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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Понятие и формы разноуровневого первичного правового регулирования 
в Российской Федерации

Исаков Игорь Николаевич,
кандидат юридических наук, доцент, доцент Института 
высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных 
наук НИУ МИЭТ
E-mail: isakov2009@yandex.ru

Статья развивает теорию и практику правового регулирова-
ния, посредством дополнения ее отдельных положений. Обо-
сновывается, что в условиях демократического и социально 
ориентированного Российского государства появляются новые 
формы и уровни первичного правового регулирования за счет 
расширения круга субъектов, наделенных правом принятия 
норм первичного регулирования. Помимо законодательно-
го и муниципального уровней правового регулирования в эту 
сферу вовлекается широкий круг легализованного негосудар-
ственного правотворчества. В этих условиях первичное право-
вое регулирование необходимо приобретает разноуровневый 
характер, ориентированный на повышение уровня удовлетво-
рения материальных и духовных благ различных субъектов, 
по сравнению со стандартами, установленными федеральным 
законодательством.

Ключевые слова: правотворчество, законы, уровень правово-
го регулирования, нормы первичного регулирования, правомо-
чие, конкретизация, разноуровневое правовое регулирование.

Законы любого государства как акты высшей 
юридической силы устанавливают нормы первич-
ного регулирования, осуществляемые в различных 
формах и которым не могут противоречить норма-
тивные и индивидуальные предписания всех орга-
нов государства, в том числе и нормы органов ис-
полнительной власти.

В Российской Федерации в соответствии с ее 
Конституцией федеральные законы, занимая ли-
дирующее положение в системе нормативных 
правовых актов и выражая государственную во-
лю по ключевым вопросам политико- правовой, со-
циальной и иной деятельности, во‑первых, уста-
навливают основополагающие нормы первичного 
правового регулирования в пределах ведения Рос-
сийской Федерации и ее полномочий по предме-
там совместного ведения с субъектами РФ; во‑вто‑
рых, традиционно выступают первичным звеном 
перевода положений Конституции РФ на уровень 
отраслевого и комплексного законодательного ре-
гулирования.

Однако в условиях дальнейшего значительного 
усложнения общественных отношений, вызванных 
их демократизацией, высоким динамизмом, соци-
альной направленностью, цифровизацией права 
и др. в Российской Федерации появляются новые 
формы и уровни первичного правового регулиро-
вания, обусловленные расширением круга субъек-
тов, наделенных правом принятия норм первично-
го правового регулирования. В правотворческую 
и регулятивную деятельность все более активно 
вовлекаются: 1) субъекты РФ вне пределов ве-
дения Российской Федерации и полномочий Рос-
сийской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации; 2) местное самоуправление; 
3) легализованные негосударственные органы пра-
вотворчества, иные социальные сообщества.

В этих условиях на передний план стремитель-
но выдвигается идея реализации принципа рав‑
ноправия, как интегративного свой ства системы 
российского права, требующая решения, как ми-
нимум, трех задач: 1) установления государствен-
ных стандартов, обеспечивающих минимальные 
потребности граждан в материальных, духовных 
и иных благах; 2) закрепления и конкретизации 
конституционных правомочий субъектов РФ, муни-
ципальных и легализованных негосударственных 
образований на их законотворческую и правотвор-



5

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ческую деятельность, создающую благоприятные 
условия для установления и реализации собствен-
ных стандартов жизнеобеспечения местного насе-
ления, иных субъектов права, превышающих мини-
мальные федеральные стандарты; 3) осуществле-
ния замысла законодателя на дальнейшую конкре-
тизацию первичных норм федеральными органами 
исполнительной власти.

В этом контексте представляется важным крат-
ко охарактеризовать круг субъектов, наделенных 
правом принятия норм первичного правового ре-
гулирования.

1. В условиях федеративного и социально ори-
ентированного государства субъекты Российской 
Федерации, обладающие «всей полнотой государ-
ственной власти вне пределов ведения Российской 
Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации» 
(ст. 73 Конституции РФ) и осуществляющие на ос-
новании ч. 4 ст. 76 Конституции РФ и базового 
федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ 1 
«собственное правовое регулирование», включая 
принятие законов, наделяются полномочием при-
нимать нормы первичного регулирования, допол‑
няющие федеральные законы новым содержани-
ем.

С точки зрения социального государства, ори-
ентированного на осуществления принципа равно-
правия в системе российского права упомянутая 
форма первичного регулирования, способствует 
гармонизации воли федерального законодателя 
на региональном уровне за счет установления соб-
ственных региональных стандартов материальных 
и духовных благ, превышающих минимальные фе-
деральные стандарты.

2. Правотворческие органы местного самоу‑
правления, в силу своего предназначения, суще-
ственно расширяют круг субъектов, наделенных 
правом принятия норм первичного правового ре-
гулирования. Так, на основании Конституции РФ, 
определившей роль местного самоуправления 
в качестве компонента системы публичной власти 
в Российской Федерации, а также в соответствии 
с базовым Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и федеральными законами отраслевого 
и комплексного правового регулирования, наде-
лившими местное самоуправление отдельными 
государственными полномочиями, правотворче-
ские органы муниципальных образований само-
стоятельно принимают нормы первичного регули-
рования. Выступая в качестве исходных правил, 
действующих на муниципальном уровне, первич-
ные установления муниципальных образований 
дополняют законы новым содержанием, при усло-

1  Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ (ред. 
от 14.04.2023) «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации». –  URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_404070/ (дата об-
ращения 11.06.2023)

вии, что такие нормы закрепляют «муниципальные 
стандарты» жизнеобеспечения местного населе-
ния либо отдельные его категории, как более высо-
кие, по сравнению с минимальными стандартами, 
установленными государством.

При этом на муниципальном уровне просматри-
вается устойчивая тенденция складывания новых 
форм правотворческой и регулятивной деятельно-
сти: публичные слушания проектов нормативных 
правовых актов; инициирование в сети Интернет 
проекта нормативного решения местного само-
управления; сбор голосов в поддержку принятия 
инициированного правового акта либо голосов, 
поданных против выдвигаемых правотворческих 
инициатив; принятие юридических решений при 
помощи «электронной демократии»; народные 
правотворческие инициативы, смысл которых со-
стоит в официальном внесении во властные орга-
ны проектов нормативных правовых актов группой 
граждан в установленном законом порядке и др.

Важная роль в развитии форм правотворчества 
на уровне местного самоуправления отводилась 
Федеральному закону «Об общественном контро-
ле», принятому в июле 2014 года 2. Однако чрезвы-
чайно важный закон, официально закрепивший по-
нятие «общественный контроль», на муниципаль-
ном уровне правового регулирования фактически 
не работал, о чем свидетельствуют официальные 
аналитические справки и общественное мнение.

В этом контексте уместно сказать о том, что 
недооцененными источниками формирования 
норм первичного регулирования на муниципаль-
ном уровне являются традиции и обычаи, которые, 
по мнению Ю. А. Тихомирова, «увеличивают много-
слойность правового регулирования» 3.

Сегодня возлагаются надежды на новый Феде-
ральный закон «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» 4, который может значительно расширить 
состав участников местного правотворчества, что 
позволит учитывать специфику каждого муници-
пального образования.

3. Легализованные негосударственные органы 
правотворчества в лице некоммерческих образо-
ваний, в том числе, имеющих статус саморегулиру-
емых организаций (СРО), иные социальные сооб-
щества принимают нормы первичного регулирова-
ния по собственной инициативе и потому образуют 
самостоятельный уровень правового регулирова-
ния, на котором закрепляются более высокие стан-
дарты жизнеобеспечения членов своих организа-
ций и работников, по сравнению с минимальными 

2  См.: Федеральный закон Российской Федерации 
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» // Российская газета. 23 июля 
2014 г. Вып. № 6435.

3  См. Тихомиров Ю. А. Государственно- правовое регулиро-
вание: основание и пределы // Журнал российского права. № 9. 
2017. С. 4.

4  См.: Федеральный закон «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» от 31.07.2020 N248-ФЗ. Режим доступа: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/45790 (дата обращения 10.01.2023).
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государственными стандартами. Основанием лега-
лизации такого уровня первичного регулирования 
выступают, с одной стороны, Конституция РФ и фе-
деральные законы 1, а, с другой –  собственная ини-
циатива легализованных негосударственных орга-
низаций, не противоречащая Конституции РФ и за-
конам, при наличии у таких организаций соответ-
ствующих материальных и финансовых средств. 
В качестве наиболее характерной особенности 
негосударственного уровня правового регулиро-
вания можно выделить то, что первичные нормы 
этого уровня выступают в форме обязательных ис-
ходных правил исключительно для их собственных 
организаций, учреждений и предприятий. При этом 
такие правила существенно расширяют трудовую 
демократию в организациях, учреждениях и пред-
приятиях, повышают заинтересованность работни-
ков в результатах своей работы, обеспечивают их 
участие в мероприятиях по стимулированию тру-
довой активности и др. В подобных случаях нормы 
первичного правового регулирования реализуют-
ся в форме дополнения законов об образовании, 
о здравоохранении, о труде, о государственно- 
частном и муниципально- частном партнерстве, 
об общественных организациях и др.

В этом контексте важно акцентировать внима-
ние на том, что каждый из перечисленных субъек-
тов, самостоятельно осуществляя первичное регу-
лирование, ставит цель –  закрепить и реализовать 
в системе российского права особенные интересы 
регионов, муниципальных и легализованных него-
сударственных образований и придания им об-
щеобязательного значения на соответствующем 
уровне правового регулирования. При этом прояв-
ляющаяся тенденция сокращения предмета и объ-
ема правового регулирования на федеральном 
уровне в пользу субъектов РФ, муниципальных об-
разований и локального правотворчества не про-
тиворечит системной организации национального 
законодательства, не несет в себе потенциальную 
угрозу единству правового регулирования, автори-
тету воли законодателя.

С учетом изложенных тенденций в данной ста-
тье обосновывается авторская позиция о том, что, 
во‑первых, не только первичные нормы федераль-
ных законов, но и первичные нормы собственного 
правотворчества субъектов РФ, муниципальных 
и легализованных негосударственных образова-
ний выступают первоосновой образования само-
стоятельных уровней первичного правового регу-
лирования; во‑вторых, вывод о первостепенной ро-
ли норм первичного регулирования в образовании 

1  См., напр., Гражданский кодекс Российской Федерации 
часть I от 30.11.1994 № 51-ФЗ, часть II от 26.01.1996 № 13-
ФЗ, часть III от 26.11.2001 № 146-ФЗ, часть IV от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ; Федеральный закон «О некоммерческих органи-
зациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; Федеральный закон «Об ак-
ционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ; Федераль-
ный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
от 08.02.1998 №  14-ФЗ; Федеральный закон «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» от 24.07.2007 № 509-ФЗ; Федеральный закон «О саморе-
гулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (с изм. 
на 02.07.2021 г.) и др.

новых форм и самостоятельных уровней первич-
ного регулирования не нарушает единства россий-
ской системы права, а, напротив –  способствует 
интеграции ее компонентов в едином механизме; 
в‑третьих, принцип разноуровневости правового 
регулирования выступает одним из ведущих прин-
ципов современной системы нормативных пра-
вовых актов в Российской Федерации; в-четвер-
тых, в соответствии с Конституцией РФ и Феде-
ральным законом «О Правительстве Российской 
Федерации» № 4-ФКЗ от 06.11.2020 г. и другими 
федеральными законами нормативные акты фе-
деральных, региональных и муниципальных ор-
ганов исполнительной власти, а также предписа-
ния исполнительных органов негосударственного 
правотворчества не образуют самостоятельных 
уровней правового регулирования и потому вхо-
дят в систему законодательного, муниципального 
и легализованного негосударственного первичного 
правового регулирования в качестве субэлемента, 
что не предполагает «дополнения», «преобразова-
ния», «расширения», «сужения», «усиления», «ос-
лабления» и т.д. норм первичного правового регу-
лирования. Такой подход объясняется следующи-
ми положениями. Во-первых, действующие зако-
ны наделяют органы исполнительной власти пол-
номочием принятия норм «во исполнение закона», 
означающее конкретизацию первичных норм без 
изменения их содержания. Во-вторых, вспомога-
тельные нормы, в отличие от главных (первичных) 
норм, отменяются вышестоящими органами испол-
нительной власти. В-третьих, Правительство РФ, 
наделенное правом законодательной инициативы, 
побуждает Государственную Думу принимать ме-
ры, обеспечивающие качественное совершенство 
федеральных законов по форме и содержанию, их 
органичное взаимодействие с актами органов ис-
полнительной власти.

Как нам представляется, такой подход соответ-
ствует интересам общества и органично увязыва-
ется с новым качественным состоянием системы 
российского права, на что указывают авторы в сво-
их исследованиях 2.

В этой связи обратимся к практике и выделим 
ряд положений, подтверждающих развитие идеи 
разноуровневого характера первичного правового 
регулирования в Российской Федерации.

Во‑первых, после принятия федеральных за-
конов: от 06.10.1999 г. № 184ФЗ, закрепившего 
общие принципы организации законодательных 
органов государственной власти субъектов РФ; 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ о местном самоуправ-
лении; от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ о саморегулиру-

2  См.: Радько Т. Н. Теория функций права. М.: Проспект, 
2014; Малько А. В. Механизм правового регулирования // Пра-
воведение. 1996. № 3 (214). С. 54–62; Костюков А. Н. Муници-
пальное право как отрасль российского права. Предмет, прин-
ципы, режимы, конструкции, система: дисс. … докт. юрид. на-
ук. Екатеринбург. 2003; Черногор Н. Н., Самодаева Л. Н. Функ-
ции муниципального права и значение их изучения для практи-
ки государственного и муниципального управления // Государ-
ственное управление. МГУ им. М. В. Ломоносова. 2015. № 49. 
С. 177–192.
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емых организациях и др. шел беспрерывный про-
цесс изменений количества субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, созда-
ния легализованных негосударственных образова-
ний, осуществляющих собственное правотворче-
ство и правовое регулирование в новых формах. 
Так, Федеральный закон «О саморегулируемых ор-
ганизациях» (ч. 1 ст. 2) закрепил понятие «саморе-
гулирование», как самостоятельной и инициатив-
ной деятельности, содержанием которой является 
разработка и установление стандартов и правил 
указанной деятельности. Закон определил статус 
саморегулируемой организации, ее полномочия 
на самостоятельное осуществление правотворче-
ской деятельности (ч. 1 ст. 4).

Во‑вторых, появление новых источников пер-
вичного правового регулирования, дополняющих 
содержание федеральных законов, существенно 
увеличило объем нормативных актов в субъек-
тах РФ, муниципальных образованиях и легализо-
ванном негосударственном правотворчестве, что 
необходимо привело к использованию электрон-
ных документов и, таким образом, способствова-
ло стремительному проникновению цифровизации 
в право. Как отмечается в литературе, «приспо-
собившись» к цифровым технологиям, право ста-
новится все более «унифицированным», «науко-
емким», «машиночитаемым», приобретает статус 
«высокотехнологичного», «цифрового» права 1. Та-
кие качественные характеристики в праве позво-
лили закрепить в ГК РФ понятие «цифровые пра-
ва» (ст. 141.1).

Как следствие, появление «высокотехнологич-
ного права» значительно повысило результатив-
ность правотворческой деятельности. У субъектов 
всех уровней первичного регулирования появилась 
возможность посредством высокой точности рас-
четов бюджетных средств, имеющихся в распоря-
жении субъектов РФ, муниципальных и легализо-
ванных негосударственных образований, опреде-
лять приоритеты плановых расходов финансовых 
средств в целях повышения уровня материальных 
и духовных благ индивидов, иных субъектов пра-
ва по сравнению со стандартами, установленными 
федеральным законодательством.

Можно привести и такие примеры, когда техно-
логичность и логистичность права предоставляет 
нормам первичного регулирования больше воз-
можностей конкретизировать действие принципа 
равенства в праве, более предметно использовать 
принцип эквивалентности в трудовых отношениях, 
стимулировать трудовую активность работников, 
оплату их труда и др 2.

Между тем анализ показывает, что в совре-
менных условиях содержательная сторона прин-
ципа равенства все больше трансформируется 
в формально- правовое равенство и в таком виде 

1  См., напр., Бертовский Л. В. Вестник РУДН. Серия: Юри-
дические науки. 2021. Т. 25. № 4. С. 735.

2  См.: Сырых В. М. Логические основания общей теории 
права. Т. 3. М. 2007. С. 140. Он же. Материалистическая теория 
права. Т. 2. Сущность права. М. 2011. С. 444, 447.

доминирует в запредельно широких масштабах. 
Например, частное позитивное право не всегда 
гарантирует сохранность имущества собственни-
ка от  какого-либо незаконного действия отдель-
ных лиц, что затрудняет собственнику получить 
возмещение причиненного ему ущерба. Многие 
гражданско- правовые договоры представляют 
стандартный набор положений на все виды сделок 
и потому носят формальный характер. Это хорошо 
видно на примере банковских кредитов, где фор-
мальность правового равенства просматривается 
в том, что законодатель не предлагает учитывать 
возможности заемщика своевременно погасить 
кредит, как того требует принцип эквивалентности.

В‑третьих, несмотря на то, что в целом просма-
триваются позитивные процессы в первичном пра-
вовом регулировании на всех его уровнях, время 
от времени возникают противоречивость и несо-
гласованность внутри массива федеральной, ре-
гиональной, муниципальной нормативной базы, 
а также в легализованном негосударственном 
правотворчестве. Как следствие, имеют место 
издержки первичного правового регулирования: 
неверный выбор предмета первичного правово-
го регулирования, ошибочное определение стату-
са субъектов законодательного, муниципального 
и легализованного негосударственного уровней 
первичного регулирования, неоднозначное отно-
шение к роли нормативных правовых актов испол-
нительных органов власти в правовом регулирова-
нии и др. По меткому выражению С. А. Белоусова, 
подобного рода несогласованность в федератив-
ном государстве проявляет себя как «законода-
тельный дисбаланс» 3.

В этой связи, как уже отмечалось, новые фор-
мы первичного регулирования, реализуемые 
на всех его уровнях, способствуют гармонизации 
федерального законодательства на региональном 
уровне, дополнению первичных норм федераль-
ных законов решениями правотворческих органов 
муниципальных и легализованных негосударствен-
ных образований 4.

В-четвертых, до настоящего времени представ-
ления ученых- правоведов и юристов- практиков 
о свой ствах норм первичного правового регулиро-
вания, признаках их первичности, о роли на регио-
нальном, муниципальном и легализованном него-
сударственном уровнях правового регулирования, 
о формах их реализации отличаются большим раз-
бросом мнений.

