства [11].

«В апреле 2020 года, президентом США был 
подписал указ, одобряющий коммерческое осво-
ение ресурсов на Луне и планетах Солнечной си-
стемы. Согласно этому указу, у американцев долж-
но быть право вести коммерческие исследования, 
добычу и использование ресурсов в космосе» [12].

Данный указ направлен на легализацию освое-
ния участков небесных тел и ресурсов различны-
ми лицами и странами [13, с. 168]. Первые косми-
ческие государства поняли преимущество разме-
щения своего оружия в космосе. Они начали ряд 
военных программ по космическим вооружениям, 
обладающим большим радиусом действия и ско-
ростью поражения. Но это нарушает доверие госу-
дарств и приводит к напряженности в международ-
ных отношениях, усиливая риск гонки вооружений 
как на Земле, так и в космосе.

Решение общих глобальных проблем зависит 
от достижения всеобщего разоружения. Каждый 
шаг в этом направлении –  это вклад в обеспечение 
мирного развития нашей планеты. Одним из типов 
ответственности является ответственность за не-
законную деятельность в космосе.

Основаниями международной ответственности 
являются: космическая деятельность государства, 
которая причинила вред вследствие нарушения 
норм международного права, в том числе, стрем-
ление к захвату космических территорий в целях 
милитаризации космоса. Если государство совер-
шает действия, которые посягают на основы меж-
дународного правопорядка в космосе и наносят 
вред другим государствам своей деятельностью, 
то оно совершает международное космическое 
правонарушение.

Таким образом, под международным космиче-
ским правонарушением следует понимать деяние, 
посягающее на космическую международную без-
опасность, повлекшее существенный ущерб в ре-
зультате осуществления космической деятель-
ности, с нарушением требований общепринятых 
норм и принципов международного права.

Сегодняшнее положение дел в космической 
сфере вызывает беспокойство международного 
сообщества. Опасность милитаризации космо-
са вызывает озабоченность, поскольку дальней-
шее размещение вооружений в космосе может 
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привести к тотальному контролю над значитель-
ными участками земной территории. Это, в свою 
очередь, может привести к развитию технологий 
космического оружия, под которым понимается 
система вооружения и вспомогательные космиче-
ские средства, разрабатываемые для размещения 
и применения в космосе в военных целях. [14]

Особенно остро обозначилась проблема мили-
таризации космоса в период проведения Россией 
специальной военной операции на Украине, в свя-
зи с чем основными направлениями развития ста-
ли роботизация боевой техники, внедрение косми-
ческих технологий для эффективного уничтожения 
вой ск и военного потенциала противника.

Что касается космической политики Россий-
ской Федерации –  она всегда направлена на мир-
ное сосуществование и коренное оздоровление 
международных отношений на основе принципов 
неприменения силы в космическом пространстве 
и использования космоса исключительно в мирных 
целях.

Одной из основных задач Российской Фе-
дерации в этой сфере является создание еди-
ной государственной системы информационно- 
аналитического обеспечения безопасности косми-
ческой деятельности и системы взаимодействия 
соответствующих федеральных органов исполни-
тельной власти на случай возникновения кризис-
ных ситуаций, связанных с космической деятель-
ностью, включая взаимодействие на международ-
ном уровне.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что существенную роль в разрешении 
международно- правовых проблем, по вопросам 
демилитаризации космоса, играет сотрудничество 
государств на высоком уровне, с учетом общепри-
нятых норм международного права, а также объ-
единение усилий для обеспечения коллективной 
безопасности при использовании космического 
пространства.
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MILITARIZATION OF OUTER SPACE AS A THREAT TO 
INTERNATIONAL SECURITY
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Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

The beginning of the era of space exploration is rightfully considered 
to be the launch of the first artificial satellite of the Earth –  Sputnik 1, 
launched by the Soviet Union on October 4, 1957. Then Soviet cos-
monaut Yuri Gagarin opened the road to the stars, paving the way 
for the space age for humanity, in order to sustainable development 
and improve the welfare of peoples, and preserve outer space for 
peaceful goals.
The article reveals the problems in the field of militarization of out-
er space, gives the concept of international responsibility for illegal 
space activities.
Based on the results of the study, the author of the article made the 
following conclusions:
1. Russia has always been and remains the most active and consist-
ent supporter of the principles of the non-use of force in outer space 
and the use of outer space exclusively for peaceful purposes.
2. The existing danger of the militarization of outer space is of con-
cern to the entire international community, therefore, the issues of 
legal regulation of human activities in outer space must be directed 
to the preservation of outer space in a form that would be suitable 
for its further use for peaceful purposes.
The author of the article also developed ways to eliminate the main 
problems aimed at demilitarization of outer space by combining the 
efforts of the international community to ensure collective security in 
the use of outer space.

Key words: space security, militarization, international responsibil-
ity, outer space, anti-satellite weapons, international responsibility.
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Институт признания недействительными несправедливых условий договора 
в немецком праве

Чикунов Михаил Алексеевич,
аспирант, Санкт- Петербургский государственный университет
E-mail: 89223733113@mail.ru

Статья посвящена правовым нормам немецкого законодатель-
ства; в частности, раскрытию особенностей трактовки неспра-
ведливых условий договора в немецком праве, исходя из цели 
исследования. Проведен анализ содержания Гражданского 
уложения Германии и Директивы № 93/13/СЕЕ от 05.04.1993. 
Рассмотрена сущность понятий добросовестности и справед-
ливости в немецком праве, которые разграничиваются следу-
ющим образом: добросовестность –  про должное поведение 
стороны правоотношения, справедливость –  неопределенная 
категория, требующая соблюдения баланса прав и обязан-
ностей сторон. Описана специфика базового регулирования 
несправедливых условий договора в немецком праве; акцен-
тированы случаи признания стандартных условий договора 
недействительными. Новизна исследования представле-
на трактовкой несправедливых условий договора с опорой 
на принципы добросовестности и справедливости, зафиксиро-
ванные в немецком законодательстве. В итоге обосновано, что 
немецкий правопорядок является одним из передовых в обла-
сти регулирования несправедливых условий договора.

Ключевые слова: Директива 93/13/ЕЕС, немецкое законода-
тельство, добросовестность, справедливость, договор, стан-
дартные условия, несправедливые условия.

Введение

Институт защиты от несправедливых условий су-
ществует в большинстве стран в мире. Многие ев-
ропейские страны имплементировали Директиву 
Европейского экономического сообщества № 93/13/
СЕЕ от 05.04.1993 о несправедливых условиях 
договора. Например, эти положения содержатся 
во французском законодательстве о защите прав 
потребителей [10, c. 404–434]. Интересно, что су-
дебная практика до реформы 2016 года исключала 
возможность судебного контроля за справедливо-
стью условий договора; судами использовался лишь 
перечень недопустимых условий, установленных 
специальным законом [7, c. 246], –  только они могли 
быть признаны судом обременительными. При этом 
специальных указаний во Французском граждан-
ском кодексе на несправедливые условия догово-
ра до реформы не было; потребители защищались 
с помощью специальных норм. После реформы 
появилась статья 1171, посвященная несправед-
ливым условиям договора. В ней не содержатся 
формулировки несправедливых условий догово-
ра, а указывается значительный дисбаланс в от-
ношениях сторон (déséquilibre significatif) [11]. Как 
отмечают некоторые ученые, прямое закрепление 
указанных положений в Кодексе является револю-
цией во французском праве [8, c. 536].

Многие наднациональные унификации исполь-
зуют терминологию unfair terms [12] (статьи 4:101 
и 6:201 Принципов европейского договорного пра-
ва (PECL), статья 83 Общеевропейского закона 
о продажах (CESL), статьи 9:403 и 9:407 Проек-
та общей системы координат европейского част-
ного права (DCFR)). Существует единый закон 
о несправедливых условиях договора (UCTA [13]), 
который использует формулировку unfair contract 
terms. Указанный акт предоставляет возможность 
широкого судейского усмотрения, в связи с чем 
указанная формулировка в английском праве яв-
ляется лишь одной из многих других, которые ис-
пользуются для описания недопустимых условий, 
от которых необходимо защищать слабую сторону. 
В Австрии и Германии используется формулировка 
unexpected terms (Überraschende –  удивительные, 
неожиданные условия договора); идентичная тер-
минология встречается в практике ЮАР и США [9, 
c. 1528].

Предметом текущего исследования являют-
ся правовые нормы немецкого законодательства. 
Германия является одной из первых европейских 
стран, которая начала осуществлять контроль 
за содержанием договора, и первой в мире ста-
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ла использовать институт несправедливых усло-
вий договора ко всем участникам оборота, широко 
применяя термины добросовестность и справедли-
вость.

Цель исследования –  раскрыть особенно-
сти трактовки несправедливых условий догово-
ра в немецком праве. Задачами работы являют-
ся следующие: рассмотреть сущность понятий 
добросовестности и справедливости в немецком 
праве; описать специфику базового регулирова-
ния несправедливых условий договора в немецком 
праве. Новизна исследования представлена трак-
товкой несправедливых условий договора с опо-
рой на принципы добросовестности и справедли-
вости, зафиксированные в немецком законода-
тельстве.

Понятия добросовестности и справедливости 
в немецком праве

Ключевым положением, раскрывающим понятие 
добросовестности в немецком праве, является § 242 
[14] Гражданского уложения Германии (BGB) (да-
лее –  ГГУ), устанавливающий, что должник обязан 
осуществлять исполнение добросовестно, как этого 
требуют обычаи оборота. Не менее важными явля-
ются способы толкования договоров, основанные 
на принципе добросовестности: § 157, закрепляю-
щий положение о том, что договоры следует толко-
вать добросовестно, принимая во внимание обычаи 
оборота, и § 133, повествующий о необходимости 
следовать действительной воле, не придерживаясь 
буквального смысла выражений. При этом содер-
жащееся в § 242 словосочетание True und Glauben, 
обозначающее добросовестность, подразумевает, 
что добросовестность является главенствующим 
принципом толкования договора [4, c. 2385].

В определенных случаях добросовестность по-
зволяет налагать дополнительные обязанности 
на сторону, о чем сообщается в § 241 и § 242. Та-
кие обязанности могут носить охранительный (на-
пример, обязанность по раскрытию дополнитель-
ной информации, которая не была предусмотре-
на основным обязательством) или негативный ха-
рактер (например, обязанность не распространять 
информацию о работодателе после прекращения 
трудовых отношений) [1, c. 472].