В этом свете следует обратить внимание на то, 
что первичные нормы, реализуемые на различ-

3  См.: Белоусов С. А. Законодательный дисбаланс (доктри-
на, теория, практика): автореф. дис. … докт. юрид. наук. Са-
ратов, 2015. С. 5; См., также Сырых В. М. Теория государства 
и права. М. 2012. С. 204; Исаков И. Н. Федеративная правовая 
политика как принципиально новая разновидность общефе-
деральной правовой политики // Правовая политика и зако-
нотворчество субъектов Российской Федерации: монография / 
под ред. А. В. Малько. –  М.: Юрлитинформ, 2014. С. 37–38.

4  В Законе о местном самоуправлении № 131 
от 06.10.2003 г. вместо термина «норма» употребляется тер-
мин «решение».
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ных уровнях правового регулирования, обладают 
общими свой ствами. Среди них можно выделить 
наиболее характерные: 1) принимаются в преде-
лах компетенции правотворческого органа, что 
указывает на легитимность и самостоятельность 
каждого уровня первичного правового регулирова-
ния; 2) имеют общеобязательное значение на со-
ответствующем уровне первичного правового ре-
гулирования, что способствует достижению целей 
первичного регулирования на каждом его уровне; 
3) защищаются всеми законодательно закреплен-
ными средствами правовой системы Российской 
Федерации, в том числе мерами государственно-
го принуждения, что обеспечивает гарантирован-
ность их исполнения и др.

В то же время первичные нормы имеют особен‑
ные признаки:
• нормы легализованного негосударственного 

правотворчества принимаются по собственной 
инициативе, как по общеустановленным пра-
вилам, так и по внутренним правилам данной 
организации, а их обнародование осуществля-
ется по усмотрению упомянутых органов пра-
вотворчества;

• не все нормы регионального законодательства 
являются первичными, а лишь те из них, кото-
рые принимаются в процессе собственного за-
конотворчества;

• первичные нормы регионального и муници-
пального уровней выражают особенные инте-
ресы жителей регионов и муниципальных об-
разований, а легализованные негосударствен-
ные органы правотворчества отражают интере-
сы исключительно своих организаций и за счет 
собственных бюджетов;

• нормы, предусматривающие более высокие 
стандарты прав и свобод граждан, проживаю-
щих в регионах и муниципальных образованиях 
должны быть материально гарантированы ак-
тами соответствующего правотворческого ор-
гана.
Как видим, признаки первичности присущи 

не всем нормам законов субъектов РФ, решени-
ям органов муниципальных образований и пред-
писаниям легализованного негосударственного 
правотворчества, а лишь тем из них, которые при-
нимаются в пределах правомочий их правотворче-
ских органов. Следовательно, ключевым призна-
ком первичности правовых норм, действующих 
на всех уровнях правового регулирования, высту-
пает –  правомочие соответствующих субъектов 
на издание первичных норм в качестве общеобя-
зательных исходных правил правового регулиро-
вания.

В целом, под первичными нормами, выступа-
ющими первоосновой образования новых форм 
и самостоятельных уровней правового регулирова-
ния, автором настоящей статьи предлагается пони-
мать общеобязательные исходные правила, уста‑
новленные Конституцией и законами Российской 
Федерации, решениями управомоченных органов 
муниципальных образований, предписаниями ле‑

гализованного негосударственного правотворче‑
ства, иных социальных сообществ, образующих 
самостоятельные уровни правового регулирова‑
ния и по замыслу законодателя, предполагающих 
в силу динамики общественных отношений, даль‑
нейшую конкретизацию первичных норм органами 
исполнительной власти.

Итак, обладание названными качествами по-
зволяет нормам первичного правового регулиро-
вания играть первостепенную роль в образовании 
новых форм и самостоятельных уровней первич-
ного правового регулирования, что ориентирует 
на дальнейшее развитие теории и практики пра-
вового регулирования. В частности, позволяет обо-
сновать идею о разноуровневом характере право-
вого регулирования, выступающим одним из веду-
щих принципов современной системы норматив-
ных правовых актов в Российской Федерации.

Основываясь на таком подходе, можно сформу-
лировать определение понятия «уровень первич-
ного правового регулирования».

Уровень первичного правового регулирования –  
это принятая с санкции государства компетентным 
органом или социальным сообществом совокуп‑
ность норм права, закрепляющих первичное регу‑
лирование общественных отношений в развитие 
действующего законодательства и обеспеченная 
мерами государственного принуждения.

Если данное определение взять за основу даль-
нейшего исследования, то в Российской Федера-
ции первичное правовое регулирование осущест-
вляется на четырех уровнях: 1) федерального за-
конодательства; 2) законодательства субъектов 
РФ; 3) муниципального правотворчества; 4) лега-
лизованного негосударственного правотворчества, 
иных социальных сообществ.

Предлагаемое исследование показывает, что 
других уровней первичного правового регулиро-
вания в современной российской системе права 
не существует 1.

Выводы.
1. В современных условиях первичное право-

вое регулирование необходимо приобретает раз-
ноуровневый характер и осуществляется в различ-
ных формах. Помимо законодательного и муници-
пального уровней, в эту сферу вовлекается лега-
лизованное негосударственное правотворчество. 
Органично дополняя законы, оно предопределяет 
практику широкого действия принципа равнопра-
вия как перспективного направления развития вну-
тринациональной системы российского права.

2. Первостепенная роль в образовании норм 
и уровней правового регулирования принадлежит 
нормам первичного правового регулирования.

3. Каждый уровень правового регулирования, 
находясь в состоянии единства с волей законода-
теля, определяется в настоящем исследовании как 
самостоятельное правовое образование, обладаю-
щее способностью интегрировать и индивидуали-

1  Специального исследования требует дискуссионный во-
прос о международном уровне первичного правового регули-
рования.
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зировать права и обязанности в конкретных пра-
воотношениях, осуществлять прямые и обратные 
интегративные связи, аккумулировать отечествен-
ную практику, участвовать в разрешении конфлик-
тов и внутринациональных споров.
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THE CONCEPT AND FORMS OF MULTILEVEL 
PRIMARY LEGAL REGULATION IN THE RUSSIAN 
FEDERATION

Isakov I. N.
NIU MIET

The article develops the theory and practice of legal regulation by 
supplementing its individual provisions. It is proved that in the condi-
tions of a democratic and socially oriented Russian state, new forms 
and levels of primary legal regulation are emerging due to the ex-
pansion of the range of subjects entitled to adopt the norms of pri-
mary regulation. In addition to the legislative and municipal levels 
of legal regulation, a wide range of legalized non-state lawmaking 
is involved in this area. In these conditions, primary legal regulation 
must acquire a multi- level character, focused on increasing the level 
of satisfaction of material and spiritual benefits of various subjects, 
compared with the standards established by federal legislation.

Keywords: lawmaking, laws, level of legal regulation, norms of pri-
mary regulation, competence, specification, multi- level legal regu-
lation.
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

Правовое регулирование цифровизации налогового контроля

Александров Сергей Николаевич,
магистр программы «Налоговый юрист», ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия»
E-mail: Snaleksandrovsn@gmail.com

В условиях цифровизации российской экономики одной 
из важнейших задач становится цифровизация налогового 
контроля. В статье рассмотрены тренды развития цифровиза-
ции в налоговом контроле и выгоды от внедрения цифровиза-
ции. Трендами, которые могут быть применены при цифрови-
зации, являются большие данные, аналитика, искусственный 
интеллект, машинное обучение, Интернет вещей, мобильность 
и облачные вычисления. Внедрение этих трендов имеет огром-
ное влияние на налоговые органы. Цифровизация в налоговых 
органах повышает прозрачность данных, что приводит к до-
бровольному соблюдению норм и правил налогообложения, 
пониманию гражданами процессов налогообложения, связы-
вание интересов налоговых органов с интересами налогопла-
тельщиков. Автоматизация сбора налогов позволяет налого-
плательщикам удобно платить налоги, а налоговым органам 
легко контролировать этот процесс. Внедрение цифровых 
технологий меняет как технологические процессы в налоговых 
органах, так и нормативную базу. Налоговые органы должны 
быть готовы к этим изменениям.

Ключевые слова: налоговый контроль, налогоплательщик, 
налоговое администрирование, экономика, цифровизация.

Введение

Налоговый контроль применяется для исполнения 
норм налогового права [1, 2]. Налоговый контроль 
призван для пополнения бюджета государства.

Глобализация и цифровизация бизнеса приве-
ли к огромному росту торговли по всему миру [3, 4].

Эта статья посвящена пути развития цифровой 
трансформации, которые налоговые органы долж-
ны будут предпринять, чтобы помочь общему оз-
доровлению в своих странах и стабильности, эко-
номического роста и привлекательности для инве-
сторов [5, 6, 7].

Тренды цифровой экономики в налогообложении

В настоящее время некоторые технологические трен-
ды, включая большие данные [8], аналитику, искус-
ственный интеллект (ИИ) [9], машинное обучение, 
Интернет вещей (IoT) [10], мобильность и облачные 
вычисления имеют огромное влияние на налого-
вые органы. Взятые по отдельности или вместе, эти 
тенденции предоставляют возможность повысить 
удовлетворенность налогоплательщиков, расширить 
возможности сотрудников налоговых органов, оп-
тимизировать операции и модернизировать услуги. 
Именно здесь начинается цифровая трансформация.

По мере того, как услуги облачных вычислений 
и их внедрение становятся все более зрелыми, 
многие различные организации всех форм и раз-
меров обращаются к облаку как к основному дви-
гателю своей инфраструктуры. Однако для многих 
стран процесс в условиях государственного секто-
ра имеет тенденцию быть несколько медленным. 
Это в значительной степени связано с историче-
скими правилами, которые требуют обновление 
плюс отсутствие цифровых навыков и понимания 
преимуществ облака.

Доверие к облачным вычислениям, как прави-
ло, растет постепенно, но управление данными мо-
жет помочь развивать доверие, улучшая и упрощая 
управление растущими объемами данных и извле-
чение данных при соблюдении нормативных требо-
ваний. Есть много аспектов управления данными, 
таких как классификация данных. Это позволяет 
органам государственного сектора назначать от-
носительные значения для данных, которые они 
поддерживают, а затем управлять этими данными 
на основе их значения.

Существуют также модели управления, меха-
низмы контроля изменений, улучшенное шифрова-
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ние, и расширенное управление идентификацией 
и правами. Эти факторы улучшат уровень уверен-
ности, необходимый для рассмотрения возмож-
ности переноса налоговых приложений и данных 
в облако.

Гибридное облако также помогает в этом пере-
ходе. В этом случае обрабатываемые данные на-
ходятся в публичном облаке, в то время как личная 
информация, связанная с налоговыми данными, 
остается в частном облаке.

Со временем, по мере роста доверия к облач-
ным вычислениям, администрации могут постепен-
но переводить контент из частных облаков в обще-
доступные.

С помощью цифровой трансформации нало-
говые органы могут превратить данные в бизнес- 
актив, используя прогнозное моделирование и ана-
лиз макроэкономических тенденций и изменений 
в политике, которые способствуют развитию ка-
дрового потенциала. Это может упростить соблю-
дение требований и помочь предотвратить налого-
вые ошибки и мошенничество. Это может помочь 
улучшить услуги налогоплательщиков, облегчая 
способы оплаты, выдавая более быстрое возмеще-
ние и предоставление более легкого доступа к со-
ответствующей информации. Для налоговых орга-
нов это может сократить время операций, снизить 
затраты, улучшить методы управления рисками 
и аудита эффективности и лучше стимулировать 
межнациональные приоритеты. Цифровая транс-
формация может помочь в налогообложении в сле-
дующих основных областях:

Прозрачность. Исследования показывают, что 
повышение прозрачности стратегии, процессов 
и инвестиций за счет структурирования и визуали-
зации данных могут повысить удовлетворенность 
налогоплательщиков и добровольное соблюдение 
норм и правил налогообложения.

Все большее число стран приняли модели со-
вместного соблюдения и мягкие правовые инстру-
менты, такие как более широкое вовлечение нало-
гоплательщиков в управление доходами.

Решения, ориентированные на налогоплатель-
щиков. По оценкам, развивающиеся страны теря-
ют почти 1 триллион долларов в год из-за неза-
конных финансовых потоков [11, 12]. Ликвидация 
этих пробелов зависит главным образом от состо-
яния экономики и способности налоговой системы 
заставить налогоплательщиков добровольно со-
блюдать уплату налогов. Участие налогоплатель-
щиков может быть значительно улучшено за счет 
более глубокого понимания граждан, чем они зани-
маются и как взаимодействуют с правительством, 
делая онлайн и офлайн- взаимодействия налого-
плательщиков персонализированными, простыми, 
последовательными, интуитивно понятными и до-
ставляемыми в режиме реального времени. Нало-
говые администрации могут получить всесторон-
нее представление о налогоплательщиках и их по-
требностях, помогая им настраивать электронные 
услуги и открытые многоканальные коммуникации 
[13–16].

Связывание заинтересованных сторон. Налого-
вые органы и налогоплательщики ожидают тако-
го же легкого доступа и обмена информацией в ре-
жиме реального времени. Налоговая информация, 
которую они получают от других держателей дан-
ных, таких как банки и потребители, предприятия. 
Такие возможности улучшают связь и сотрудниче-
ство между налоговыми органами администраци-
ями и налогоплательщиками (юридическими и фи-
зическими лицами). Это также помогает налого-
вым органам безопасно обмениваться актуальны-
ми данными с банками, работодателями, бирже-
выми комитетами, торговыми палатами и многое 
другое.

Решения на основе данных и автоматизиро-
ванные процессы. Налогоплательщики хотят быть 
уверенными в том, что их личная информация по-
лучает надлежащий уровень конфиденциально-
сти, безопасности и защиты. В то же время они 
ожидают получать персонализированные, в режи-
ме реального времени, надежные услуги. Чтобы 
сбалансировать оба требования, налоговые орга-
ны ищут пути эффективного собирать, защищать, 
анализировать и управлять структурированными 
и неструктурированными данными. Это дает воз-
можность лицам, определяющим налоговую поли-
тику, принимать решения, которые стимулируют 
рост и улучшают их публичный имидж за счет по-
вышения прозрачности и подотчетности.

Инвестирование в возможности управления из-
менениями. Модернизация рабочего места не мо-
жет быть успешной без участия сотрудников. Изме-
нение поведения людей, однако, может оказаться 
сложным. Успех часто зависит от четкого видения 
целей и передачи знаний. Одна из популярных тен-
денций для достижения этих задач исходит из уста-
новления кооперативного подчинения, поддержи-
вающего отношения, в котором налоговые адми-
нистраторы помогают налогоплательщикам понять 
их бизнес. Это предполагает использование про-
фессионального налогового аудитора, ориентиро-
ванного на риски, работающий с данными соответ-
ствия в режиме реального времени.

Готовность сделать больше с меньшими ресур-
сами. Бюджетные ограничения и нехватка надле-
жащих ресурсов часто оказывают давление на на-
логовые органы делать больше с меньшими затра-
тами. Поскольку администрации продолжают нака-
пливать все большие объемы данных налогопла-
тельщиков, они захотят преобразовать эту инфор-
мацию в полезную информацию, которая поможет 
им увеличивать доходы, сохраняя инвестиционную 
привлекательность своей страны и облегчают на-
логообложение.

Налоговой администрации необходимо принять 
меры в отношении к отмыванию денег и уклоне-
нию от уплаты налогов. Кроме того, им нужно бу-
дет инвестировать в технологии для надлежащего 
управления ростом данных. Это включает в себя 
привлечение и вербовку людей с нужным набо-
ром навыков в области анализа данных и интел-
лектуального анализа данных, судебного аудита, 
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управления рисками и налоговые технологии, что-
бы иметь возможность генерировать действенную 
информацию.

Современная налоговая администрация по-
лагается на свою способность беспрепятственно 
внедрять новые цифровые технологии на рабочем 
месте и в услугах. Чтобы добиться успеха налого-
вой администрациям следует рассмотреть возмож-
ность создания следующих компонентов:

Стратегия соответствия. Цифровая трансфор-
мация требует управления соответствием требо-
ваниям. Сюда входит разработка методологии со-
блюдения и реорганизация подразделений вокруг 
ключевых сегментов налогоплательщиков, таких 
как крупные предприятия, эксперты в предметной 
области и частные лица. Управление также требу-
ет видения предотвращения и обнаружения нало-
гового мошенничества. Любые стратегии соответ-
ствия должны соответствовать ценностям и пове-
дению сотрудников, ответственных за налогообло-
жение, аудит, сбор и управление доходами. Такой 
подход помогает администрации налогообложения 
определять приоритетность надзорной деятельно-
сти и эффективно координировать скудные ресур-
сы по отношению к ним. Правильно разработанные 
ключевые показатели эффективности (KPI), привя-
занные к стратегии соблюдения можно использо-
вать для мониторинга прогресса усилий по нара-
щиванию потенциала и цели на постоянной основе.

Законодательная база. Цифровая трансфор-
мация может потребовать новых налоговых и про-
стых процедур, которые модернизируют админи-
стративные и процессуальные наказания по всем 
обвинениям. Это касается многих аспектов, в том 
числе конфиденциальность, неприкосновенность 
частной жизни, условия использования персональ-
ных данных, ответственность по договору между 
налоговыми органами и налогоплательщиками 
и так далее. Задача здесь поставлена в том, что-
бы заменить жесткое «как есть» предпологая, что 
налоговые законы часто практикуют инновации, 
которые могут охватывать глобальную цифровую 
экономику.

Операционная структура. Операционная струк-
тура представляет собой план ядра налоговой ад-
министрации, соблюдение процессов и процедур. 
Это включает в себя разработку модели системы 
управления, организационную структуру, долж-
ностное руководство, операционные процессы для 
достижения комплаенс- стратегии, управленческой 
отчетности, а также распределение ролей и обя-
занностей в рамках организации. Ни одна опера-
ционная структура не подходит для всех налоговых 
органов, нужны фреймворки.

Налоговые технологии и инфраструктура. Что-
бы оптимизировать преимущества налоговых тех-
нологий, а также управлять комплаенс- рисками 
и будущими доходами, налоговые органы должны 
рассмотреть возможность разработки стратегии, 
направления инноваций и дать четкое представ-
ление о конечной структуре налоговой технологи-
ческой инфраструктуры. Новая технология имеет 

свой собственный набор требований, в том чис-
ле подходящая физическая среда для установки, 
непрерывная ежедневная поддержка среды, теку-
щее обслуживание и затраты на лицензии, новые 
требования безопасности, мониторинг и плани-
рования будущих улучшений и так далее. Многие 
из этих проблем можно решить через соглашения 
об уровне обслуживания с доверенным поставщи-
ком облачных услуг.

Измерение производительности. Инструмен-
тальные панели измерения производительности 
и отчеты представляют собой реальный способ 
постоянной поддержки и стратегического руковод-
ства со стороны правительств и политиков.

Они также повышают прозрачность процессов 
и подотчетность. Эффективное измерение произ-
водительности включает в себя периодическую 
оценку установленных KPI, актуальности, про-
гресса, эффективности и влияние деятельности 
на цели проекта. Ощутимый результат мониторин-
га и измерения могут быть представлены в перио-
дических отчетах о ходе работы (например, полуго-
довых или годовых) ключевым заинтересованным 
сторонам. Обмен успехами (и ошибками) с органи-
зацией является неотъемлемой частью получения 
поддержки и доверия к этой организации. Его так-
же можно использовать для информирования клю-
чевых заинтересованных сторон и широкой обще-
ственности, что способствует укреплению доверия.

Совершенствование налогообложения за счет 
цифровой трансформации

Цифровая трансформация может значительно улуч-
шить жизнь налоговых администраторов и налого-
плательщиков. Для администраторов работа с но-
выми технологиями увеличивает их мотивацию, 
делает их более продуктивными и оптимизирует 
операции и расходы [17–20].

Для налогоплательщиков расширяет количе-
ство и виды услуг налогоплательщиков, привле-
кая граждан и оставляя их более довольными их 
общим опытом. Сформулируем основы цифровой 
трансформации:

Привлечение налогоплательщиков. Налогопла-
тельщики ожидают новых уровней доступа и взаи-
модействия с налоговыми администрациями. Пер-
сонализированные взаимодействия могут помочь 
построить лояльные отношения, при удовлетворе-
нии следующих требований:
• Простота. Упрощение налоговых услуг для на-

логоплательщиков означает меньше взаимо-
действий, более простые формы и процессы, 
и более быстрое время отклика на запросы. 
Кроме того, администрации получают лучшее 
понимание налогоплательщиков.

• Прозрачность. Налогоплательщики с большей 
вероятностью добровольно подчинятся, когда 
налоговые органы установят системы, счита-
ющиеся одновременно честными и справедли-
выми.
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• Управление данными. Налогоплательщики хо-

тят быть уверенными в том, что их налоговые 
органы справятся с их информацией с надле-
жащим уровнем конфиденциальности, безо-
пасности и защиты, чтобы завоевать их дове-
рие.
Расширение возможности своих сотрудников. 

Цифровые технологии могут помочь современным 
налоговым администрациям, сократив количество 
агентств взаимодействия и улучшения проверок 
и контроля. Они также может автоматизировать 
обмен данными, что снижает ручную обработку, 
получение высокоточных данных о налогоплатель-
щиках и многое другое. Особенности и ресурсы 
включают в себя:
• в любое время и в любом месте доступ к луч-

шим в своем классе инструментам, обеспечи-
вающим гибкость и знания, что повышает удов-
летворенность работой сотрудников, опыт ра-
боты на рабочем месте и привлекательность;

• системы, ориентированные на граждан, кото-
рые объединяют информацию из нескольких 
источников и позволяют использование пер-
сонализированных услуг. Искусственный ин-
теллект, чат-боты берут на себя более низкие 
повторяющиеся и трудоемкие задачи, чтобы 
сотрудники могли сосредоточиться на дополни-
тельных услугах;

• развитие новых навыков на основе расширен-
ной аналитики, машинного обучения и искус-
ственного интеллекта;

• более быстрое реагирование и сотрудниче-
ство с помощью телеконференций, основанных 
на знаниях платформы, виртуальные команд-
ные рабочие места, интеллектуальные порта-
лы, внутренние инструменты социальных сетей 
и мобильные приложения;

• инструменты электронного обучения и экспер-
ты, с которыми можно связаться в режиме он-
лайн для общения, инструменты совместной 
работы;

• инструменты управления эффективностью, по-
могающие повысить мотивацию работников 
и сосредоточенность их на лучшее качество об-
служивания;

• механизмы обратной связи, которые показыва-
ют влияние государственных служащих на уро-
вень удовлетворенности и доверия граждан 
и качество обслуживания.
Цифровые технологии приносят пользу всем, 

кто работает в налоговом органе. Самая распро-
страненная основа использования относятся к ро-
ли сотрудника в администрации:
• налоговым аудиторам, часто находящимся 

в пути, требуется безопасный, надежный до-
ступ к данным в режиме реального времени. 
Цифровой технология предлагает управле-
ние идентификацией, мобильные устройства 
и приложения, синхронизацию данных, онлайн, 
а также работу в автономном режиме, проведе-
ние конференций, управление производитель-

ностью и автоматизированные рабочие процес-
сы;

• сотрудникам налоговых органов, работающим 
с клиентами, требуется многоканальный до-
ступ и мобильный поиск возможностей управ-
ления обязательствами налогоплательщиков. 
Это может быть контакт- центр, смарт порта-
лы, электронная почта, поиск на основе знаний 
и корпоративный поиск, управление делами 
и виртуальные помощники на базе искусствен-
ного интеллекта;

• персонал бэк-офиса налогового агентства мо-
жет использовать инструменты повышения 
производительности для улучшения совмест-
ной работы и предлагать приложения для 
бухгалтерского учета, управления проекта-
ми по обработке возвратов, бизнес- аналитики 
(BI) информационные панели и отчеты. Вирту-
альные помощники (на основе искусственного 
интеллекта) могут упростить поиск и помощь 
с руководством по дальнейшим действиям;

• менеджеры могут использовать бизнес- 
аналитику, мобильные приложения и платфор-
мы электронного обучения, чтобы повысить ка-
чество обслуживания, время обработки, удов-
летворенность налогоплательщиков, исполне-
ние бюджета и так далее.
Оптимизация операций. Налоговые органы хо-

тят повысить свою эффективность, производи-
тельность, прозрачность и надежность обслужи-
вания. Самообслуживание, интеллектуальная от-
четность, мощные поисковые системы, простота 
подключения, улучшенные возможности анализа 
и многие другие решения могут помочь им мак-
симизировать операции. Защита данных означает 
безопасное подключение пользователей к плат-
форме на основе многофакторная аутентифика-
ция.

Для дальнейшего повышения оптимизации со-
временные налоговые органы могут стимулиро-
вать третьих лиц, таких как держателей данных, 
поставщиков налоговых услуг и отраслевых ассо-
циаций, для предоставления новых услуг путем пе-
редачи своих знаний и бизнес- правил. Интегриро-
ванные решения могут лучше обслуживать нало-
гоплательщиков и обеспечивать соответствие про-
ще, чем отдельные услуги. Это может быть особен-
но верно в условиях глобальной экономики, в ко-
торой трансграничные операции и перемещение 
людей получили более широкое распространение, 
что требует дальнейшего сотрудничества между 
налоговыми администрациями, например, посред-
ством обмена информацией.

Третьи стороны также должны играть важную 
роль, поскольку они могут быть в наибольшей сте-
пени способны предоставить интегрированные ре-
шения, которые упрощают работу налогоплатель-
щика.

Модернизация услуг. Сегодня налогоплатель-
щики ожидают персонализированных, надежных 
и доступных услуг в режиме реального времени 
онлайн и офлайн в любое время и просту в исполь-
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зовании. Автоматизированная интегрированная 
система может обеспечить эти ожидания за счет 
сокращения ручного ввода и сведения к минимуму 
риска ошибок путем проверки на выявление несо-
ответствий в режиме реального времени и немед-
ленное их исправление. Для предоставления тако-
го решения налоговые органы должны иметь сле-
дующее:
• безопасная, масштабируемая инфраструктура;
• способность обрабатывать огромные объемы 

данных и извлекать из них ценную информа-
цию;

• возможность автоматизации и персонализации 
услуг с использованием искусственного интел-
лекта;

• платформы для общения и совместной работы 
для взаимодействия G2G, G2C и G2B;

• гибкое рабочее место и многоканальные плат-
формы.

Заключение

Цифровые технологии –  это инструмент, который 
может помочь современной налоговой администра-
ции сократить расходы, свести к минимуму налого-
вое мошенничество, дать возможность сотрудникам 
предоставлять налогоплательщикам новые более 
ценные услуги и дать представление о текущем 
состоянии и будущем развитии экономики и обще-
ства. Инфраструктура устойчивых налоговых тех-
нологий приносит пользу налоговым администра-
циям, а также налогоплательщикам, обеспечивая 
эффективное соблюдение налоговых требований, 
повышая удовлетворенность налогоплательщиков 
и добровольное соблюдение требований. Для до-
стижения этого требуется надлежащее целостное 
видение и стратегия с четким планом реализации 
и надлежащей системой мониторинга. Управление 
технологическими изменениями заключается в при-
влечении внутренних и внешних заинтересованных 
сторон за счет обеспечения прозрачности событий, 
независимо от того, успешны они или нет.

Статья позволяет использовать инновации 
с точки зрения технологических разработок, чтобы 
иметь возможность практически построить устой-
чивый налоговый контроль на десятилетия вперед. 
Цифровые технологии могут помочь достичь этой 
цели.
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LEGAL REGULATION OF DIGITALIZATION OF TAX 
CONTROL

Aleksandrov S. N.
Russian State University of Justice

In the context of the digitalization of the Russian economy, one of 
the most important tasks is the digitalization of tax control. The ar-
ticle considers the trends in the development of digitalization in tax 
control and the benefits from the introduction of digitalization. The 
trends that can be applied in digitalization are big data, analytics, ar-
tificial intelligence, machine learning, the Internet of Things, mobility 
and cloud computing. The introduction of these trends has a huge 
impact on the tax authorities. Digitalization in the tax authorities in-
creases the transparency of data, which leads to voluntary com-
pliance with the rules and regulations of taxation, citizens’ under-
standing of taxation processes, linking the interests of tax authorities 
with the interests of taxpayers. Automation of tax collection allows 
taxpayers to pay taxes conveniently, and it is easy for tax authori-
ties to control this process. The introduction of digital technologies 
is changing both the technological processes in the tax authorities 
and the regulatory framework. Tax authorities should be prepared 
for these changes.

Keywords: tax control, taxpayer, tax administration, economics, 
digitalization
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Полномочия начальника уезда Нэйсяна в период династии Цин Китая
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В древнем Китае местное управление сельским хозяйством 
и налогообложением имели жизненно важное значение для 
правителей. Во времена династии Цин Китая именно началь-
ник уезда играл важную роль в местных административных 
делах Китая. Уезда, как самые базовые административные 
чиновники в феодальном обществе древней Китая, в которых 
право на администрацию и правосудие были объединены, на-
чальник уезда был и главным администратором и главным 
судебным начальником, он осуществлял все основные обязан-
ности цинского правительства в период древней Китая и был 
также известен как «доступный чиновник», который образовал 
народу быть лояльным и патриотичным, поддерживал социаль-
ную стабильность, он лично управлял всеми делами уезда, на-
род уважал его как «родительского чиновника». В этой статье 
будут представлены административные, судебные и образо-
вательные полномочия начальника уезда древнего Китая и их 
роль в древнекитайском сельском хозяйстве по примеру Нэй 
Сяна. Начальники уезда играли важную роль в низовом управ-
лении древнего Китая, но в последующие годы, когда династия 
Цин столкнулась с внутренними и внешними трудностями, их 
роль становилась все более слабой.

Ключевые слова: династия Цин, начальник уезда, полномо-
чия.

В «Литературном памятнике уезда Нэйсян», об-
разованном в период Канси династии Цин Китая 
записано, «Начальник уезда –  учитель народа, его 
образование и воспитание, достаточно называется 
учителем конфуцианских обязанностей» [1, с. 160]. 
В «Рукописи истории династии Цин» записано, 
«начальник уезда занимается управлением уезда, 
определяет, какой иск рассматривает, уговаривает 
крестьян, избавит от коррупции и решает вопрос 
об образованиях.» [3, с. 2046] Если взять в каче-
стве примера уезд Нэйсян Китая, то его полномо-
чия сводятся к налогообложению и сбору продо-
вольствия, просвещению народа, выслушиванию 
исков и решению дел, консультированию людей 
по вопросам сельского хозяйства, ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и устроению экза-
менов.

В древние времена сельскохозяйственная эко-
номика составляла более восьмидесяти процен-
тов экономики общества. Правительство дина-
стии Цин специально учреждало чиновник, распо-
ряжающийся печатью учреждения для сбора денег 
и зерна. Все, в чем нуждалась страна, отбиралось 
у народа через начальника уезда, а налоги и зер-
но собирались на самом низком уровне общества, 
чтобы содержать большое количество чиновников 
и армии. В основном начальник уезда приходили 
два раза в год для сбора денег и зерна, первый раз 
они начинали, как правило, после нового года, вто-
рой раз –  обычно в августе, и работа завершается 
с августа до ноября или конца года.

Для того чтобы своевременно выполнить задачу 
по налогообложению, начальник уезда в Нэйсяне 
установил крестьянам размер денег и зерна, если 
крестьяне уезда не смогут выплатить деньги и зер-
но в соответствии с размером, они будут подвер-
гнуты наказания. Кроме того, правительство дина-
стии Цин установило, что начальник уезда должен 
лично контролировать сбор денег и зерна, чтобы 
предотвратить вымогательство со стороны чинов-
ников и начальников уезда [2].

Правительство династии Цин придавало боль-
шое значение пропаганде и внушению народу, что-
бы регулировать его поведение и добиться лояль-
ности к императору. В 1652 году был обнародован 
«Шести оракулов императора Шуньчжи». В пери-
од правительства Канси древней Китая –  шестнад-
цать оракулов, к которым прилагались подробные 
комментарии на более простонародном языке, по-
лучившие название «Шестнадцать оракулов». Им-
ператор Юнчжэн также обнародовал «Имперское 
постановление о уездах и округах», в котором чет-
ко предусматривает, что первого и пятнадцато-
го числа каждого месяца, утром начальник уезда 
и области должны были надеть жёлтая куртка, на-
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деваемая поверх халата, чтобы лично произнести 
оракул, и, наконец, ритуалист и джентльмен спели 
и попросили правителя прочесть широкие настав-
ления. В первый и пятнадцатый день каждого ме-
сяца начальник уезда Нэйсяна читал священные 
проповеди и просвещал народ, осуществляя пол-
номочия правителя по воспитанию.

Одно из важных полномочий начальника уез-
да заключалось в осуществлении правосудия. 
В то время начальник уезда из десяти дней около 
семи дней занимался разбирательством дел. Пе-
ред восточной стороной главного ворота и запад-
ной стороной вестибюля присутствия уезда Нэйсян 
стоят барабаны для тех, у кого есть претензии и ко-
му некуда пожаловаться. Во времена династии Цин 
была установлена четырехуровневая система су-
допроизводства от центрального до местного уров-
ня, и было строго запрещено обжаловать решение 
за пределами своего уровня. «Законы династии 
Цин Китая» предусматривают, что все иски меж-
ду военными и народом должны подаваться сни-
зу вверх, и, если человек пересекает полномочия 
чиновника и в любое время идет к его начальни-
ку, чтобы подать жалобу, подвергается пятидеся-
тикратной порке». [5, с. 473] Во времена династии 
Цин начальник уезда имел право назначить нака-
зания только 100 порок. Помимо начальника уезда 
Нэйсян, другие начальники уезда также вымогали 
признания дела путем пыток. Однако действия на-
чальника уезда также регулировались некоторы-
ми законами и даже в гражданских делах суще-
ствовала возможность апелляции и пересмотра. 
Для рассмотрения гражданских и уголовных дел 
начальник уезда был установлен срок, несоблюде-
ние сроков рассмотрения дела позволяет ему по-
нижение должности или штраф, за исключением 
приостановки разбирательства во время занятых 
сельскохозяйственных периодов.

В старые времена население имело очень тес-
ную связь с тем, может ли сельское хозяйство со-
брать хороший урожай, а сельское хозяйство было 
напрямую связано с доходами финансов государ-
ства и социальной стабильностью, поэтому одной 
из основных обязанностей начальника уезда бы-
ло консультирование населения по вопросам сель-
ского хозяйства. Когда начальник уезда не был за-
нят официальными обязанностями, он отправлял-
ся в поездку по сельской местности, чтобы понять 
бедственное положение людей в регионе и дать 
им советы по земледелию. В литературном памят-
нике уезда Нэйсян династии Цин Канси написано, 
что в день начала весны ворот здания присутствия 
открываются для народа, который собирается пе-
ред залом с разноцветными флагами и играли ки-
тайский кларнет. [1, с. 156] Начальник уезда ведет 
всех чиновников трижды обойти вокруг быка, а сам 
начальник уезда разбивает быка. Коров наполняют 
сушеными фруктами и зерном, а чиновники и на-
род радостно кричат и хватают их, чтобы отпразд-
новать событие и обеспечить хороший урожай.

Чтобы не пропустить напряженный сельскохо-
зяйственный сезон, начальник уезда не принимали 

мелкие гражданские дела в периоды напряженной 
сельскохозяйственной работы. Начальник уезда 
запрещен выезжать в сельскую местность по сво-
ему усмотрению, чтобы беспокоить людей и не ме-
шать сельскохозяйственного производства. Если 
в сельской местности есть бесплодные земли, на-
чальник уезда должен призвать крестьян вовре-
мя их освоить, а тех, кто улучшил свои производ-
ственные возможности, следует в большой степе-
ни поощрять, а тех, кто освоил бесплодные земли 
и посевы, чтобы наилучшим образом использовать 
землю, следует поощрять субсидиями за тяжелый 
труд, чтобы люди могли добросовестно работать 
и жить счастливо.

В старые времена стихийные бедствия случа-
лись часто, начальник уезда использовали различ-
ные методы борьбы с ними в интересах стабильно-
го развития страны и общества. Поэтому важной 
частью обязанностей начальника уезда была борь-
ба с наводнениями и засухами, оказазал помощи 
пострадавшим. Правительство династии Цин ча-
сто выдавало налоговые льготы и освобождения 
пострадавшим районам, позволяя им возобновить 
производство и стабилизировать жизнь. В исто-
рии при процессе оказания помощи пострадавшим 
районам появился ряд хороших начальников уез-
дов, которые были любимы народом, в том числе 
Чжэн Ши, Хуа Цяо, Чжан Цзин, Ли Цюань, Цюань 
Дэцян, Гао Куйхай и Чжан Бинтао, они придавали 
большое значение «накоплению зерна для оказа-
ния помощи», строили различные виды амбаров 
и зернохранилищ, покупали у крестьян большое 
количество излишков зерна по подходящей цене 
во время сбора урожая и открывали их во время 
бедствия, чтобы у людей была еда [3].

В обязанностях начальника уезда также входи-
ло быть учителями в школе, отвечать за школьные 
занятия и экзамены, а также учить одную из дисци-
плин школы. Начальник уезда председательство-
вали на начальных экзаменах и уезжал из экзаме-
нов в рамках имперской экзаменационной систе-
мы, обеспечивали административную и финансо-
вую поддержку уездной школы, а также регулярно 
читали лекции для самих студентов, контролируя 
их обучение. Каждый год в феврале начальник 
уезда председательствует на окружных экзаменах, 
которые проводятся в зале присутствия, его часто 
называют в Китае Сюй Цай. Кроме того, в полно-
мочиях начальника уезда входило ведение домо-
вой книги уезда [4]. Из приведенного выше кратко-
го обзора видно, что полномочия уездных чинов-
ников в династии Цин были более сложными, чем 
в предыдущих поколениях, и на этой основе были 
гораздо более утонченными. Оценка чиновников 
в зависимости от выполнения ими своих обязанно-
стей и функций постепенно становилась все более 
разнообразной и многогранной. Чем выше долж-
ность и статус, тем более обременительными бы-
ли дела. Начальник уезда был управляющим низо-
выми офисами округа, а также главным исполни-
тельным и судебным чиновником округа, и если он 
мог хорошо выполнять эти функции, то управление 
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округом могло быть упорядоченным, а люди были 
хорошо накормлены и одеты [6–7].