Добросовестность подразделяется на две кате-
гории: субъективную и объективную. В немецком 
праве применяются соответствующие термины: 
Treu und Glauben и gutem Glauben. В первом случае 
предполагается выяснение того, знало лицо или 
не должно было знать чего-либо; во втором –  это 
требование к поведению, которое принято считать 
правильным в обществе. В немецком праве субъ-
ективная добросовестность отражена в следую-
щих статьях: § § 157, 162, 242, 275, 307, 320, 815; 
объективная –  § § 932, 932a, 933, 934, 937, 955, 
957, 990, 991, 1007, 1121, 1208, 2024).

Объективная добросовестность охватывает 
справедливость. Действуя добросовестно, лицо 
не будет нарушать права других участников граж-

данского оборота, а будет учитывать их интересы. 
Указанные понятия не являются тождественны-
ми. Разграничение между ними видится в следу-
ющем: если добросовестность –  это про должное 
поведение стороны правоотношения, то справед-
ливость –  неопределенная категория, требующая 
соблюдения баланса прав и обязанностей сторон. 
Например, если то или иное положение закона или 
договора будет нарушать баланс прав или обязан-
ностей сторон правоотношения, оно будет призна-
но несправедливым.

ГГУ содержит принцип справедливости во мно-
жестве статей. Например, в § 315 об определении 
исполнения одной из сторон; § 829 об обязанно-
сти возмещения вреда по справедливости; § 1246 
об отступлении от правил по основаниям справед-
ливости; § 2057a об обязанности уравнивания до-
лей при особом характере услуг, оказанных потом-
ком; § 920 о смещении границы. В этих положениях 
прослеживается идея распределительной справед-
ливости, которая обеспечивает баланс прав и обя-
занностей. Для этого требуется, чтобы возмещение 
вреда или ущерба, уравнивание долей, определе-
ние размера обязанности или компенсации были 
эквивалентны ущербу, который был получен, или 
объему обязательства, или размеру причиненного 
вреда и пр. Например, § 1361b обеспечивает та-
кой баланс, поскольку устанавливает, что супруг, 
лишенный права пользования супружеским жили-
щем, может требовать у другого супруга справед-
ливой компенсации. В противном случае права су-
пруга, у которого нет доступа к супружескому жи-
лищу были бы ущемлены, и не был бы достигнут 
баланс прав и обязанностей.

Сущность несправедливых условий в немецком 
праве

Защита слабой стороны договора является одной 
из основных целей законодательства Европейского 
Союза [3, c. 432]. Директива № 93/13/СЕЕ целиком 
посвящена несправедливым условиям договора, 
регулирование которых относится к потребителям. 
Рассмотрим критерии теста, который позволяют 
понять, какие условия являются справедливыми 
(fairness test) [2, c. 2250]. Во-первых, в соответствии 
с критерием прозрачности условия должны быть 
сформулированы просто и понятно. Во-вторых, 
вопросы регулирования несправедливых условий 
договора зафиксированы в Директивах, которые 
дополняют национальные законодательства. В-тре-
тьих, в рамках оценивания конкретного условия 
необходимо понять, могла ли сторона ожидать, что 
другая сторона на него согласится. В-четвертых, пе-
речень условий служит лишь ориентиром для судей.

Взяв за основу принцип добросовестности при 
анализе оговорки об ограничении ответственно-
сти, немецкая судебная практика 1956 года пер-
вая в мире выработала подходы к контролю за со-
держанием договора [6, c. 450]. Обратимся к § 305 
ГГУ, который регулирует вопрос включения стан-
дартных условий в контракт: 1) должна быть пря-
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мая отсылка к стандартным условиям договора; 
2) сторона, сформулировавшая стандартные ус-
ловия, должна ознакомить другую сторону с их со-
держанием; 3) другая сторона должна согласить-
ся со стандартными условиями. Но если его стан-
дартные условия оказываются неожиданными, они 
не могут быть частью контракта и должны быть 
признаны недействительными (§ 305c), что осу-
ществляется с помощью объективного контроля, 
включающего в себя оценку условия через призму 
среднего разумного потребителя и обычной дело-
вой практики. При этом если имело место индиви-
дуальное согласование неожиданных условий, то, 
на мой взгляд, они не должны подлежать контролю 
в связи с утратой ими характеристики стандарт-
ности.

В пункте 1 § 306 ГГУ устанавливается, что если 
стандартные условия в целом или частично не ста-
ли частью контракта или были признаны недей-
ствительными, то это не влияет на действитель-
ность контракта в оставшейся части. Однако в со-
ответствии с п. 3 § 306 ГГУ договор становится 
недействительным, даже если после восполнения 
недействительных стандартных условий договора 
с помощью диспозитивных норм закона его испол-
нение осталось крайне обременительным для од-
ной из сторон.