Начальник уезда является одновременно адми-
нистратором низовых окружных отделений и глав-
ным исполнительным и судебным должностным 
лицом уезда. Если бы начальник уезда выполнял 
свои обязанности, то в уезде люди были бы сы-
ты и счастливы, и страна хорошо управлялась бы. 
Начальник уезда осуществляли различные полно-
мочия. В конце династии Цин государство находи-
лось в упадке, внутренние и внешние проблемы 
привели к тому, что уездное управление было за-
брошено, поскольку управление народом осущест-
влялось в основном сосредоточено на уровне уез-
да, все дела уезда решались по указаниям началь-
ника, который был невысоким, но очень важным 
чиновником.
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POWERS OF THE GOVERNOR OF NEIXIANG COUNTY 
DURING THE QING DYNASTY OF CHINA

Wei Qian
Southwest University of Political Science and Law

In ancient China, local governance and agriculture and taxation 
were vital to the rulers. In the Qing Dynasty, as the lowest fedual ad-
ministrator, the county magistrate played an important role in man-
aging the local administrative affairs. In addition to educating the 
local people to be loyal and patriotic, the county magistrate is also 
in charge of maintaining social stability, local people respected them 
so they were referred as “parental official” for management of all 
county affairs. Taking the county of Neixiang as an example, the au-
thor summarize that the main roles and responsibilities of the county 
magistrate in Qing Dynasty were to collect taxes, educate the peo-
ple, make judgement for lawsuits, persuade people to farm and mul-
berry, provide disaster relief, and promote education and imperial 
examination, all the examples listed in this essay are of great help 
to readers to fully understand the importance of their job. This arti-
cle will introduce the administrative, judicial and educational powers 
of the governors of ancient China and their role in ancient Chinese 
agriculture, taking the inner country as an example. The magistrates 
played an important role in grassroots governance in ancient China, 
but later, due to the internal and external difficulties of the Qing Dy-
nasty, their role became increasingly weakened.

Keywords: Qing Dynasty, County Magistrate, Roles and Respon-
sibilities.
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Обеспечение безопасности здоровья граждан есть одно 
из приоритетных направлений внутренний политики государ-
ства как гарантия социального права граждан на получение 
медицинской помощи. Статья посвящена особенностям при-
менения процедуры недобровольной госпитализации граж-
дан, страдающих заразной формой тубекрулеза, а также 
иными опасными для окружающих заболеваниями, перечень 
которых установлен Правительством Российской Федерации. 
Нормативное закрепление процедура нашла в Кодексе адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации, по-
скольку опасные для окружающих заболевания, если вовремя 
их не предотвратить, способны причинить значительный вред 
публичным интересам, поскольку негативно влияют не только 
на численность и здоровье населения, но и на его трудоспособ-
ность, что в значительной степени отрицательно сказывается 
на развитие экономического потенциала страны в целом.
Рассматривается возможность применения процедуры прину-
дительной госпитализации граждан, страдающих туберкуле-
зом, по аналогии закона к гражданам, заразившимся иными 
заболеваниями, представляющими опасность для окружаю-
щих, поскольку на сегодняшний день законодателем не преду-
смотрено иной процедуры, позволяющей судам руководство-
ваться другими правилами, чтобы изолировать опасного для 
общества пациента, не допустить дальнейшее распростране-
ние заразы, своевременно оказав ему помощь.

Ключевые слова: административное судопроизводство; не-
добровольная госпитализация; правовое регулирование; ана-
логия закона; туберкулез; заболевания, опасные для окружаю-
щих; безопасность здоровья.

Правовое регулирование борьбы с туберкуле-
зом и другими опасными для окружающих забо-
леваниями является важным компонентом обще-
ственного здравоохранения. Правильное проведе-
ние мероприятий по профилактике, диагностике, 
лечению, изоляции и мониторингу позволяет пре-
дотвратить распространение инфекций и защитить 
население от возможных эпидемий. Но не всегда 
больные добровольно соглашаются на изоляцию 
и лечение. В таких случаях приходится прибе-
гать к процедуре недобровольной госпитализации 
граждан. Рассмотрим особенности данной проце-
дуры и возможности применения ее к больным, 
страдающим иными опасными заболеваниями.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 
«О внесении изменения в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих», Пе-
речень заболеваний, представляющий опасность 
для окружающих [5] был дополнен Covid-19 (далее 
по тексту –  коронавирусная инфекция). В соответ-
ствии с приложением к данному Перечню, помимо 
туберкулеза и коронавирусной инфекции, к забо-
леваниям, представляющим опасность для окру-
жающих относятся: холера, ВИЧ, вирусные лихо-
радки, сибирская язва, малярия, педикулез, чума, 
инфекции, которые передаются преимущественно 
половым путем, дифтерия и т.д. [4]. Однако, для 
граждан, страдающими такими заболеваниями, 
законодатель не предусмотрел специальной про-
цедуры госпитализации в недобровольном поряд-
ке.

Несмотря на это, представляется, что в силу 
положений ч. 4 ст. 2 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее 
по тексту –  КАС РФ), суды вправе воспользоваться 
аналогией закона и применить в отношении граж-
дан, заразившихся опасными для окружающих за-
болеваниями, либо в отношении граждан, контак-
тирующих с зараженными и отказывающихся в до-
бровольном порядке пройти процедуру госпитали-
зации, процедуру, закрепленную в главе 31 КАС 
РФ, связанную с недобровольной госпитализацией 
граждан, заболевших туберкулезом, соответствен-
но.

Стоит заметить, что процедура недобровольной 
госпитализации граждан, страдающих туберкуле-
зом, по КАС РФ осуществляется исключительно 
в судебном порядке. Основные положения, регла-
ментирующие процедуру осуществления правосу-
дия в отношении дел, связанных с недоброволь-
ной госпитализацией гражданина в медицинскую 
противотуберкулезную организацию, закреплены 
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в главе 31 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации (далее по тек-
сту –  КАС РФ). Конкретизируют нормы КАС РФ 
положения Постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации «О некоторых вопро-
сах, возникающих в связи с рассмотрением суда-
ми административных дел о госпитализации граж-
данина в медицинскую противотуберкулезную 
организацию в недобровольном порядке» (далее 
по тексту –  Постановление). Немаловажное зна-
чение в регулировании отношений по борьбе с ту-
беркулезом играет Федеральный закон от 18 июня 
2001 г. N 77-ФЗ «О предупреждении распростране-
ния туберкулеза в Российской Федерации» (далее 
по тексту ФЗ N 77 –  ФЗ).

В соответствии со ст. 281 КАС РФ, подача ис-
кового заявления о недобровольной госпитали-
зации гражданина в медицинскую организацию 
(далее по тексту –  административное исковое за-
явление) может быть осуществлена только в от-
ношении гражданина, страдающего заразной 
формой туберкулеза и неоднократно нарушаю-
щего установленный в отношении него санитарно- 
эпидемиологический режим, либо в отношении 
гражданина, неоднократно и умышленно уклоняю-
щегося от обследования в целях выявления опас-
ной для общества болезни или от непосредствен-
ного лечения (ч. 1) [1]. К лицам, подлежащим об-
следованию, в ч. 2 ст. 8 ФЗ N 77 –  ФЗ законода-
тель относит тех, кто контактировал с зараженным 
туберкулезом, а также тех, в отношении которых 
имеется подозрение на заражение туберкулезом 
[2]. Таким образом, можно сделать вывод, что круг 
лиц, которые могут быть подвергнуты недобро-
вольной госпитализации, достаточно широко опре-
делен, что свидетельствует о серьезном подходе 
со стороны законодателя к регулированию данного 
вопроса в целях обеспечения безопасности здоро-
вья населения страны.

Такое административное исковое заявление 
может быть подано в суд руководителем медицин-
ской противотуберкулезной организации, под на-
блюдением которой находится гражданин, страда-
ющий заразной формой туберкулеза или прокуро-
ром (ч. 2). В соответствии с п. 4 Постановления, 
правом на подачу такого заявления также наде-
лены главные государственные санитарные вра-
чи и их заместители, а также представители ме-
дицинского учреждения, которым право на пода-
чу такого рода искового заявления предоставлено 
доверенностью или иным документом в качестве 
одного из его полномочий. Помимо общих требо-
ваний к содержанию искового заявления, в нем 
должны быть указаны основания недобровольной 
госпитализации гражданина в медицинскую проти-
вотуберкулезную организацию, установленные ФЗ 
N 77 –  ФЗ, а также обосновывающие требования 
истца заключения комиссии врачей и иные обосно-
вывающие обстоятельства (ч. 3) [3].

Также к административному исковому заявле-
нию обязательно должны быть приложены:

1. История болезни гражданина;

2. Заключение комиссии врачей противо-
туберкулезной медицинской организации, под-
тверждающее диагноз, обосновывающее степень 
тяжести и необходимость диспансеризации граж-
данина и т.п.;

3. Документы, на основании которых было 
составлено заключение комиссии врачей; доку-
менты или сведения, содержащие информацию 
о нарушении гражданином, находящимся в про-
тивотуберкулезной медицинской организации 
санитарно- эпидемиологических правил или ин-
формацию, подтверждающую, что такой граждан 
с подтвержденным диагнозом туберкулеза отказы-
вается от лечения либо, если это гражданин, в от-
ношении которого есть основания полагать, что он 
страдает туберкулезом и отказывается от прохож-
дения обследования с целью выявления данной бо-
лезни (ч. 4)

и иные процессуальные документы, перечь ко-
торых установлен ч. 1 ст. 126 КАС РФ.

Особенностью такого рода административного 
искового заявления является то, что вопрос о его 
принятии и рассмотрении судья должен решить не-
замедлительно с момента поступления такого ад-
министративного искового заявления в суд, соглас-
но ч. 1 ст. 282 КАС РФ. Подача его осуществляется 
в суд по месту нахождения противотуберкулезной 
медицинской организации. В соответствии с поло-
жениями п. 4 и п. 5 Постановления, в отношении 
гражданина, который не находится под наблюдени-
ем противотуберкулезной медицинской организа-
ции, административное исковое заявление может 
быть подано по месту жительства, месту пребы-
вания или фактического нахождения такого граж-
данина.

Положения ст. 283 КАС РФ закрепляют особен-
ности порядка рассмотрения административного 
дела о недобровольном помещении гражданина 
в противотуберкулезную медицинскую организа-
цию (далее по тексту –  административное дело). 
В соответствии с ними к таким делам применяют-
ся правила главы 30 КАС РФ (О госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке и т.д.), если 
иное не установлено КАС РФ или федеральным 
законом.

Административное дело должно быть рассмо-
трено в течение 5-ти дней со дня принятия судом 
административного искового заявления. КАС РФ 
также допускает возможность рассмотрения дел 
данной категории в закрытом судебном заседа-
нии. Если извещенные надлежащим образом ли-
ца не являются на судебное заседание, если суд 
не установил, что они должны обязательно явить-
ся, то рассмотрение дела может быть осуществле-
но в их отсутствие. Если суд сочтет необходимым, 
он вправе вызвать на судебное заседание иных 
лиц [1].

Особенностью в соответствии с п. 9 Поста-
новления является и то, что такие дела в случае 
необходимости и при наличии технической воз-
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можности суда могут быть рассмотрены посред-
ством видеоконференц- связи или может быть ор-
ганизовано выездное судебное заседание в саму 
медицинскую организацию [3]. Также суд не при-
нимает отказ административного истца от админи-
стративного искового заявления (исключение –  до-
бровольное удовлетворение требований). Связано 
это одновременно как с высокой опасностью забо-
левания, так и высокой защитой конституционных 
прав и свобод граждан, обеспечивающих охрану 
здоровья населения.

В соответствии с положениями ст. 284 КАС РФ, 
во время проведения судебного заседания суду не-
обходимо установить следующие обстоятельства 
по административному делу (предмет доказыва-
ния): действительно ли гражданин страдает зараз-
ной формой туберкулеза и имеются ли факты, под-
тверждающие, что он (гражданин) неоднократно 
уклонялся (уклоняется) от прохождения обследова-
ния в целях выявления туберкулеза или непосред-
ственно от лечения либо, что он неоднократно на-
рушал (нарушает) санитарно- эпидемиологические 
правила, введенные в отношении него (ч. 1). Бре-
мя доказывания лежит на истце: именно ему над-
лежит доказывать перед судом обстоятельства 
по данной категории дел (ч. 2). В случае недоста-
точности доказательств, суд вправе по своей ини-
циативе запросить необходимые ему сведения [1].

Решение о недобровольной госпитализации 
гражданина в противотуберкулезную организацию 
выносится судом после установления всех обстоя-
тельств по делу в случае, если суд придет к выводу 
о наличии оснований к недобровольной госпита-
лизации согласно ч. 1 ст. 285 КАС РФ. Поскольку 
действующим законодательством не установлены 
критерии определения срока госпитализации лица, 
страдающего туберкулезом, то судьи Верховного 
суда Российской Федерации отдали данный вопрос 
на самостоятельное рассмотрение нижестоящим 
судам, однако подчеркнули, что при определении 
срока им необходимо исходить из времени обсле-
дования и лечения, а также учитывать состояние 
здоровья лица. Суды для решения вопроса о сроке 
госпитализации вправе привлекать специалистов. 
В целом, если говорить о сроке госпитализации, 
то он начинает течь со дня помещения граждани-
на в медицинскую противотуберкулезную органи-
зацию, которое включает в себя время доставле-
ния гражданина в такую организацию (п. 15 Поста-
новления) [3].

Решение должно быть изготовлено в день его 
вынесения и подлежит немедленному исполне-
нию, в соответствии с положениями ч. 4 и ч. 6 дан-
ной статьи. Решение суда также должно соответ-
ствовать общим требованиям, предъявляемым 
к решениям, в соответствии со статьей 180 КАС, 
а его вводная часть должна содержать указание 
на место, где было проведено судебное заседание 
по данному делу. Копия решения суда отправляет-
ся лицам, участвующим в деле под расписку бы-
строй доставкой.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 
«О внесении изменения в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих», Пе-
речень заболеваний, представляющий опасность 
для окружающих [5] был дополнен Covid-19 (далее 
по тексту –  коронавирусная инфекция). В соответ-
ствии с приложением к данному перечню, помимо 
туберкулеза и коронавирусной инфекции, к забо-
леваниям, представляющим опасность для окру-
жающих относятся: холера, ВИЧ, вирусные лихо-
радки, сибирская язва, малярия, педикулез, чума, 
инфекции, которые передаются преимуществен-
но половым путем, дифтерия и другие [4]. Однако, 
для граждан, страдающими такими заболевания-
ми, законодатель не предусмотрел специальной 
процедуры госпитализации в недобровольном по-
рядке. Несмотря на это, представляется, что в си-
лу положений ч. 4 ст. 2 КАС РФ, суды вправе вос-
пользоваться аналогией закона и применить в от-
ношении к гражданам, заболевшим опасными для 
окружающих заболеваниями, помимо туберкулеза, 
либо гражданам, контактирующим с зараженными 
и отказывающимся в добровольном порядке прой-
ти процедуру госпитализации, процедуры, закре-
пленные в главах 30 и 31 КАС РФ соответственно.

Таким образом, процедура применения недо-
бровольной госпитализации граждан, страдающих 
туберкулезом или в отношении которых имеются 
подозрения на заражение данной болезнью, ре-
гламентирована достаточно подробно и полно, что 
не исключает ее применения по аналогии к граж-
данам, страдающим от иных опасных для окружа-
ющих заболеваний, поскольку в отношении них, 
законодательством специальных процедур по не-
добровольной госпитализации как таковых на се-
годняшний не предусмотрено.
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Ensuring the safety of the health of citizens is one of the priorities of 
the internal policy of the state as a guarantee of the social right of 
citizens to receive medical care. The article is devoted to the pecu-
liarities of the application of the procedure for involuntary hospital-
ization of citizens suffering from an infectious form of tuberculosis, 
as well as other diseases dangerous for others, the list of which is 
established by the Government of the Russian Federation. The pro-
cedure found normative consolidation in the Code of Administrative 
Procedure of the Russian Federation, since diseases dangerous to 
others, if not prevented in time, can cause significant harm to public 
interests, since they negatively affect not only the size and health of 
the population, but also its ability to work, which in a significant de-
gree negatively affects the development of the economic potential 
of the country as a whole.

The possibility of applying the procedure of involuntary hospitaliza-
tion of citizens suffering from tuberculosis, by analogy with the law, 
to citizens who have contracted other diseases that pose a danger 
to others is being considered, since today the legislator does not 
provide for a different procedure that allows courts to be guided by 
other rules in order to isolate a patient dangerous to society, not pre-
vent the further spread of the infection by providing him with timely 
assistance.

Keywords: administrative legal proceedings; involuntary hospital-
ization; legal regulation; analogy to laws; tuberculosis; dangerous 
diseases; health safety.
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В статье рассматриваются основные тенденции развития 
и специфика административно- правового регулирования па-
раллельного импорта в условиях современных санкционных 
вызовов. В отдельный аспект выделен анализ нормативно- 
правовой базы осуществления таможенного регулирования 
в государствах- членах Евразийского экономического союза 
(далее- ЕАЭС). Обращается внимание на актуальность пробле-
мы в связи с возникшими событиями 2022 года. Автор анали-
зирует проблему легализации транзита параллельного импор-
та Российской Федерации в условиях единого транспортного 
пространства Евразийского экономического союза. Предпри-
нимается попытка разрешить проблему, связанную с возник-
шей ситуацией, одним из предложений автора является то, что 
дальнейшее эффективное развитие и функционирование Ев-
разийского экономического союза возможно лишь при условии 
единообразного понимания и толкования правоприменитель-
ными органами всех государств- членов норм права Союза.

Ключевые слова: административно- правовое регулирование, 
параллельный импорт, таможенные органы, административная 
ответственность, санкционная политика.

Многогранность проблемы механизма правово-
го регулирования транзита параллельного импорта 
(далее –  ПИ) на территории ЕАЭС в условиях дей-
ствия санкционных режимов предполагает широ-
кий перечень взглядов на понятие и составляющие 
характеристики механизма правового регулирова-
ния. Алексеев С. С. определял механизм правово-
го регулирования следующим образом: «совокуп-
ность, взятая в единстве юридических средств, с по-
мощью которых обеспечивается правовое воздей-
ствие на общественные отношения» [1]. Механизм 
административно- правового регулирования тамо-
женных отношений в современных условиях являет-
ся зеркальным отражением происходящих процес-
сов интеграции в условиях Евразийского экономи-
ческого союза. Правовая система Российской Фе-
дерации подвергается кардинальным изменениям, 
принятые беспрецедентные санкционные меры ока-
зывают существенное влияние на происходящие 
процессы внутри ЕАЭС, данная проблема не име-
ет аналогов с другими государствами- членами Со-
юза. Становление данного механизма происходит 
под влиянием новых интеграционных процессов 
в рамках функционирования единой таможенной 
территории ЕАЭС, выстраивание новых отношений 
между государствами- членами в настоящий момент 
происходит под влиянием санкционных режимов 
действующих исключительно в отношении России 
и Беларуси. Данные условия обуславливают необ-
ходимость переосмысления действующего порядка 
и устоявшихся традиций, поскольку динамично раз-
вивающиеся интеграционные процессы не позволя-
ют оставаться в стороне административному праву.

Экономические санкции являются важнейшим 
инструментом регулирования внешнеэкономи-
ческой и торговой деятельности. Принимаемые 
на непродолжительное время они могут оказывать 
длительное негативное воздействие на националь-
ную безопасность страны и ее экономику. В этих 
условиях легализация параллельного импорта яв-
ляется одним из механизмов помощи отечествен-
ной экономике, оказавшейся под влиянием внеш-
них вызовов.

Данный аспект крайне актуален для Россий-
ской Федерации, находящейся в настоящее время 
под действием очередного пакета международных 
санкций, влияние которых, как показывает практи-
ка, может регулироваться совокупностью симме-
тричных ответных мер, в том числе легализацией 
транзита ПИ на территории единого транспортного 
пространства ЕАЭС.

Подчеркнем, что нормативное закрепление 
понятия ПИ на международно- правовом уровне 
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отсутствует. Под ПИ понимается ввоз с терри-
тории иностранных государств на территорию 
государств- членов ЕАЭС импортерами различ-
ных оригинальных товаров, которые маркированы 
товарным знаком (далее –  ТЗ) правообладателя, 
но при отсутствии соответствующего разрешения 
с его стороны.

Законодательная система РФ содержит ряд по-
ложений, касающихся проблемы исчерпания ис-
ключительных прав (далее –  ИП).

В ст. 1487 Гражданского Кодекса (далее –  ГК 
РФ) не является нарушением исключительного 
права на товарный знак использование этого то-
варного знака другими лицами в отношении това-
ров, которые были введены в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации правообла-
дателем или с его согласия.[2]

Попытка сбалансировать интересы сторон бы-
ла предпринята в решении ВАС РФ от 17.02.2011 
№ 11 «О некоторых вопросах применения Особен-
ной части КоАП РФ»: «нормы КоАП РФ не распро-
страняются на несанкционированный импорт ори-
гинальных товаров, которые были произведены 
и выпущены в оборот самим правообладателем, 
поскольку ст. 14.10 КоАП РФ содержит состав ад-
министративного правонарушения только за неза-
конное воспроизведение ТЗ». [3]

В 2022 году по причине существенного уси-
ления санкционного давления на РФ произошли 
выборочные изъятия из национального принци-
па исчерпания ИП. Данные изъятия были связаны 
не только с отдельными группами товаров, а затро-
нули страны, с территории которых осуществляет-
ся ввоз товаров, содержащих объекты интеллек-
туальной собственности (государства- члены Ев-
ропейского союза и еще более 20 государств). [4]

Например, ч. 3 ст. 18 ФЗ от 08.03.2022 № 46-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» предусмотрено, что не яв-
ляется нарушение ИП на результаты интеллекту-
альной деятельности (далее –  ИД). В рассматри-
ваемом случае говориться о результатах ИД, что 
выражено в товарах, перечень которых определен 
на уровне Правительством РФ [5]. Кроме того, ФЗ 
№ 213-ФЗ конкретизирует, что именно не будет яв-
ляется нарушением ИП на результаты ИД, выра-
женных в группах товарах [6].

Ранее, Правительством РФ в 2022 году [7] были 
утверждены товары (группы товаров), в отношении 
которых не применяются пп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 
ГК РФ при условии их введения в оборот за пре-
делами РФ правообладателями, а помимо этого 
с их личного и непосредственного на то согласия. 
Следовательно, может быть восполнен дефицит 
отдельных групп товаров, поставляемых с терри-
тории стран, причисленных к группе недружествен-
ных.

Проблема ПИ применительно к евразийской 
экономической интеграции (далее –  ЭИ) ранее ис-
следовалась, однако современные трендовые ре-
алии позволяют говорить о развитии ЕАЭС в ус-
ловиях определенных внешних вызовов. ГК РФ 

предусматривает национальный принцип исчер-
пания права, а положения Договора о ЕАЭС –  ре-
гиональный [8].

Помимо этого следует принимать во внимание 
определенные факторы, такие как участие Рос-
сии в интеграционных процессах, введение санк-
ционных режимов и другие обстоятельства, когда 
традиционные источники перестают работать в ус-
ловиях определенных внешних воздействий и им 
на смену приходят другие конкурентные преиму-
щества, новые логистические схемы, которые по-
зволяют найти компромисс между возникшими об-
стоятельствами.

Согласно основным целям Союза в Договоре 
о ЕАЭС было провозглашено создание единого 
экономического и транспортного пространства (да-
лее –  ЕТП). В представленном документе упомяну-
тое пространство определяется как «совокупность 
транспортных систем государств- членов, в рам-
ках которой обеспечиваются беспрепятственное 
передвижение пассажиров, перемещение грузов 
и транспортных средств, их техническая и техноло-
гическая совместимость, основанные на гармони-
зированном законодательстве государств- членов 
в сфере транспорта». Данное понятие охватывает 
все без исключения виды транспорта. Стремление 
экономических интеграций осуществлять на своих 
территориях единую транспортную политику, ори-
ентированную на последовательное создание ЕТП, 
способствующего усилению ЭИ в целом.

Одним из основных стратегических направле-
ний выступает устранение всех существующих 
барьеров, а помимо этого сокращение изъятий 
и ограничений обеспечения соблюдения общих 
принципов и правил конкуренции для свободного 
передвижения товаров, капитала и рабочей силы 
на рынке Союза. Выполнение закрепленных до-
говоренностей существенно укрепит основы дея-
тельности Союза, а отсутствие  каких-либо барье-
ров и препятствий увеличит эффективность вза-
имодействия и уровень доверия участников Со-
юза по отношению друг к другу. Подчеркивается, 
что ЕТП является частью единого экономического 
пространства, призванного обеспечить свободное 
движение ранее упомянутого перечня [9].

Введенные в отношении нашего государства 
санкции привели к существенным изменениям 
в области логистических маршрутов, вследствие 
чего основные внешнеторговые грузопотоки были 
переориентированы из Европы на Ближний Вос-
ток. Обострение экономического кризиса в Рос-
сии, политика санкций со стороны США и ЕС, от-
ветные российские санкции не могли не отразить-
ся на внешнеторговых морских перевозках и гру-
зовой базе.

Одной из особенностей механизма 
административно- правового регулирования тран-
зита ПИ на территории Евразийского экономиче-
ского союза в условиях действия санкционных ре-
жимов является –  единая таможенная территория 
ЕАЭС, что предполагает существенное влияние 
и изменение всех элементов в структуре. Предмет 
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таможенного регулирования определен в ст. 1 ТК 
ЕАЭС: «отношения, связанные с перемещением 
товаров через таможенную границу Союза по еди-
ной таможенной территории Союза».

В ст. 2 ТК ЕАЭС раскрывается понятие ввоза 
товаров на таможенную территорию Союза. Под 
представленным понятием понимается соверше-
ние таких действий, которые связаны с пересече-
нием таможенной границы Союза».

Принимая во внимание, что каждое государ-
ство, являющееся участником ЕАЭС в непосред-
ственной зависимости от своих приоритетов, само 
определяет курс обеспечения национальных ин-
тересов, защиту внутреннего рынка, зеркальную 
возможность применения ограничительных мер, 
«разумное» реагирование на возникающие вызо-
вы и угрозы современных мировых тенденций.

Важно подчеркнуть, что ранее санционнная по-
литика действовала только в отношение России. 
В настоящий момент она затронула и Республику 
Беларусь, которая в противовес введению санкций 
приняла соответствующие ответные меры [10].

Объем ПИ в Россию с мая по декабрь 2022 года 
превысил 20 млрд долларов, 2,4 млн тонн. [11]. Со-
гласно данным Eurostat, экспорт товаров из стран 
Евросоюза в Россию с марта по декабрь 2022 го-
да упал на 47%, а экспорт европейских товаров 
в соседние с Россией страны (Беларусь, Армению, 
Казахстан, Кыргызию) вырос на 45% [12]. Опубли-
кованное исследование Европейского банка ре-
конструкции и развития (ЕБРР) представляет до-
казательства, что посредническая торговля через 
соседние с Россией страны используется для обхо-
да санкций, а прозрачность границ между государ-
ствами, являющимися участниками ЕАЭС, способ-
ствует решению данного вопроса [13].

Однако, тенденции относительно ПИ 
в государствах- членах ЕАЭС различные. Так, в Ре-
спублике Казахстан, с 1 апреля 2023 года работа-
ет система онлайн- отслеживания товаров, которые 
ввозятся на территорию страны для дальнейшей 
отправки в другие страны, чтобы не допустить об-
хода санкций против России [14]. Нейтральной по-
зиции, относительно введенных санкций придер-
живаются Республики Армения и Кыргызстан, од-
нако, все страны, являющиеся участниками ЕАЭС 
(за исключением Республики Казахстан, борющей-
ся с параллельным импортом) стали основными 
хабами поставки товаров по параллельному им-
порту в РФ.

ПИ успешно функционирует в странах ЕС, США, 
Бразилия, Канада, Турция. Статьей 36 Договора 
о функционировании ЕС [15] установлена возмож-
ность запретов или ограничений импорта, экспорта 
или транзита товаров, если такие действия являют-
ся оправданными по соображениям общественной 
морали, порядка и безопасности. Суд ЕС подчер-
кивал, что цель статьи 36 Договора о функциони-
ровании ЕС (далее –  Договор) заключается в том, 
чтобы позволить национальному законодателю 
отступать от принципа свободного перемещения 
товаров настолько, насколько это оправдано для 

достижения целей [16]. Меры, разрешенные выше-
указанной нормой, несколько отступают от фунда-
ментального принципа свободного движения то-
варов, они не противоречат Договору лишь по той 
причине, что они являются полностью оправдан-
ными, а если быть точнее, то необходимыми для 
обеспечения соответствующей защиты здоровья 
и жизни человека и общественной безопасности 
[17]. Таким образом, приведенный пример, показы-
вает полное и единое функционирование союзного 
образования, в котором каждое государство пол-
ностью следует курсу выбранного Союзом.

В ст. 32 Договора предусматривается, что «в 
Союзе осуществляется единое таможенное регу-
лирование согласно ТК ЕАЭС и регулирующими 
таможенные правоотношения международными 
договорами и актами, составляющими право Со-
юза, а помимо этого согласно положениям насто-
ящего Договора». Аналогичная норма содержится 
в ТК ЕАЭС [18].

На осуществление таможенного регулирования 
напрямую влияют все интеграционные процессы 
ЕАЭС, однако, до настоящего времени до конца 
не решена проблема единообразного применения 
административного законодательства в государ-
ствах Союза. Как уже неоднократно отмечалось, 
сам Договор предусматривает внесение измене-
ний в национальное законодательство. Однако но-
вые реалии времени, новые политические и соци-
альные условия функционирования ЕАЭС оказы-
вают очень сильное влияние на возникающие вну-
три него процессы.

Государствами- членами ЕАЭС нарушается сам 
Договор о ЕАЭС, воздействующие «санкции» на-
рушают принцип равноправного сотрудничества 
стран, являющимися участницами Союза. Наруша-
ется закрепленный в Преамбуле Договора принцип 
«суверенного равенства государств» [19].

Итак, одним из более эффективных средств ох-
раны национальных интересов является создание 
интеграционных союзов. Данные образования мо-
гут обеспечить взаимовыгодное сотрудничество 
собственной национальной безопасности в эконо-
мической сфере. Согласно основным целям Союза 
в Договоре о ЕАЭС было провозглашено создание 
единого экономического пространства и ЕТП, од-
нако, данное единство нарушается внешними вы-
зовами.

Понятие санкционных режимов, безусловно, 
лежит в плоскости международных отношений, 
однако их соблюдение накладывает определен-
ные правовые обязательства на граждан и юри-
дических лиц, находящихся под юрисдикцией го-
сударства, которое их вводит в рамках специаль-
ных административно- правовых режимов. Соче-
тая административно- правовые средства регу-
лирования, опосредованные централизованным 
порядком, подобные режимы содержат специаль-
ные правовые регламенты деятельности органов 
государственной власти и управления, позволя-
ющие ограничивать правосубъектность физиче-
ских и юридических лиц в определенных услови-
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ях. Как правило, они вводятся в целях обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, 
определяемой сложившимися конкретными об-
стоятельствами с учетом начал законности и це-
лесообразности. Так, вопрос о сроке действия или 
об отмене ограничительных мер, параллельного 
импорта в настоящий момент трудно прогнозируе-
мый и будет зависеть от текущей ситуации в госу-
дарстве. Принятые государством меры позволяют 
снизить неблагоприятные последствия санкцион-
ного режима для российской экономики с учетом 
угроз, которые несет легализация ПИ на опреде-
ленные товары из отдельных государств.

С учетом того обстоятельства, что большинство 
составов административных правонарушений, 
предусматривающих ответственность за наруше-
ние таможенного законодательства в государствах- 
членах ЕАЭС, содержат в описании диспозиции 
определение «..за ввоз товаров..», поднятая про-
блематика транзита ПИ на ЕТП, не дает возмож-
ность полностью определиться с составами неко-
торым административных правонарушений.

Происходящие интеграционные процессы под-
вергают изменениям существующую правовую си-
стему Российской Федерации, поскольку система 
функционирует не сама по себе, а в составе еди-
ного механизма Союза, внешние факторы (санк-
ции) способствуют активному развитию нового 
прогрессивного законодательства в отношении па-
раллельного импорта товаров, который нуждается 
в теоретическом переосмыслении. Ранее действу-
ющие правовые механизмы функционирования 
единой транспортной территории Союза в настоя-
щий момент не отменены, а продолжают действо-
вать под влиянием определенных обстоятельств, 
однако, ранее действующая система не может 
функционировать в полную силу, поскольку пра-
воприменительная практика вскрывает существу-
ющие законодательные проблемы в регулирова-
нии таможенных отношений, что нередко приводит 
к возникновению спорных ситуаций.

Новаторский подход к параллельному импорту 
в Российской Федерации позволяет сместить век-
тор за пределы территории Российской Федера-
ции, на границу государств- членов Союза, что по-
зволяет утверждать о возникновении новой ситуа-
ции в правовом, экономическом, транспортном, та-
моженном управлении государством, находящим-
ся под влиянием внешних вызовов.

Возникающие динамично развивающиеся ин-
теграционные процессы позволяют выявить су-
ществующие законодательные проблемы и уре-
гулировать дисбаланс путем внедрения в право-
вую систему Российской Федерации на основании 
высокого уровня обобщения законодательства 
государств- членов ЕАЭС, новых норм, позволяю-
щих говорить об опережающем развитии правовой 
системы Союза.

Государства- члены любого интеграционного 
Союза, тем более с учетом внешних вызовов долж-
ны быть заинтересованы и ориентированы на со-
трудничество и экономической взаимосвязи госу-

дарств на международной арене. Для успешного 
экономического сотрудничества государств необ-
ходимо в том числе успешное участие в Союзе. 
Изменение логистических цепочек, произошедшее 
в 2022–2023 гг. позволяют говорить о возможности 
создания новых Союзных образованиях с государ-
ствами, с которыми в настоящий момент налаже-
ны тесные экономические связи и взаимовыгодное 
сотрудничество в транспортной сфере.

В соответствии с приказом ФТС России в каче-
стве одной из мер предусмотрено совершенство-
вание законодательства об административных 
правонарушениях, практики правоохранительной 
деятельности таможенных органов [20].

Проведенное исследование выявило разноо-
бразие существующих структурных и термино-
логических подходах к названной проблематике. 
В заключении необходимо сказать, что дальней-
шее эффективное развитие и функционирование 
ЕАЭС возможно лишь при условии единообраз-
ного понимания и толкования правоприменитель-
ными органами всех государств- членов норм пра-
ва Союза. По общему правилу торговые эмбарго, 
иные ограничительные меры устанавливают об-
щий запрет поставки соответствующих товаров 
на единую таможенную территорию. Параллель-
ный импорт из пяти государств- членов таможен-
ного Союза легализован только в двух. По мне-
нию автора, идеальным правовым решением яв-
ляется разработка специальных правовых норм, 
регламентирующих поведение государств- членов 
ЕАЭС внутри Союза, а также разработка четких 
предписаний по ведению единой скоординирован-
ной политики. Отсутствие того или иного положе-
ния в законодательстве государств Союза будет 
допускать дискрецию, возможность произвольного 
толкования той или иной нормы правопримените-
лем и не будет отвечать требованиям законности. 
Несогласованность и различие принимаемых ос-
новополагающих подходов в государствах- членах 
Союза оказывает негативное развитие на внеш-
неэкономические отношения и затрудняет дости-
жения цели, согласно которой данный Союз соз-
давался –  создание единого экономического про-
странства и ЕТП.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF 
PARALLEL IMPORTS UNDER SANCTIONS

GumenyukV.P.
Novorossiysk Customs

The article discusses the main development trends and the specif-
ics of the administrative and legal regulation of parallel imports in 
the context of modern sanctions challenges. A separate aspect is 
the analysis of the regulatory framework for the implementation of 
customs regulation in the member states of the Eurasian Economic 
Union (hereinafter referred to as the EAEU). Attention is drawn to 
the relevance of the problem in connection with the events of 2022. 
The author analyzes the problem of legalizing the transit of parallel 
imports of the Russian Federation in the conditions of a single trans-
port space of the Eurasian Economic Union. An attempt is made to 
resolve the problem associated with the situation that has arisen, 
one of the author’s proposals is that the further effective develop-
ment and functioning of the Eurasian Economic Union is possible 
only if the law enforcement authorities of all Member States have a 
uniform understanding and interpretation of the Union’s law

Keywords: administrative and legal regulation, parallel imports, 
customs authorities, administrative responsibility, sanctions policy.
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Сравнительно-правовойанализкритериевдопустимостиограниченийправ
исвободграждандлязащитыпубличныхинтересов

Куценко Ольга Викторовна,
преподаватель, начальник отдела контроля, анализа 
и учёта поручений Управления делами Департамента 
организационной и кадровой работы Московского 
авиационного института
E-mail: kutsenkoov@mai.ru

В статье предпринята попытка рассмотреть сравнительно- 
правовой анализ критериев допустимости ограничений прав 
и свобод граждан, таких как цели ограничений, вводимых зако-
нодателем для защиты публичных интересов при определении 
пределов возможных ограничений.
Анализируется современные правовые позиции и возникаю-
щие правовые дискуссии среди ученых к пониманию всех ос-
нований ограничений прав и свобод граждан с точки зрения 
целей их введения. Исследуются законодательно- правовые 
требования к возникновению и реализации на практике огра-
ничений конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина. А также рассматриваются некоторые вопросы о целях 
вводимых ограничений прав и свобод человека и граждани-
на, направленных на защиту публичных интересов общества, 
с учетом действующего законодательства.
Постановка проблемы: для реализации правового механиз-
ма защиты прав и свобод человека, а также для обеспечения 
вводимых ограничений необходимо закрепление в законода-
тельстве Российской Федерации не только целей их введения, 
но и оснований ограничений конституционных прав и свобод 
гражданина, а также отличий этих понятий между собой.
Методологическую основу научного исследования состави-
ла совокупность общенаучных и частных методов, таких как 
сравнительно- правовой, диалектический, исторический, стати-
стический, оценочный анализ и др.
Главный вывод исследования состоит в том, что законода-
тельное закрепление и гарантия введения в установленных 
законодательством целях ограничений конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, направленных на защиту пу-
бличных интересов, является одной из важных задач, стоящих 
перед государством и провозглашенная в Конституции Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, 
цели ограничений прав и свобод граждан; публичные интере-
сы: ограничение прав и свобод человека и гражданина.