Ключевой статьей в рамках контроля за неспра-
ведливыми условиями договора является § 307 
ГГУ. Недействительными признаются такие по-
ложения стандартных условий, которые вопреки 
требованиям добросовестности ставят контраген-
та в чрезвычайно невыгодное положение. Такое 
невыгодное положение может выражаться в том, 
что стандартные условия договора неясны и непо-
нятны. Также статья устанавливает ряд опровер-
гаемых презумпций, когда условие договора будет 
считаться несправедливым: 1) если условие явля-
ется несовместимым с принципиальными основа-
ми законодательного регулирования; 2) если пра-
ва или обязанности условием ограничиваются на-
столько, что достижение цели договора ставится 
под угрозу.

§ 307 ГГУ часто встречается на практике в рам-
ках споров с банками. Например, было признано, 
что банк не вправе изменять в одностороннем по-
рядке условия предоставления услуг без согла-
сования с потребителем. Если такое стандартное 
условие о возможном одностороннем изменении 
договора содержится в контракте, оно будет при-
знано недействительным. При этом суд в рамках 
данного дела отметил, что в таких спорах необхо-
димо учитывать и те убытки, которые может поне-
сти банк, если он будет обязан получать мнение 
о предстоящем изменении договора от каждого 
клиента.

Встречаются в немецкой практике дела, когда 
суд, оценивая справедливость условия, анализи-
рует социально- культурную цель всего договора. 
Так в одном споре между студентом (Истец) и ор-
ганизацией по предоставлению студенческих зай-
мов (Ответчик) суд отказал в удовлетворении иска, 

истолковав договор целевым образом. На студен-
те лежали административные расходы по получе-
нию беспроцентного займа на обучение, которые 
студент попытался взыскать в судебном порядке, 
указав, что условие о перераспределении таких 
расходов является несправедливым, так как ста-
вит его в обременительное положение. Суд указал, 
что Ответчик действует исключительно с благой 
целью: дать возможность Истцу получить образо-
вание в стране. Ответчик не извлекает из займа 
прибыли для себя, а административные расходы 
покрывают фактические затраты Ответчика. Дан-
ное дело отчетливо показывает, что суд в Герма-
нии при оценивании содержания договора учиты-
вает не только буквальный текст договора, но и его 
цель.

В Руководстве по толкованию Директивы 93/13/
CEE отмечается, что признание несправедливых 
условий недействительными является наиболее 
эффективным способом защиты слабой стороны 
[5]. Такой способ правовой защиты как признание 
несправедливого условия ничтожным оказывается 
полезен, когда слабая сторона не желает сохра-
нять в силе договорную конструкцию. Эта норма 
призвана восполнять пробелы, а не служить локо-
мотивом для защиты слабой стороны в преоблада-
ющем числе случаев.

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
в Германии существует ex ante и ex post контроль. 
Ex ante контроль предполагает, что стандартные 
условия могут стать частью договора только при 
соблюдении установленных в законе правил. Ex 
post контроль за справедливостью стандартных ус-
ловий означает, что они будут подлежать контро-
лю, если станут частью контракта. В этом выража-
ется двуступенчатая система контроля за справед-
ливостью условий в Германии. Такой всесторонний 
контроль позволяет добиться эффективной защи-
ты слабой стороны от обременительных стандарт-
ных условий договора.

Заключение

В европейской традиции частного права немецкое 
законодательство является флагманом во многих 
институтах. Такая логика применима и к контролю 
за содержанием договора. На основе проделан-
ной работы можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, немецкое законодательство четко про-
водит границу между субъективной и объективной 
добросовестностью. В связи с этим такое разде-
ление прямо оказывает влияние на построение 
системы по контролю за содержанием условий 
договора. Во-вторых, немецкое законодатель-
ство тяготеет к контролю за содержанием усло-
вий договора в отношениях B2C, при котором 
не учитывается субъективная добросовестность 
профессионала. В-третьих, немецкое законода-
тельство использует жесткие последствия вклю-
чения несправедливого условия в договор, что 
чаще всего приводит к ничтожности такого усло-
вия в судебной практике.
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Обосновано, что немецкий правопорядок явля-

ется одним из передовых в области регулирования 
несправедливых условий договора. В частности, 
это подтверждается широким спектр субъектов, 
которые могут использовать указанный институт. 
Результаты исследования применимы в немецкой 
судебной практике при определении и трактовке 
стандартных и несправедливых условий разных 
типов договора, а также в российском праве при 
юридическом оформлении договоров.
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THE INSTITUTION OF INVALIDATION OF UNFAIR 
CONTRACT TERMS IN GERMAN LAW

Chikunov M. A.
Saint Petersburg State University

The article covers legal provisions of German law; in particular, it 
specifies interpretations of unexpected terms of a contract in Ger-
man law, as the research aim states. The author analysed the con-
tent of the German Civil Code and Council Directive 93/13/CEE of 5 
April 1993. The article substantiates the terms of fairness and equity 
in German law, which are differentiated as follows: fairness refers 
to proper behavior displayed by parties of legal relations, while eq-
uity is an uncertain term that requires balance of the parties’ rights 
and duties. The author specifies standard regulation of unexpected 
terms in German law; there are highlighted cases of annulling stand-
ard terms of a contract. The novelty of the paper consists of using 
German law principles of fairness and equity to interpret unfair terms 
of a contract. As a result, the author stresses that German rules of 
law prove to be advanced, when they are associated with regulating 
unexpected terms of a contract.