Особая государственная деятельность государ-
ства по способу применения и реализации на прак-
тике ограничений прав и свобод человека и граж-
данина не может быть произвольной, ничем не ре-
гламентированной и не ограниченной. Государство 
имеет особый статус, с одной стороны который 
обеспечивает, гарантирует и защищает неотъем-
лемые права и свободы граждан, а с другой сторо-
ны выступает сдерживающим регулятором пове-
дения человека в обществе по отношению к дру-
гим лицам. Эти особенности правомочий государ-
ства определяют значимость законодательного 
обоснования ограничений конституционных прав 
и свобод граждан, а также определения степени их 
пределов в нормативно- правовых актах государ-
ства. А в свою очередь для установления пределов 
ограничений прав и свобод человека и гражданина 
следует дать правовую оценку критериям допусти-
мости конституционных ограничений, а именно ос-
нованиям и целям их введения.

В науке конституционного права под основани-
ями ограничения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, как правило, понимают 
некие обстоятельства или условия, из-за которых 
появляется необходимость осуществления госу-
дарством в лице своих органов или должностных 
лиц мероприятий, реализующих ограничения прав 
и свобод граждан. Данная необходимость возника-
ет при сталкивании различных интересов, напри-
мер, государства и частных лиц, публичных и част-
ных интересов, интересов граждан между собой 
и т.д.

Соглашусь с мнением Зайцева А. А. о том, что: 
«Конституционно- правовые основания введения 
ограничения прав и свобод человека и гражданина 
закреплены в Конституции Российской Федерации 
как обстоятельства, с помощью которых определя-
ется противоречие между частными и публичны-
ми интересами, выступающими конституционными 
ценностями, и обуславливающими установление 
границ (уменьшение объема) дозволенного пове-
дения законопослушных лиц, либо обстоятельства, 
которые являются угрозой для данных интересов 
либо их прямого ущемления» [1, с. 9]. Необходи-
мость определения степени возможных ограни-
чений конституционных прав и свобод человека 
и гражданина обоснована сутью оснований огра-
ничений.

Ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина периодически выступают на стыке формаль-
ных и материальных аспектов. Это означает, что 
осуществление государством своих полномочий 
по введению ограничений прав граждан исключи-
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тельно в законодательно закрепленных нормах, 
без привязки к обстоятельствам текущей жизни 
и развития общества будет являться превыше-
нием полномочий уполномоченных государством 
должностных лиц, а в свою очередь материальные 
основания ограничений, которые не установлены 
на законодательном уровне не могу являться пра-
вовыми.

Зайцев А. А. говорил, что: «следует отметить, 
что утвержденные в международно- правовых до-
кументах основания ограничений прав и свобод 
граждан и конституциях многих зарубежных стран, 
находят свое отражение через определение целей 
вводимых ограничений, которые следует достичь 
в результате применения данных конституционных 
ограничений, и это объясняется тем, что основания 
ограничений конституционных прав и свобод граж-
дан не могут быть установлены ради самих огра-
ничений, а лишь ради осуществления связанной 
с этим цели ограничений, закрепленную на зако-
нодательном уровне» [1, с. 8].

Воеводин Л.Д отмечал, что: «существуют раз-
личные научные подходы к понимаю и сравнению 
таких конституционных категорий как основания 
и цели ограничения прав и свобод граждан при 
формулировании критериев ограничений. Различ-
ный подход к понимаю объясняется тем, что ряд 
ученых считает данные понятия тождественными, 
однако, считаю, что между понятиями есть разни-
ца» [2, с. 111].

Большинство авторов пришли к следующему 
определению понятия цели ограничений: «под по-
нятием цель ограничений прав и свобод челове-
ка и гражданина можно понимать суть стремления 
к заветному исполнению, тому, что желательно 
осуществить, а в свою очередь основанием огра-
ничений могут являться обстоятельства, условия 
или причины, предшествующие их возникнове-
нию». Сравнивая конституционно- правовые кате-
гории, можно отметить, что если конституционно- 
правовые основания ограничений прав и свобод 
в результате противоречия частных и публичных, 
или частных интересов между собой, то суть целей 
ограничений состоит в том, чтобы найти пути ре-
шения данного конфликта интересов, обеспечить 
их защиту и гарантию неприкосновенности интере-
сов каждой стороны конфликта и обрести баланс 
равноправия между противоречивыми субъектами 
права с помощью установления законодательно- 
властных предписаний в их адрес.

Суть нахождения вышеуказанного баланса 
в том, чтобы обеспечить реализацию цели введе-
ния ограничений прав и свобод человека и граж-
данина, основу законодательно- урегулированного 
порядка взаимодействия отношений субъ-
ектов права, складывающихся на основании 
законодательно- закрепленных общественных от-
ношений и имеющих целью соблюдение правовых 
норм и обеспечения эффективного действия зако-
нодательства в области регулирования ограниче-
ний прав и свобод граждан. Авакьян С.А говорил, 
что: «в этом случае, определение степени и преде-

лов ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина в ситуации конфликта между конституционно- 
значимыми интересами при правомерном поведе-
нии субъектов осуществляется целью охраны ин-
тересов, которые являются более важными, а при 
ущемлении конституционно- значимых интересов 
при противоправном поведении лица –  целью за-
щиты данных интересов» [3, с. 201].

Учеными конституционного права при изуче-
нии элементов ограничения прав и свобод граж-
дан в качестве определения целей вводимых огра-
ничений учитывается необходимость осущест-
вления гражданами своих гарантированных прав 
и свобод, должное функционирование обществен-
ных отношений и граждан в нем между собой, со-
блюдение и гарантия безопасности государства 
и граждан, социальное и культурное развитие об-
щества, обеспечение правопорядка в обществе 
и закрепление возможности осуществления эко-
номической и финансово- хозяйственной деятель-
ности субъектов права в государстве.

Авакьян С. А. и ряд других авторов говорят 
о том, что: «по одной из классификаций цели огра-
ничения конституционных прав и свобод граждан 
можно разделить вводимые ради охраны, реали-
зации и защиты частных интересов (прав и свобод 
человека и гражданина) и ради охраны, реализа-
ции и защиты публичных интересов (интересов об-
щества в целом и государства)» [3, с. 198]. В статье 
предлагается рассмотреть основные аспекты це-
лей ограничений прав и свобод граждан, направ-
ленных на защиту публичных интересов.

Джантуханов В. З. говорит о том, что: «рассмат-
ривая аспекты публичных интересов следует от-
метить их, как основы конституционного строя, 
основы демократического строя, нравственность 
(общественную мораль), общественное здоровье, 
оборону и безопасность, общественный порядок. 
В Конституции Российской Федерации, а также 
в ряде международно- правовых документов опре-
делены различные определения пределов ограни-
чений прав и свобод граждан без указания в них 
целей и оснований их введения применимо к кон-
кретным обстоятельствам. В Конституции Россий-
ской Федерации установлен гибридный формат 
введения ограничений прав и свобод граждан, 
предусматривающий ч. 3 ст. 55 возможность огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина, 
но и предусматривается вариативность ограниче-
ний определенных прав и свобод граждан с учетом 
различных обстоятельств» [4, с. 28].

Охрана основ конституционного строя как одна 
из важнейших целей ограничения прав и свобод 
человека и гражданина занимает главенствующее 
место в Конституции Российской Федерации и за-
креплена в ч. 3 ст. 55. Несмотря на то, что она за-
креплена только в российском законодательстве 
и не встречается в нормах международного права 
и Конституциях зарубежных государств, не умень-
шена в значимости для граждан и государства. 
Указанной цели ограничения прав и свобод граж-
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дан выделено особое место в первой главе Консти-
туции Российской Федерации.

В главные элементы понятия основ конститу-
ционного строя Российской Федерации входят 
как частные, государственные, так и социальные 
(общественные) интересы. Соглашусь с позицией 
Авакьяна С. А., который утверждал, что: «посколь-
ку понятие основ конституционного строя фор-
мальное и в некоторых научных источниках упо-
минается как абстрактное, то при применении го-
сударством ограничений прав и свобод граждан 
необходимо указывать на защиту каких именно 
ценностей, закрепленных в первой главе Консти-
туции Российской Федерации направлено введе-
ние ограничений» [3, с. 205].

Охрана нравственности (общественной мора-
ли) как следующая цель ограничений конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина среди 
ученых является одной из самых дискуссионных 
и противоречивых на протяжении длительного вре-
мени. В ней нормы права и нормы морали вклю-
чены в единую концепцию и представляют собой 
общий механизм регуляторов социальных отноше-
ний в обществе. Исторически сложилось, что пер-
выми упоминались и возникли на ранних этапах 
развития общества, что нормы морали, которые 
своей сущностью выступали в качестве начала за-
рождения научной категории права как обществен-
ного явления. Научные категории мораль и право 
на сегодняшний день являются взаимосвязанными 
и неразделимыми друг от друга, хотя ряд авторов 
считают, что мораль может существовать без пра-
ва и наоборот. Определяя основные черты поня-
тия морали, упоминаются совокупность взглядов, 
общих принципов о добре и зле, честности и долгу, 
совести и справедливости, правде и лжи, и опре-
деляющему этим категориям поведению граждан 
в обществе. Универсальность морали как одного 
из основных ее качеств состоит в том, что она регу-
лирует не только взаимоотношения граждан в об-
ществе не подвластных праву, но и затрагивает 
сферу правоотношений между субъектами права 
[5, с. 44].

Вопросы о существовании такой цели ограни-
чений как охрана нравственности являются в нау-
ке конституционного права дискуссионными и ряд 
авторов считает, что ее можно исключить. А. А. Пе-
реверзев считает, что: «в формулировке «защи-
та нравственности» закладывается неустранимое 
внутреннее противоречие, потому что нравствен-
ная норма не может раскрываться в праве; явля-
ясь же закрепленной в праве, нравственной нор-
мой утрачивается свой ство морального правила, 
и она становится правовой нормой» [6, с. 44]. Счи-
таю не совсем верным данное утверждение пото-
му что, практически любая норма права, харак-
теризующая права и свободы человека и граж-
данина изначально основана на нормах морали, 
и имеет такое содержание. Принципы гуманизма 
и справедливости, являющиеся основным элемен-
том обеспечения реализации гражданами своих 
прав и свобод, невозможно не назвать нравствен-

ными и не отвечающими вышеуказанной цели 
ограничения прав. В связи с развитием в нашей 
стране научно- технического прогресса, информа-
ционных технологий, существует необходимость 
обеспечения государством различных правовых 
и неправовых явлений, возникающих в результа-
те общественных отношений, с учетом историче-
ски сложившихся и общепризнанных морально- 
нравственных ценностей, в том числе для реа-
лизации правоприменительной деятельности го-
сударства для обеспечения механизмов защиты 
морально- нравственных ценностей граждан. Зай-
цев А. А. говорил, что: «поскольку не представляет-
ся возможным учесть в нормах права все элемен-
ты норм морали, нравственности, в нормативно- 
правовых актах, регулирующих ограничения прав 
и свобод граждан, а также целей их введения, 
сформулирована цель ограничения прав и свобод 
человека и гражданина как охрана нравственности 
в общем виде без обозначения конкретных харак-
теристик или черт нравственности» [7, с. 137].

Охрана общественного здоровья и здоровья 
иных лиц представляет собой следующую и не ме-
нее значимую цель введения ограничения консти-
туционных прав и свобод человека и граждани-
на. Охрана и защита здоровья граждан является 
не только неоспоримым правом каждого человека, 
но и представляет собой одну из важных функций 
государства, утвержденную в Конституции Россий-
ской Федерации. Государство, реализовывая эту 
функцию, обеспечивает своими правопримени-
тельными актами защиту здоровья как отдельных 
граждан, так и всего населения в целом. В этой 
функции государства особенно подчеркнута значи-
мость соблюдения личных и общественных интере-
сов, а также взаимная ответственность при реали-
зации прав и свобод личности перед государством 
[8, с. 137].

Основные положения по охране и защите здо-
ровья граждан, утвержденные Конституцией Рос-
сийской Федерации, находят свое отражение в фе-
деральном законодательстве, к примеру, в ст. 33 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения», регламентирующая запрет в части 
ограничения прав и свобод тяжело инфекционно- 
больных граждан, в целях предотвращения массо-
вого заболевания других граждан [9, ст. 33].

Права и свободы граждан не могут быть неогра-
ниченны при их использовании в процессе комму-
никации людей между собой, при взаимодействии 
граждан и государства в целях достижения обще-
го блага и реализации благополучия и достойно-
го функционирования общества. Для реализации 
указанной функции государством должно быть 
предусмотрено определение пределов осущест-
вления прав и свобод гражданами без противо-
речий их интересов между собой. Поэтому, часто 
в науке, правом называют степень определения 
свободы либо мерой должного поведения граж-
дан в обществе при реализации их прав и свобод. 
В демократическом правовом государстве дол-
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жен быть предусмотрен в нормативно- правовых 
актах запрет превышения при реализации своих 
прав гражданами, а также запрет злоупотреблений 
правом как граждан по отношению к другим ли-
цам, так и по отношению государства к гражданам. 
Закреплено конституционными нормами об обо-
сновании злоупотребления правом гражданином 
при реализации им своих прав и свобод в проти-
вовес с действующим законодательством. Такое 
поведение граждан в обществе является особым 
видом правонарушений и должно быть пресечено 
специально уполномоченными государственными 
должностными лицами, так как затрагивает ущем-
ление прав и свобод других лиц. Соответственно, 
можно согласиться с позицией Эбзеева Б. С., кото-
рый утверждает, что: «нормативное закрепление 
границ осуществления прав и свобод призвано со-
гласовывать постоянно сталкивающиеся интере-
сы членов общества, давать возможность каждому 
реализовывать свои права и свободы в конструк-
тивной форме с целью обеспечить социальную со-
лидарность» [10, с. 120].

Обеспечение (охрана и защита) безопасности 
и обороны государства является завершающей це-
лью ограничения прав и свобод человека и граж-
данина, направленной на защиту публичных ин-
тересов граждан. Исторически сложилось, что 
указанная функция используется государствен-
ной властью с помощью механизмов вмешатель-
ства государственных структур и должностных 
лиц в личную свободу граждан при реализации 
ими своих закрепленных прав и свобод. Государ-
ство реализует эту цель ограничения прав и сво-
бод индивидов с помощью издания нормативно- 
правовых актов, регулирующих их поведение в об-
ществе между собой и их правоотношений с госу-
дарством, обеспечивая контроль за соблюдением 
прав и свобод граждан и запрет на произвольное 
издание законодательных актов и злоупотребле-
ния власти. Смирнов А. В. говорит, что: «необхо-
димость ограничений прав и свобод можно объ-
яснить стремлением государства сохранить себя, 
свой суверенитет, территориальную целостность 
как во внутригосударственных конфликтах, кото-
рые выражаются в борьбе за власть, сепаратист-
ских движениях, так и в межгосударственных раз-
ногласиях» [11, с. 17]. В соответствии с ч. 3 ст. 56 
Конституции РФ закрепленные цели ограничения 
прав и свобод человека и гражданина направлены 
на защиту безопасности и суверенитета государ-
ства [12, с. 157].
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE CRITERIA 
FOR THE ADMISSIBILITY OF RESTRICTIONS ON THE 
RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS TO PROTECT 
PUBLIC INTERESTS

KutsenkoO.V.
Moscow Aviation Institute

The article attempts to consider a comparative legal analysis of the 
criteria for the admissibility of restrictions on the rights and freedoms 
of citizens, such as the goals of restrictions imposed by the legis-
lator to protect public interests when determining the limits of pos-
sible restrictions. It analyzes modern legal positions and emerging 
legal discussions among scientists to understand all the grounds 
for restricting the rights and freedoms of citizens from the point of 
view of the purposes of their introduction. Legislative and legal re-
quirements for the emergence and implementation in practice of re-
strictions on constitutional rights and freedoms of man and citizen 
are investigated. And also some questions are considered about the 
goals of the imposed restrictions on the rights and freedoms of man 
and citizen, aimed at protecting the public interests of society, tak-
ing into account the current legislation. Statement of the problem: in 
order to implement the legal mechanism for the protection of human 
rights and freedoms, as well as to ensure the imposed restrictions, 
it is necessary to fix in the legislation of the Russian Federation not 
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only the goals of their introduction, but also the grounds for restrict-
ing the constitutional rights and freedoms of a citizen, as well as the 
differences between these concepts. The methodological basis of 
scientific research was a combination of general scientific and pri-
vate methods, such as comparative legal, dialectical, historical, sta-
tistical, evaluative analysis, etc. The main conclusion of the study is 
that the legislative consolidation and guarantee of the introduction, 
for the purposes established by law, of restrictions on the constitu-
tional rights and freedoms of man and citizen, aimed at protecting 
public interests, is one of the important tasks facing the state and 
proclaimed in the Constitution of the Russian Federation.