Keywords: Directive 93/13/ЕЕС, German law, fairness, equity, con-
tract, standard terms, unexpected terms.
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Заключение международных договоров купли- продажи играет 
ключевую роль в сфере глобальной торговли, охватывая мно-
жество видов деятельности, в которых участвуют государства 
и предприятия. Этот сложный процесс влечет за собой множе-
ство многогранных переговоров, условий и соглашений, и все 
это с конечной целью установления взаимовыгодных отноше-
ний между вовлеченными сторонами. В эпоху, характеризу-
ющуюся глобализацией и расширяющимся охватом бизнеса 
через границы, значение международных договоров купли- 
продажи невозможно переоценить, поскольку они служат осно-
вой для укрепления стабильности и успеха в международных 
экономических отношениях. Поэтому данной работы является 
рассмотрение общей характеристики заключения междуна-
родного договора купли- продаж. В качестве методологиче-
ских основ выступили научные труды и специализированная 
литература, в качестве нормативных основ выступили меж-
дународные акты и отечественное законодательство. Изучая 
общие характеристики этих соглашений, данное исследование 
стремится пролить свет на сложную сеть динамики междуна-
родной торговли, проясняя механизмы, лежащие в основе гло-
бального обмена товарами и услугами.

Ключевые слова: купля- продажа, международная купля- 
продажа, договор купли- продажи, международное право, оте-
чественное право.

Введение

На сегодняшний день купля- продажа занимает важ-
ное положение в гражданском законодательстве. 
Этот вид договора становится посредником в со-
вершении сделок по передаче собственности. За-
коны Российской Федерации регулируют договор 
купли- продажи в 30-й главе Гражданского кодек-
са. В статье 454 ГК РФ определено содержание 
договора купли- продажи, где продавец обязуется 
передать вещь или товар другой стороне, а поку-
патель –  принять и оплатить его (табл. 1).

Таблица 1. Обязанность продавца и ответственность 
за неисполнение обязанности

Обязанности продавца Права покупателя при нарушении 
обязательств продавцом

Передача товара Возможность отказа от догово-
ра или запрос на индивидуально- 
специфицированный товар

Передача товара без 
ограничений прав тре-
тьих лиц

Запрос на снижение цены или рас-
торжение договора

Передача прав и доку-
ментов на товар

Установление разумного срока для 
передачи

Соблюдение количе-
ства товара

Отказ от товара или требование 
на передачу недостающего количе-
ства

Передача товара соот-
ветствующего ассор-
тимента

Право на отказ от несоответствующе-
го ассортимента

Передача товара надле-
жащего качества

Отказ от исполнения договора или 
требование замены товара

Сделка купли- продажи представляет собой до-
говорное соглашение, которое по своей сути пред-
полагает обмен платежами за товары или услуги. 
Этот процесс стал фундаментальным аспектом 
коммерческих сделок как между физическими, так 
и юридическими лицами.

В сфере деловых операций совершение таких 
сделок и заключение соответствующих соглаше-
ний вызывает дополнительные соображения, когда 
вовлеченные стороны находятся в разных странах. 
При таких обстоятельствах гражданские правоот-
ношения, включая договоры купли- продажи, регу-
лируются международным правом. Национальное 
законодательство каждой страны отличается друг 
от друга, однако оно должно учитывать положения 
всех соответствующих норм.

В правовой системе Российской Федерации 
Гражданский кодекс включает специальный раз-
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дел, посвященный регулированию отношений 
между покупателями и продавцами на междуна-
родной арене. Этот раздел применяется в отсут-
ствие других положений гражданского законода-
тельства в Российской Федерации и международ-
ных договоров, заключенных Россией с другими 
странами.

При рассмотрении международных сделок 
крайне важно использовать определенный набор 
терминов, таких как «экспорт» и «импорт». Экспор-
тер относится к организации, которая занимается 
поставками товаров или услуг за рубеж и может 
быть как юридическим, так и физическим лицом. 
В контексте международного соглашения о купле- 
продаже экспортер выступает в качестве продав-
ца, в то время как импортер берет на себя роль 
покупателя. Торговый характер сделки имеет ре-
шающее значение, независимо от национальной 
принадлежности контрагентов.

Ключевым документом, регулирующим вопро-
сы международного сотрудничества, является Вен-
ская конвенция, которая включает в себя набор до-
кументов. Правоспособность и полномочия участ-
ников сделки определяются законодательством их 
соответствующих стран.

Международные соглашения о купле- продаже 
могут сильно различаться. Такие сделки подпада-
ют под действие Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций о договорах международной купли- 
продажи товаров (КМКПТ). В этих сделках участву-
ют покупатели и продавцы из разных стран, что 
делает международные договоры купли- продажи 
более сложными и требует более обширной ин-
формации и документации, чем внутренние сдел-
ки купли- продажи [1].

Одной из отличительных черт Венской конвен-
ции как правового документа является ее гибкость 
в отношении необходимости заключения письмен-
ных соглашений. Эта характеристика подчеркива-
ет адаптивность конвенции и более широкий прин-
цип свободы договора в правовой системе между-
народной торговли.

Общая характеристика международного 
договора купли- продажи

Ключевым аспектом международного договора 
купли- продажи является конкретизация предмета 
договора. Важно отметить, что не все активы при-
знаются товарами в международных сделках. Цен-
ные бумаги, такие как акции, облигации, оборотные 
инструменты, наличные деньги и даже суда или 
электроэнергия, не квалифицируются как товары 
на мировом рынке. Другие условия контракта счи-
таются несущественными.

Сроки поставки товара строго не определены. 
При отсутствии в контракте оговоренного срока 
поставки обязательство должно быть выполнено 
в разумные сроки, в зависимости от обстоятельств. 
В контексте недавних глобальных вызовов, таких 
как пандемия, определение более точных сроков 
доставки могло бы стать полезной практикой.

Несмотря на обобщающий характер Венской 
конвенции, в ней четко разграничиваются права 
сторон в случае нарушения договора [2]. В Конвен-
ции излагаются обстоятельства, при которых сто-
рона может быть освобождена от ответственности 
за неисполнение обязательства, при условии, что 
неисполнение было вызвано факторами, не зави-
сящими от нее.

Нарушения условий международного догово-
ра купли- продажи или несоблюдение его положе-
ний нежелательны для обеих вовлеченных сторон. 
Такие нарушения негативно сказываются на меж-
дународном сотрудничестве. Венская конвенция 
предлагает средства правовой защиты для мини-
мизации потерь и защиты от неблагоприятных по-
следствий. Эти средства правовой защиты кратко 
описаны в Конвенции, представляя собой всеобъ-
емлющий набор мер, направленных на защиту по-
купателя от пагубных последствий международ-
ных сделок (табл. 2).

Таблица 2. Средства правовой защиты покупателя

Обязательства 
продавца

Права покупателя при нарушениях со сторо-
ны продавца

Изменение 
цены

Право на соразмерное уменьшение цены 
в случае невыполнения условий

Исполнение 
обязательств

Если исполнение не соответствует дого-
ворным условиям, возможно требование вы-
полнения условий с уведомлением о новом 
сроке

Замена товара Отказ от товара с недостатками и требова-
ние на его замену

Урегулирование 
несоответствия

Право на устранение несоответствия товара, 
независимо от его значимости

Установление 
нового срока

Установление нового срока для исполнения 
с сохранением прав

Уведомление 
о расторжении 
договора

В случае существенного нарушения, покупа-
тель может требовать расторжения договора

Отказ от при-
емки

При отказе от приемки покупатель может 
самостоятельно принять меры по сохране-
нию товара

Возврат стои-
мости с процен-
тами

При возврате, процентная ставка определя-
ется в соответствии с законодательством

Следовательно, очевидно, что как покупатели, 
так и продавцы наделены существенными пра-
вами, что укрепляет уверенность в заключении 
международных договоров купли- продажи и рас-
ширяет их деятельность по всему миру. Уникаль-
ность сделок между экономическими участниками 
из разных стран, учитывая законодательные ню-
ансы каждой страны, подчеркивает критический 
характер не только бесперебойного выполнения 
договорных обязательств, но и документального 
аспекта, связанного с пересечением границ. Де-
кларирование перевозимых товаров приобретает 
первостепенное значение.
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Таможенные декларации служат документами, 

содержащими информацию о товарах, пересека-
ющих международные границы, подготовленными 
в соответствии с правилами страны назначения. 
В данном контексте «товары» охватывают не толь-
ко предметы, предназначенные для перепродажи, 
но и личные вещи, багаж, валюту, ценности и т.д.

Таможенное законодательство определяет ка-
тегории товаров, требующие декларирования:
– Товары, пересекающие таможенную границу;
– Товары, подлежащие изменению таможенного 

режима;
– Товары, превращающиеся в отходы после при-

менения режима таможенного оформления;
– Другие сортированные товары.

Стандартный формат таможенной деклара-
ции –  это письменное заявление, содержащее 
подробную информацию о грузе, таможенном ре-
жиме, перевозке и т.д. Для физических лиц обыч-
но используется форма TD-6. Если груз находится 
в пути без заполненной декларации, он не может 
пересечь границу.

Роль таможенной декларации выходит за рам-
ки простого описания. Она служит для проверки 
разрешения на пересечение границы и получает 
одобрение таможенного органа, подтверждающее 
законность перемещения товаров [3] (табл. 3).

Таблица 3. Средства правовой защиты продавца

Действия поку-
пателя

Ответственность продавца

Право требовать 
выполнение обя-
зательств

Определение важности правильной ква-
лификации спорных вопросов в договоре 
и применяемого права

Определение 
срока исполне-
ния

При уклонении покупателя от исполнения, 
продавец имеет право обозначить срок для 
выполнения или заявить о расторжении 
договора

Инициатива рас-
торжения кон-
тракта

В договоре могут быть оговорены условия, 
квалифицируемые как фундаментальные 
или несущественные для его расторжения

Компенсация 
расходов на хра-
нение

При задержке исполнения со стороны поку-
пателя, продавец должен принять разумные 
меры по сохранению товара

Требование воз-
мещения убыт-
ков

Продавец имеет право заявить требование 
о возмещении причиненных убытков

Что касается формы договора, международ-
ная купля- продажа товаров требует заключения 
письменных соглашений или использования дру-
гих форм, обладающих равной юридической си-
лой, таких как сопроводительная электронная по-
чта или телексы.