Keywords: rights and freedoms of man and citizen, goals of restric-
tions on the rights and freedoms of citizens; public interests: restric-
tion of the rights and freedoms of man and citizen.
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Развитие правового регулирования взимания налога на доходы физических 
лиц при выигрышах в  онлайн- тотализаторах

Александров Сергей Николаевич,
магистр программы Налоговый юрист, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия»
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На протяжении последних нескольких лет механизм взима-
ния НДФЛ претерпел существенные и глобальные изменения. 
Как следствие, это привело к возникновению многих про-
блем в довольно большом масштабе (например, уклонение 
от уплаты налоговых обязательств). Помимо этого нельзя 
не принимать во внимание и тот аспект, что в нынешних ус-
ловиях глобализации, подходы к налогообложению в сфере 
азартных игр также имеют тенденцию к изменениям, что вы-
звано ростом конкуренции между странами в сфере налогов. 
Следовательно, вопрос практического взимания НДФЛ при 
выигрышах в  онлайн- тотализаторах сегодня является осо-
бенно актуальным. Цель проводимого исследования состоит 
в изучении механизмов взимания НДФЛ в случае выигрыша 
в  онлайн- тотализаторе в современной российской практи-
ке. Основным методом, используемым в исследовании дан-
ного вопроса, является системный подход. В данной статье 
раскрываются проблемы взимания НДФЛ при выигрышах 
в  онлайн- тотализаторах и внесенные в НК РФ изменения. Так-
же автором определены и некоторые спорные моменты, суще-
ствующие в толковании норм НК РФ в сфере интерактивных 
ставок.

Ключевые слова: НДФЛ; налоговая база; выигрыш; тотализа-
тор; интерактивные ставки.

Российская система налогообложения на до-
ходы физических лиц (далее –  ФЗ), которые бы-
ли получены в результате успешного участия 
в  онлайн- тотализаторах (далее –  ОТ), за годы ле-
гализации онлайн- ставок (далее –  ОС) претерпе-
ла множество различных и глобальных изменений. 
Как следствие это привело к тому, что в настоящее 
время упомянутая отечественная система по боль-
шинству своих признаков соответствует системам 
налогообложения многих мировых государств. При 
этом в отечественном механизме взимания нало-
гов на доходы от участия в ОТ все еще имеются от-
дельные диспропорции, устранение которых сохра-
няет свою актуальность. Для того чтобы избежать 
двусмысленности в трактовке и практическом при-
мирении норм НК РФ, современная практика взи-
мания НДФЛ в случае выигрышей в ОТ остро ну-
ждается в соответствующих разъяснениях, кото-
рые должны сформулировать и опубликовать упол-
номоченные на это органы власти.

Практическая и теоретическая значимость по-
лученных, в рамках исследования, результатов за-
ключается в возможности их использования при 
подготовке проектов дополнений в налоговое зако-
нодательство (далее –  НК РФ) по совершенствова-
нию нормативно- методического обеспечения взи-
мания НДФЛ при выигрыше в ОТ в процессе ре-
формирования налоговой системы России.

Согласно ст. 4 ФЗ от 29.12.2006 № 244-ФЗ [2] 
официально закреплены определения новых поня-
тий, используемых в исследуемой сфере (напри-
мер, интерактивная ставка, ЦУПИС). Внесенные 
изменения выступили в качестве основной базы 
правового характера для практического примера 
ОС.

Выигрыш –  это денежные средства или любой 
вид имущества, которые в обязательном поряд-
ке должны быть выплачены участнику азартной 
игры (далее –  АИ) в случае достигнутого им поло-
жительного результата на основании тех правил, 
которые сформулировал и закрепил организатор. 
При этом определение такого понятия, как «выи-
грыш по ОС» в Законе № 244-ФЗ не представлено. 
Следовательно, можно говорить о том, что выи-
грыш при совершении ОС нужно понимать анало-
гично тому процессу, как и при совершении став-
ки в оффлайн- режиме. При этом далеко не все 
средства, которые выводятся игроком, признают-
ся в качестве выигрыша [13].

Согласно ст. 41 НК РФ под «доходом» в сфере 
АИ понимается разница, которая получена меж-
ду ставкой, сделанной участником АИ, и выпла-
ченным ему, в соответствующей форме, выигры-
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шем. Принимая во внимание п. 1 рассматриваемой 
статьи в обязательном порядке следует отметить 
и то, что обязанность по уплате ФЛ исследуемо-
го налога возникает непосредственно в результа-
те возможности квалифицировать выигрышные им 
денежные средства как доход. В случае если ФЛ 
были внесены денежные средства на специализи-
рованный счет, но ОС при этом не произведена, 
то налог начислен не будет [8].

В качестве главного преимущества НДФЛ сле-
дует выделить то, что в рамках него реализуются 
все основные требования справедливости налого-
обложения [11, с. 83–85]. Помимо этого рассматри-
ваемый налог в полной мере соответствует такому 
принципу, как принцип всеобщности.

В ст. 224 НК РФ [1] определено и закреплено, 
что к тем выигрышам, которые были получены ФЛ 
в результате положительного участия в отдельной 
АИ, применяется ставка, равная 13%. При этом, 
как было упомянуто ранее, ставка 13% применяет-
ся исключительно к той сумме выигрыша, которая 
является чистой. Иными словами, данная ставка 
применяется исключительно к той денежной сум-
ме, из которой был произведен вычет ставки или 
ОС [7]. Такая ставка применяется лишь к тем граж-
данам, которые проживают более 183 дней в году 
на территории нашего государство. Для лиц, ко-
торые не проживают на территории страны ука-
занный временной срок, предусматривается став-
ка в размере 30%. Помимо этого стоит отметить, 
что сегодня Минфин России рассматривает вопрос 
о том, чтобы сбалансировать исследуемый налог 
для лиц, которые не являются гражданами нашего 
государства [10, с. 7].

Отдельно следует подчеркнуть тот момент, 
что вопрос, касающийся исчисления и удержания 
НДФЛ в случае получения ФЛ выигрыша по ОС, 
сделанным в ОТ, в настоящее время все еще оста-
ется открытым и спорным. По этой причине, трудно-
сти, которые связаны с установлением даты фак-
тического получения дохода (далее –  ФПД) и даты 
фактической выплаты дохода (далее –  ФВД) ока-
зывают довольно сильное влияние на определение 
того срока, когда именно будет удержан НДФЛ.

Подчеркивается, что Минфин России предста-
вил соответствующее письмо [4], в рамках которо-
го он представил разъяснение по вопросу предме-
та уплаты исследуемого налога. В упомянутом до-
кументе указано, что на основании п. 1 ст. 210 НК 
РФ во внимание нужно принимать абсолютно все 
доходы гражданина- налогоплательщика, получае-
мые им в денежной форме и натуральной форме, 
а помимо этого особо учитывать также и те дохо-
ды, которые представлены в форме материальной 
выгоды.

В подпункте 5 п. 1, п. 2 ст. 228 НК РФ определе-
но и закреплено, что ФЛ, которые получили выи-
грыш от участия в соответствующем ОТ, необходи-
мо самостоятельно провести исчисление исследу-
емого налога и его последующую уплату. Однако 
в указанных нормах отмечается и то, что подобные 
действия со стороны ФЛ делаются только в том 

случае, если денежная сумма полученного выи-
грыша не превышает 15000 руб. [1; 12]. При этом 
организатор ОТ в обязательном порядке информи-
рует уполномоченные налоговые органы о том, что 
конкретное ФЛ получило соответствующую сумму 
дохода от участия в ОТ. Следовательно, если дан-
ное ФЛ не произведет исчисление и последующую 
уплату НДФЛ, то в таком случае уполномоченные 
органы обратятся к нему для того, чтобы произве-
сти налоговое взыскание.

Если рассматривать ст. 214.7 НК РФ, то вполне 
справедливым можно считать то, что расчет нало-
га должен производиться без  какого-либо умень-
шения размера полученного выигрыша на сумму 
сделанной ОС. Ведь с формальной точки зрения, 
в действующем законодательстве отсутствует 
 какое-либо правовое закрепление того, что тот до-
ход, который получает ФЛ при успешном резуль-
тате АИ, может быть сокращен на размер ставки, 
которую он сделал. При этом, отталкиваясь от об-
щих принципов налогообложения, стоит подчер-
кнуть, что доход в обязательном порядке должен 
быть уменьшен на сумму ставки, сделанной игро-
ком. Как отмечалось ранее, игроки, осуществляют 
уплату налога самостоятельно посредством запол-
нения декларации по форме 3-НДФЛ [16, с. 67–69].

Рассматривая современную отечественную 
практику, стоит отметить, что большинство ФЗ, 
которые являются клиентами ОТ испытывают 
определенные сложности, связанные с вопросом 
уплаты НДФЛ при той сумме выигрыша, которая 
составляет меньше 15 000 руб. Если быть точнее, 
то сложности наблюдаются в подсчете денежных 
сумм. Например, на протяжении одного года ФЛ 
сделало порядка 300 ОС, где в результате выигры-
ша по отдельным ставкам оно получало плюс-ми-
нус 15 000 руб. В связи с этим, подчеркивается, 
что удержание исследуемого НДФЛ осуществля-
ется по каждой отдельно взятой сумме выигрыша 
в ОТ. Следовательно, ФЛ необходимо производить 
учет всех ОС вне зависимости от того, в скольких 
ОТ они делались.

Если сумма выигрыша превышает установлен-
ный порог 15 000 руб., то налоговыми агентами 
(далее –  НА) признаются именно организаторы АИ 
в ОТ[14, с. 81]. Иными словами, бремя отчисле-
ния, удержания и выплаты НДФЛ ложиться именно 
на них. Подчеркивается, что удержание рассчитан-
ной суммы налога осуществляется НА из тех де-
нежных средств, которые подлежат выплате ФЛ. 
Как следствие, это приводит к тому, что размер 
получаемого ФЛ выигрыша сокращается на сум-
му ранее сделанной им ОС. Подчеркивается, что 
при определении налоговой базы, осуществляется 
вычет той суммы ОС, по которой получен выигрыш 
в результате отдельного проведенного пари. На-
пример, ФЛ положило на счет ОТ 1000 руб. и за-
ключило два пари, где цена каждого составляет 
порядка 500 руб. Игрок по результатам одного па-
ри получил выигрыш, размер которого составля-
ет 15 600 руб. [5]. Следовательно, налогооблагае-
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мая база составит 15,1 тыс. руб., а размер НДФЛ –  
1,963 тыс. руб.

В представленном примере, в качестве НА вы-
ступает именно организатор ОТ, который в обая-
тельном порядке должен удержать с игрока выше-
указанную сумму НДФЛ.

До того, как Закон № 354-ФЗ вступил в свою си-
лу, упомянутая выше база составила бы 14,6 тыс. 
руб. Иными словами, до проведенных изменений, 
вычитанию подлежала бы вся сумма, которая была 
внесена на счет ОТ, то есть 1000 руб., а не сумма 
отдельного пари [3].

В п. 28 ст. 217 НК РФ определено и закрепле-
но, что если сумма дохода, которая была получена 
непосредственными участниками ОТ, не превыша-
ет сумму, равную 4 000 руб., то они освобождаются 
от уплаты НДФЛ [6]. Указанная денежная сумма –  
это льгота. Стоит отметить, что данная льгота, пре-
доставляется каждому ФЛ один раз в год до ее ис-
черпания. При этом в качестве ограничения приме-
нения рассматриваемой льготы выступает то, что 
она может применяться в отношении лишь тех вы-
игрышей, которые были получены в ОТ или букме-
керских конторах [9]. Например, если ФЛ получило 
выигрыш в размере 13 000 руб., то исследуемый 
налог будет производиться с суммы 9000 руб.

В момент, когда ФЛ осуществляет перевод де-
нежных средств в ОТ, оно автоматически стано-
вится непосредственным участником АИ. В рамках 
рассматриваемой игры данное лицо самостоятель-
но распределяет денежные средства по различным 
событиям. Подчеркивается, что момент получения 
выигрышной суммы и размер истребимых денеж-
ных средств также определяется именно игроком.

НК РФ закрепляет аналогичное правовое регу-
лирование для «обычных» ставок и ОС в сфере вы-
игрышей. При этом в рамках игры в ОТ существу-
ет ряд отдельных моментов, которые требуют обя-
зательного урегулирования на законодательном 
уровне и соответствующего разъяснения. Так, по-
сле того, как ФЛ одержит победу в ОТ, у него суще-
ствует возможность и дальше продолжить играть, 
не осуществляя при этом вывод выигрышных де-
нежных средств со специального счета в ЦУПИС. 
Как было отмечено ранее, при выигрыше в ОТ, 
у ФЛ образуется соответствующий доход, кото-
рый облагается НДФЛ. В ст. 223 НК РФ определе-
но и закреплено, что НА в обязательном порядке 
должен производить исчисление налога исключи-
тельно в дату ФПД, а ст. 226 НК РФ при этом опре-
деляет и закрепляет, что удержание исследуемо-
го налога осуществляется при ФВД. В результате, 
становится совершенно не понятно, когда именно 
наступает указанная выше дата и что именно по-
нимается по ФВД [15, с. 39–43].

Минфин России в феврале 2020 года вынес 
на рассмотрение проект такого постановления, ко-
торый направлен на законодательное регулирова-
ние правил по учету ставок. Однако в рассматри-
ваемом проекте постановления наиболее важные 
новеллы и принципиальные вопросы отсутствуют, 
а значит, являются нерешенными. Следовательно, 

даже при условии принятия данного документа во-
прос, связанный с корректным исчислением иссле-
дуемого налога останется открытым и актуальным.

Все официальные ОТ, которые осуществляют 
свою деятельность на территории нашего госу-
дарства полностью подчиняются действующему 
законодательству, в том числе и в сфере налого-
обложения. В связи с этим, налог на денежный вы-
игрыш, полученный в ОТ, подлежит уплате абсо-
лютно во всех случаях (исключение –  налоговый 
вычет 4000 руб.).

Выделим ряд основных аспектов в сфере исчис-
ления и взимания НДФЛ при выигрыше в ОТ:

1) размер исследуемого налога, подлежащего 
уплате на сумму выигрыша, составляет 13%;

2) при денежном выигрыше 15 000 руб. и более, 
удержание налога осуществляет организатор ОТ; 
налог подлежит исчислению посредством вычета 
ОС, а налогооблагаемая база вычисляется для ка-
ждой выигрышной выплаты отдельно;

3) при денежном выигрыше менее 15 000 руб., 
уплата исследуемого налога возлагается именно 
на игрока; при этом вычитание суммы ОС со сто-
роны организатора не производится;

4) сумма выигрыша, которая не подлежит нало-
гообложению, составляет сегодня 4 тыс. руб. Под-
черкивается, что представленная со стороны госу-
дарства льгота, может применяться всего один раз 
в течение года.

Основой правовой базы для приёма ОС послу-
жили изменения, которые были приняты в 2014 го-
ду в Законе № 244-ФЗ.

Как было отмечено ранее, механизм взимания 
НДФЛ при выигрышах в ОТ является полностью 
идентичен механизму, который действует в отно-
шении оффлайн- ставок. Помимо этого нам пред-
ставилось возможным определить, что в настоя-
щее время существует ряд отдельных вопросов, 
которые требуют дополнительного регулирования 
на законодательном уровне и соответствующего 
разъяснения по вопросам НДФЛ при совершении 
ОС. Например, трудности, связанные с установ-
лением даты ФПД и момента ФВД оказывают со-
ответствующее влияние на определение момента 
удержания исследуемого налога.

Установлено, что большинство ФЗ, которые яв-
ляются клиентами ОТ испытывают определенные 
сложности, связанные с подсчетом выигрышных 
сумм, которые составляют менее 15000 руб. и под-
лежат обязательной уплате НДФЛ. Удержание ис-
следуемого налога осуществляется по каждой от-
дельно взятой сумме выигрыша в ОТ, поэтому ФЛ 
необходимо производить учет всех ОС вне зависи-
мости от того, в скольких ОТ они делались.

Можно утверждать, что НК РФ закрепляет ана-
логичное правовое регулирование для «обычных» 
ставок и ОС в сфере выигрышей. При этом вы-
делен ряд отдельных моментов, которые требу-
ют обязательного урегулирования на законода-
тельном уровне и соответствующего разъяснения, 
в частности требуют уточнения такие вопросы, как 
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момент наступления ФПД и что именно следует по-
нимать под ФВД.

Представляется, что современная практика 
взимания НДФЛ при выигрышах в ОТ нуждается 
в разъяснениях, как со стороны Минфина России, 
так и со стороны уполномоченных на это налого-
вых органов.

Таким образом, взимание НДФЛ при выигры-
шах в ОТ является тем вопросом, который требу-
ет от законодателей повышенной ясности. Это об-
уславливается тем аспектом, что прямые налоги 
выступают в качестве наиболее весомого и значи-
мого средства для формирования доходов бюдже-
та РФ. На территории нашего государства и на тер-
ритории многих мировых государств, исследуемая 
сфера в обязательном порядке облагается НДФЛ. 
У большинства ФЗ, которые делают ОС, возника-
ют вопросы, связанные с толкованием отдельных 
норм НК РФ. Как показывает практика, ФЗ доста-
точно редко обращаются к вопросу актуальности 
норм НК РФ, которые регулируют сферу выигры-
шей в ОТ.
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DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF THE 
COLLECTION OF PERSONAL INCOME TAX ON 
WINNINGS IN AN ONLINE TOTALIZATOR

Aleksandrov S. N.
Russian State University of Justice

Over the past few years, the mechanism for collecting personal in-
come tax has undergone significant and global changes. As a con-
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sequence, this has led to the emergence of many problems on a 
fairly large scale (e.g., tax evasion). In addition to this, one cannot 
ignore the aspect that in the current context of globalization, ap-
proaches to taxation in the area of gambling also tend to change, 
which is caused by increasing competition between countries in the 
area of taxes. Consequently, the issue of practical collection of per-
sonal income tax on winnings in online betting is particularly relevant 
today. The aim of the current research is to study the mechanisms of 
personal income tax collection in case of winning in online betting in 
modern Russian practice. The main method used in the study of this 
issue is a systematic approach. This article reveals the problems 
of charging personal income tax for winnings in online betting and 
the amendments made to the Tax Code of the Russian Federation. 
The author also identified some controversial issues that exist in the 
interpretation of the RF Tax Code in the field of interactive betting.

Keywords: personal income tax; a tax base; a prize; sweepstake; 
interactive bets.
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Правовое регулирование обращения цифрового руб ля
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аспирант, кафедра конституционного и административного 
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Российской академии народного хозяйства и государственной 
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В статье мы попытаемся разобраться с таким явлением в на-
шей жизни как цифровой руб ль, активное использование ко-
торого начнется уже в самое ближайшее время. Поскольку за-
конодательные контуры использования цифрового руб ля все 
еще находятся на стадии доработки, в статье мы рассмотрим 
основные элементы, которые уже не подвергнутся  каким-либо 
изменениям. Постараемся понять, правовую сущность цифро-
вого руб ля. В статье исследуется законодательная база, кото-
рая закладывается для целей регулирования операций с циф-
ровым руб лем, основные характеристики цифрового руб ля, 
как он соотносится с «криптовалютой», платформа цифрового 
руб ля, ее участники и пользователи, а также иные особенно-
сти режима использования цифрового руб ля. В статье указы-
вается, что для определения цифрового руб ля как законного 
платежного средства на территории Российской Федерации 
необходима обширная нормативно- правовая регламентация.