Содержание международного договора должно 
включать следующую информацию:
– Информацию о договаривающихся сторонах, 

включая название, адрес, гражданство и ин-
формацию о представителе (если это органи-
зация).

– Сведения о товаре, включая тип, количество, 
качество, способ и место доставки, информа-
цию об агентстве доставки и гарантию (если 
предусмотрена).

– Положения, связанные с оплатой, такие как об-
щая стоимость контракта, способ оплаты, вре-
мя платежа и наказание за несвоевременный 
платеж.

– Другие положения, касающиеся исполнения 
договора, включая срок действия, права и обя-
занности сторон, процедуры на таможне, нару-
шение, урегулирование споров и применимое 
право.
Хотя существует основное содержание между-

народного договора купли- продажи, договариваю-
щиеся стороны могут заключать дополнительные 
соглашения, соответствующие закону [4].

Порядок заключения договора международной 
купли- продажи

Международные договоры купли- продажи, сродни 
внутренним контрактам, могут быть сформулирова-
ны с помощью различных методов. Коммерческой 
сфере работают несколько подходов транзакций, 
среди которых широко распространены по заклю-
чению договора:
– Акцепт оферты претендента;
– Составление единого документа, подписанного 

представителями обеих сторон;
– Использование глобальной информационной 

сети, Интернета и электронной почты для об-
щения.
Акцепт предложения о заключении контрак-

та является традиционным методом, широко ис-
пользуемым в настоящее время для заключения 
международных договоров купли- продажи. Этот 
метод тщательно регулируется Венской конвенци-
ей, в частности, ее второй частью, статьями 14–
24, в которой описывается процедура заключения 
контракта. Анализ этих положений наряду с нор-
мами российского гражданского законодатель-
ства, регулирующими заключение договоров (ста-
тьи 432–449 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации), выявляет уникальные аспекты междуна-
родных договоров купли- продажи в соответствии 
с Венской конвенцией:
– Оферта, адресованная неопределенному кругу 

лиц, как правило, считается не обязательным 
предложением, а приглашением делать офер-
ты. Однако это правило (статья 14(2) Венской 
конвенции) является гибким: если оферент не-
двусмысленно заявляет, что оферта должна 
стать обязательной при акцепте какой-либо 
стороной, то она считается офертой;

– Венская конвенция допускает возможность от-
зыва оферты; предполагается, что оферта мо-
жет быть отозвана оферентом в любое время 
до заключения соглашения. Отзыв считается 
законным, если уведомление об отзыве посту-
пает адресату оферты до того, как он отправит 
свой акцепт. Однако оферта не может быть ото-
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звана, если в ней указано, что она безотзывна, 
или если указан срок для акцепта. Кроме того, 
оферта может считаться безотзывной, если ее 
содержание предоставляет получателю офер-
ты право полагаться на нее как на таковую, при 
условии, что их действия отражают это убежде-
ние;

– Венская конвенция предусматривает, что 
оферта, в том числе безотзывная, считается 
аннулированной, если получатель оферты по-
лучает уведомление оферента об аннулиро-
вании до или одновременно с самой офертой, 
то есть в тот же день. Поскольку оферта вступа-
ет в силу, когда она доходит до адресата офер-
ты (статья 15(1) Венской конвенции), различие 
между отзывом и аннулированием заключает-
ся во времени: аннулирование может произой-
ти только до или одновременно с получением 
оферты; после вступления оферты в силу от-
зыв возможен только в том случае, если офер-
та не является считается безотзывным;

– Оферта утрачивает силу после отклонения по-
лучателем оферты, тем самым отказываясь 
от заключения соглашения, вступающего в си-
лу с момента получения оферентом уведомле-
ния об отклонении;

– Принятие оферентом означает его согласие 
на заключение договора, которое должно быть 
доведено до сведения оферента. Акцепт всту-
пает в силу с момента получения оферентом 
настоящего уведомления;

– При определенных условиях, если это подраз-
умевается офертой, обычной практикой или 
установившимися отношениями между сторо-
нами, получатель оферты может выразить со-
гласие посредством таких действий, как от-
правка товара или осуществление платежа. 
В этих случаях уведомление оферента не тре-
буется, но действия должны быть совершены 
в течение периода акцепта. Акцепт вступает 
в силу после выполнения действия, указываю-
щего на согласие с офертой;

– Аналогично российскому законодательству, 
молчание или бездействие получателя оферты 
не является акцептом в соответствии с Венской 
конвенцией (статья 18(1)), что делает это обя-
зательное правило без исключений;

– Венская конвенция устанавливает, что ответ 
получателя оферты, предлагающий согласить-
ся с договором на условиях, отличных от пред-
ложенных, представляет собой отклонение 
оферты и встречное предложение. Это поло-
жение подробно изложено в статье 19: суще-
ственно отличающиеся условия в ответе счи-
таются существенными. К ним относятся усло-
вия, касающиеся цены, оплаты, качества и ко-
личества товара, места и времени доставки, 
ответственности сторон и методов разрешения 
споров. Изменения, касающиеся таких усло-
вий, представляют собой новое предложение. 
Если ответ содержит незначительные расхож-
дения или новые предложения, которые не из-

меняют существенных условий оферты, напри-
мер, продление срока действия соглашения 
не до 15 декабря, а до 31 декабря текущего го-
да без возражений, такой ответ считается ак-
цептом, и соглашение считается заключенным 
на условиях оферты с изменениями, включен-
ными в ответ.
Соглашение считается заключенным в тот мо-

мент, когда оферент получает согласие получателя 
оферты в ответ на оферту.

Общие условия продажи

Общие условия продажи оказываются весьма по-
лезными, когда стороны проводят ряд сделок купли- 
продажи в течение времени. В каждом конкретном 
случае они согласовывают цены и условия постав-
ки, оставляя остальные условия, такие как порядок 
возврата товара, переход риска, оплата, соответ-
ствие товара и гарантии, под общими положениями 
и условиями.

В отношении всех других аспектов отдельных 
сделок, стороны обращаются к общим положениям 
и условиям продажи или покупки, в зависимости 
от их роли (продавец или покупатель). Эти общие 
условия становятся договорными условиями, до-
полняя каждую куплю- продажу. Для избежания со-
мнений и споров, общие условия продажи должны 
быть подписаны или приняты обеими сторонами.

Проблема, связанная с действительностью ус-
ловий, может возникнуть при требовании специ-
ального одобрения или двой ной подписи. Судеб-
ная практика показывает, что в международных 
сделках, регулируемых Конвенцией Организации 
Объединенных Наций о договорах международной 
купли- продажи товаров (Вена, 1980 г.), примене-
ние двой ной подписи по статье 1341 Гражданского 
кодекса исключается.

Однако, для предотвращения возможных спо-
ров, стороны могут решить поставить двой ную 
подпись внизу своих общих условий. Общие усло-
вия продажи действуют как рабочий инструмент, 
обеспечивая определенные правовые рамки и ми-
нимизируя корпоративную бюрократию. Рекомен-
дуется, чтобы юрист разработал простые общие 
условия, защищающие основные аспекты бизнес- 
рисков, чтобы облегчить их принятие со стороны 
партнеров.

Подтверждение принятого заказа

Подтверждение заказа представляет собой рас-
пространенный рабочий инструмент в деловой 
практике. Этот инструмент широко используется 
и иногда называется «счет-проформа», завершая 
переговоры и содержа в себе основные элемен-
ты счета- фактуры (информацию о сторонах, цену 
за единицу, общее количество продукции, условия 
оплаты, сроки, возврат товара и другие), облегчая 
взаимодействие между сторонами.

Важно использовать подтверждение заказа 
в правовом и защитном контексте:
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– После подписания общих условий, как упо-

мянуто выше, для урегулирования ключевых 
аспектов каждой отдельной продажи (цена, да-
та поставки).

– В случае отсутствия подписанных общих усло-
вий продаж, оно может быть использовано для 
защиты экономической сделки, включая специ-
альные защитные положения. Эти положения 
касаются возврата товара, соответствия това-
ра, гарантий, оплаты, риска неплатежа, сохра-
нения правового титула, применимого законо-
дательства и разрешения споров.

– Партнер по контракту должен явно принять 
подтверждение заказа, учитывая требования 
формы, упомянутой выше. Практическим пре-
имуществом этого инструмента является лег-
кость принятия со стороны партнера благодаря 
его ясности и простоте. В то же время, его при-
менение требует внутренней процедуры ком-
пании для каждой продажи, включая отправку 
подтверждения и запрос акцепта для продол-
жения обработки заказа [5].

Заключение

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно сказать, что заключение международных 
договоров купли- продажи является важным эта-
пом в сфере международной торговли, охватыва-
ющим широкий спектр деятельности отдельных 
стран и компаний. Этот процесс представляет собой 
сложный набор переговоров, условий и соглашений, 
направленных на установление взаимовыгодных 
отношений между сторонами.

Выбор между рассматриваемыми инструмен-
тами зависит от конкретного случая в бизнесе, 
внутренней структуры компании, типа клиентов 
и уровня защиты. Предоплата или аккредитивы 
могут быть недостаточными для обеспечения пол-
ной защиты, поэтому использование дополнитель-
ных контрактов является обоснованным подходом.
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The conclusion of international sales contracts plays a key role in 
the field of global trade, covering many types of activities in which 
States and enterprises participate. This complex process entails 
many multifaceted negotiations, conditions and agreements, all with 
the ultimate goal of establishing mutually beneficial relationships be-
tween the parties involved. In an era characterized by globalization 
and the expanding reach of business across borders, the impor-
tance of international sales contracts cannot be overestimated, as 
they serve as the basis for strengthening stability and success in in-
ternational economic relations. Therefore, the purpose of this work 
is to consider the general characteristics of the conclusion of an 
international sales contract. Scientific works and specialized liter-
ature acted as methodological foundations, international acts and 
domestic legislation acted as normative foundations. By examining 
the general characteristics of these agreements, this study seeks 
to shed light on the complex web of international trade dynamics, 
clarifying the mechanisms underlying the global exchange of goods 
and services.
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