Ключевые слова: цифровой руб ль; цифровая валюта; Банк 
России; платформа цифрового руб ля; форма денег; «крипто-
валюта»; цифровое государство.

Стремительное развитие цифровых технологий, 
которое активно затрагивает экономику, оказало 
влияние на организацию денежного обращения. 
В 10-х годах 21 века человечество столкнулось 
с совершенно новой формой денежных средств. 
В области российского законодательства данная 
форма получила название цифровая валюта. Не-
смотря на формальное отсутствие законодатель-
ной базы, тестовая операция с цифровым руб лем 
уже проводилась в 2022 году, на очереди пилот-
ное тестирование с участием физических и юриди-
ческих лиц, которое предположительно продлится 
до 2025 года, по результатам которого система при 
необходимости будет корректироваться. Таким об-
разом, граждане могут принять непосредственное 
участие в столь масштабном для страны экспери-
менте.

Следует отметить, что Россия не передовая 
страна, которая на государственном уровне вне-
дряет у себя национальную цифровую валюту. 
В частности, Китай в этом смысле с «цифровым 
юанем» находится на более продвинутой стадии 
его использования, а некоторые страны уже в пол-
ной мере используют национальные цифровые ва-
люты, например, государства Карибского бассей-
на.

О намерении Российской Федерации создать 
национальную цифровую валюту, было объявлено 
в 2020 году, когда был опубликован доклад Бан-
ка России «Цифровой руб ль –  для общественных 
обсуждений» и Концепция «О цифровом руб ле». 
В Докладе изложены базовые положения о введе-
нии цифровой формы руб ля на территории Рос-
сийской Федерации. Доработанная по результатам 
обсуждений в 2021 году концепция легла в основу 
законопроекта, который в настоящее время нахо-
дится на рассмотрении в Государственной Думе 
РФ. При этом само понятие цифрового руб ля в за-
конопроекте не раскрывается, а в соответствии 
с концепцией, цифровой руб ль –  это третья фор-
ма денег.

Наряду с наличным и безналичным руб лем 
с технической точки зрения цифровой руб ль –  это 
уникальный цифровой код, который находится 
на специальном электронном кошельке на плат-
форме Банка России, то есть с точки зрения поль-
зователя это электронный аналог безналичных де-
нежных средств.

С правовой точки зрения цифровой руб ль яв-
ляется национальной валютой, Конституцией РФ 
установлено, что «Денежной единицей в Россий-
ской Федерации является руб ль. Денежная эмис-
сия осуществляется исключительно Централь-
ным Банком Российской Федерации, а введение 
и эмиссия других денег в Российской Федерации 
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не допускаются» [1, часть 1 статьи 75]. Новая фор-
ма руб ля (цифровая) не противоречит положениям 
Конституции РФ и не требует внесения  каких-либо 
изменений в неё.

Цифровой руб ль относится к категории циф-
ровых валют центральных банков, и будет пред-
ставлять собой «фиатные деньги», то есть день-
ги эмитируемые государством. При этом для вне-
дрения, обращения цифрового руб ля потребуется 
внесение изменений и дополнений в большое ко-
личество действующих нормативно- правовых ак-
тов в сфере использования и порядка обращения 
денежных средств между различными субъектами 
правоотношений. В этой связи принятым законо-
проектом в первую очередь вносятся изменения 
в такие законы как: Гражданский кодекс РФ, Фе-
деральный закон «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральный закон «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)», Феде-
ральный закон «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле», Федеральный закон «О персо-
нальных данных». Федеральный закон «Об элект-
ронной подписи» и др. С 2024 года предполагается 
вступление в силу изменений в Федеральный за-
кон «О несостоятельности», в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» и в Федераль-
ный закон «о таможенном регулировании в россий-
ской Федерации…». Изменения постепенно будут 
вноситься и в другие нормативно- правовые акты.

При этом особый интерес представляют прави-
ла платформы цифрового руб ля, которые долж-
ны быть приняты банком России и которые пока 
не опубликованы. Именно в них будет закрепле-
на специфика использования данной платформы, 
данного инструмента, основные характеристики 
цифрового руб ля.

Цифровой руб ль является обязательством Бан-
ка России и эмитентом цифрового руб ля также яв-
ляется Банк России, его платежные характерис-
тики полностью совпадают с наличными руб лями 
и руб лями в классической безналичной форме. 
Рубли в разной форме будут беспрепятственно 
обмениваться один к одному, при этом непосред-
ственно цифровой руб ль нельзя будет обналичить, 
его нужно будет сначала конвертировать в безна-
личные денежные средства на банковском счете, 
а потом уже с банковского счета можно будет снять 
наличные денежные средства.

По замыслу законодателя цифровые руб ли это 
не средство сбережения, а средства расчетов, по-
этому в отличие от безналичных денежных средств 
на банковском счете проценты на цифровые руб ли 
начисляться не будут, права на цифровые руб ли 
также не могут быть предметом залога и в цифро-
вых руб лях не может быть выдан кредит.

Интересно, что с точки зрения гражданско- 
правовой терминологии цифровые руб ли будут 
являться формой безналичных денег, а расчеты 
цифровыми руб лями –  безналичными расчетами, 
это будет прямо закреплено в статьях 128 и 140 
Гражданского кодекса РФ, а в Федеральном за-
коне «О национальной платежной системе» поря-

док перевода денежных средств и электронных де-
нежных средств дополнится особенностями пере-
вода цифровых руб лей.

Особо следует отметить, что цифровой руб ль 
не имеет ничего общего с «криптовалютами», речь 
о которых идет в законе «О цифровых финансо-
вых активах» и в соответствии с которым цифро-
вая валюта относится к так называемым частным 
деньгам, тогда как цифровой руб ль является новой 
формой национальной валюты. Несмотря на то, 
что для его выпуска также используются техно-
логии распределенных реестров или «блокчейн», 
в данном случае выпуск цифровой валюты центра-
лизован у нее будет единственный эмитент Банк 
России и обеспечение свой ственное государствен-
ным деньгам.

Оборот цифровых руб лей будет осуществлять-
ся на специально созданной для этого платфор-
ме Банка России, по сути, платформа цифрового 
руб ля –  это технологическая оболочка на которой 
и будет обращаться цифровой руб ль. Банк Рос-
сии будет являться оператором такой платформы 
и будет устанавливать правила и тарифы в соот-
ветствии с которыми на данной платформе будут 
осуществляться операции с цифровым руб лем. 
По словам экспертов, тарифы будут выгодно от-
личаться от тарифов на традиционные банковские 
услуги, что должно снизить издержки пользовате-
лей платформы, а насколько известно из коммен-
тариев официальных лиц Банка России, предпола-
гается, что физические лица будут пользоваться 
услугами платформы бесплатно.

Получить доступ к цифровой платформе можно 
будет через любую кредитную организацию в кото-
рой вы обслуживаетесь, при условии, что она яв-
ляется участником данной цифровой платформы. 
На стадии пилотного тестирования таких органи-
заций всего 19, но их число постоянно будет уве-
личиваться, с полным списком таких организаций 
участвующих сейчас в этом проекте можно озна-
комиться на сайте Банка России.

Пользование платформой предполагается дву-
хуровневой, на ней будут зарегистрированы участ-
ники и пользователи, вторые смогут получить до-
ступ к цифровой платформе только через участни-
ков. Пользователями будут являться физические 
лица, юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а участника-
ми, через которых такие пользователи будут полу-
чать доступ к платформе будут кредитные органи-
зации, причем как российские, так и иностранные, 
безусловно, в случае заключения соответствую-
щего соглашения также участниками цифровой 
платформы будут сам Банк России и Федеральное 
казначейство.

Согласно законопроекта «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с внедрением цифрового 
руб ля» 45 глава Гражданского кодекса дополняет-
ся новым параграфом под названием «Цифровой 
счет (кошелек)». Данными положениями предусма-
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тривается новый вид договора –  договор цифрово-
го счета или кошелька, а также порядок и особен-
ности его заключения. В частности, устанавлива-
ется, что договор будет заключен непосредственно 
между владельцем цифрового счета и Банком Рос-
сии, причем цифровые счета будут как у пользова-
телей цифровой платформы, так и ее участников, 
включая Банк России, а кредитные организации, 
через которые пользователи цифровых счетов бу-
дут получать доступ к платформе цифрового руб-
ля будут представлять Банк России во взаимоотно-
шениях со своими клиентами. Это принципиально 
отличает режим использования цифровых счетов 
от режима использования традиционных банков-
ских счетов, где по договору банковского счета 
контрагентом является кредитная организация, 
в целом же к отношениям по договору цифрового 
счета предполагается применять общее положе-
ние о банковском счете. Таким образом, цифровые 
руб ли будут находиться на независимом от любой 
кредитной организации цифровом счете, соответ-
ственно все риски связанные с отзывом лицензии 
той или иной кредитной организации к цифровому 
счету просто неприменимо.

По общему правилу у одного пользователя мо-
жет быть только один цифровой счет, а получить 
доступ к нему можно будет через любую кредитную 
организацию, в которой такой пользователь обслу-
живается при этом договор цифрового счета, как 
и договор банковского счета, может быть растор-
гнут. В случаях установленных законом на сред-
ства находящиеся на цифровом счете точно также 
может быть наложен арест или могут быть нало-
жены ограничения на распоряжение денежными 
средствами. Необходимо отметить, что Банк Рос-
сии будет вправе приостановить доступ пользова-
телям и участникам к цифровым счетам в случае 
нарушения последними правил платформы, также 
доступ может быть ограничен в случае закрытия 
банковских счетов или в случае прекращения ис-
пользования персонифицированных или корпора-
тивных электронных средств платежа.

После подключения к платформе нужно будет 
дать распоряжение банку в котором вы обслужи-
ваетесь на перечисление безналичных денеж-
ных средств своего банковского счета на цифро-
вой счет на платформе Банка России. После этой 
процедуры можно будет осуществлять операции 
с цифровым руб лем, делать переводы, произ-
водить оплату работ услуг и товаров. Пополнить 
цифровой кошелек сразу наличными денежными 
средствами не получится для этого нужно будет 
сначала положить наличные денежные средства 
на банковский счет, а потом уже безналичные де-
нежные средства конвертировать в цифровые руб-
ли с помощью соответствующего распоряжения 
банку. Снятие цифровых руб лей будет происхо-
дить по аналогии уже в обратном порядке сначала 
нужно будет цифровые руб ли перечислить на бан-
ковский счет, а с банковского счета уже можно бу-
дет снять наличные денежные средства.

Использование цифровых руб лей будет осу-
ществляться исключительно на добровольной ос-
нове предполагается, что пользователи оценят ка-
чество надежность и конкурентную стоимость но-
вого способа расчетов и будут сами принимать ре-
шения в каких случаях его использовать, но нельзя 
не отметить, что скорость и прозрачность совер-
шения платежей на цифровой платформе говорит 
о том что, скорее всего рано или поздно как ми-
нимум в бюджетной сфере расчеты будут перево-
диться на эту платформу.

В отношении физических лиц предполагается, 
что им будет предоставлена возможность заве-
щать денежные средства, находящиеся на цифро-
вом счете как минимум с помощью тех же инстру-
ментов которые используются для завещания без-
наличных денежных средств на счетах кредитных 
организациях.

Изменениями в валютное законодательство 
уточняется, что возможность открыть цифровой 
счет также будет предоставлена нерезидентам 
Российской Федерации через участников цифро-
вой платформы, являющихся уполномоченными 
банками.

Предполагается, что уже с 2024 года таможен-
ные органы получат право бесспорного списания 
денежных средств находящихся на цифровом сче-
те, в отношении таможенных платежей, специаль-
ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 
процентов и пени. Про аналогичное право налого-
вых органов в отношении налоговых платежей те-
кущий законопроект положений пока не содержит, 
вероятно, это будет реализовано на более поздних 
этапах, путем внесения соответствующих измене-
ний в налоговый кодекс.

Если на цифровой счет накладывались ограни-
чения в связи с исполнительным производством, 
возобновление доступа пользователя к соверше-
нию операций по счету будет возможно только при 
предъявлении доказательств окончания исполни-
тельного производства.

В контексте настоящего исследования важно от-
метить и смарт- контракты, которые не вошли в те-
кущий законопроект, но о которых сказано в кон-
цепции цифрового руб ля. Предполагается, что 
на платформе цифрового руб ля будет реализован 
функционал цифрового алгоритма, который будет 
фиксировать сделки и контролировать выполнение 
обязательств всеми сторонами. При таком меха-
низме сделка будет исполняться автоматически 
при наступлении заранее определенных сторона-
ми условий, ближайший аналог структурирования 
такого рода процедур, это сделки с использова-
нием счета «эскроу», но пока о смарт- контрактах 
на платформе цифрового руб ля говорить рано, что 
подтверждает необходимость появления новых за-
конодательных инициатив в сфере регулирования 
национальной цифровой валюты.

В завершении исследования необходимо отме-
тить, что вопросы о правовой сущности цифрового 
руб ля остаются дискуссионными. Уже сегодня ЦБ 
РФ сталкивается с серьезной проблемой –  необ-
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ходимостью закрепления новой денежной сущно-
сти как законного платежного средства. Эту зада-
чу могли бы решить иные подходы, предлагаемые 
инициатором внедрения цифрового руб ля. Напри-
мер, определение цифрового руб ля как безналич-
ных (электронных) денежных средств. Данные ша-
ги предполагают значительный объем внесения 
изменений в нормативно- правовые акты, и ставят 
актуальные вопросы о его соотношении с действу-
ющим законодательством.
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In this article, we will try to deal with such a phenomenon in our lives 
as the digital ruble, the active use of which will begin in the very near 
future. Since the legislative contours of the use of the digital ruble 
are still being finalized, in this article we will consider the main ele-
ments that will not be subject to any changes. We will try to under-
stand the legal essence of the digital ruble. The article examines the 
legal framework that is laid down for the purpose of regulating op-
erations with the digital ruble, the main characteristics of the digital 
ruble, as it relates to the “cryptocurrency”, the digital ruble platform, 
its participants and users, as well as other features of the mode of 
using the digital ruble. The article points out that in order to define 
the digital ruble as legal tender on the territory of the Russian Feder-
ation, extensive legal regulation is required.

Keywords: digital ruble; digital currency; Bank of Russia; digital ru-
ble platform; form of money; “cryptocurrency”; digital state.

References

1. The Constitution of the Russian Federation as amended by the 
All- Russian vote on July 1, 2020. –  Moscow: Eksmo. 2020

2. Digital ruble: report for public discussions. URL: https://cbr.ru/
StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf (date 
of access: 06/04/2023).

3. The concept of the digital ruble. URL: http://www.cbr.ru/content/
document/file/120075/concept_08042021.pdf (date of access: 
06/04/2023)

4. Andryushin S. A. Digital currency of the central bank as the third 
form of state money // Actual problems of economics and law. 
2021. V. 15. N1.

5. Efimova L. G. Digital assets and rights to them in the context of 
changes in civil and banking legislation // Banking law. 2021. 
No. 5.

6. Gabov A. V. Digital ruble of the Central Bank as an object of civil 
rights // Actual problems of Russian law. 2021. No. 4.

7. Pokachalova E.V., Gudkova M. V. Monetary system of the Rus-
sian Federation: digital innovations and their impact on the legal 
personality of participants in financial relations // Banking law. 
2021. N1.



43

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Теоретические аспекты проблемы профессиональной правовой культуры 
в сфере правоохранительной службы сотрудника МВД России

Смирнов Владимир Александрович,
аспирант, кафедра теории государства и права, 
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский университет имени А. С. Грибоедова»
E-mail: Ladimirus1981@yandex.ru

Оксамытный Виталий Васильевич,
профессор, доктор, юридических наук, заслуженный 
юрист РФ, Образовательное частное учреждение 
высшего образования «Московский университет имени 
А. С. Грибоедова»
E-mail: oksvv@list.ru

В представленной статье рассматриваются теоретические 
аспекты проблемы профессиональной правовой культуры 
в сфере правоохранительной службы сотрудника МВД России. 
Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что 
сотрудники МВД России должны обладать высоким уровнем 
правовой культуры, выступающей как разновидность культу-
ры профессиональной. Рассматривается понятие професси-
ональной и правовой культуры, выявляются ее особенности. 
В результате исследования автор формирует вывод о том, что 
культурологический подход к изучению службы в органах вну-
тренних дел состоит в том, что ее рассматривают через призму 
ценностно- нормативной системы, которая регулирует, а также 
определяет социальную практику защиты прав и свобод чело-
века и гражданами соответствующей службой. На этом фоне, 
служба в правоохранительных органах выступает в качестве 
порождающей среды по отношению к профессиональной пра-
вовой культуре сотрудников ОВД. Анализ научной литературы 
показал, что она включает в себя такие аспекты, как право-
сознание, осознание ценности правовых отношений и службы 
в системе МВД России.

Ключевые слова: правовая культура, профессиональная 
культура, правоохранительная служба, МВД России, правосоз-
нание.

Актуальность профессиональный правовой 
культуры сотрудника МВД на современном этапе 
развития во многом предопределена наличием по-
требности в том, чтобы планомерно модернизиро-
вать сущность правоохранительной деятельности 
в новых культурных, экономических и социальных 
условиях существования Российского государства. 
Эта потребность находит своё выражение в по-
вседневной практике интеграции знаний о профес-
сиональной правовой культуры сотрудника МВД 
в повседневной правоохранительной службе и сви-
детельствует о тенденции становления культуросо-
образности в правоохранительной деятельности.

Особенностью развития правоохранительной 
службы сотрудников МВД России в настоящий 
период является её модернизация и реформиро-
вание, которые вызваны большими изменениями 
как в социально- правовой, так и в экономической, 
политической и иных сферах общества за послед-
нее десятилетие. К числу одного из направлений 
модернизации и реформирования всей службы 
в правоохранительных органах можно отнести об-
новление её содержания. Так, как отмечается в ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации», под службой, которая имеет право-
охранительную направленность, стоит понимать 
службу лица в органах внутренних дел, выступа-
ющую в качестве разновидности государствен-
ной службы, суть которой состоит в том, что лицо 
осуществляет служебную профессиональную дея-
тельность в ОВД [1].

Профессиональная правовая культура сотруд-
ника ОВД должны быть рассмотрена через призму 
ключевого элемента всего содержания указанной 
службы. Без знания основ профессиональной пра-
вовой культуры сотрудника МВД в современных ус-
ловиях невозможно достойно нести службу в пра-
воохранительных органах, невозможно приобще-
ние к её ценностям. Это обуславливает значимость 
профессиональный правовой культуры для всех со-
трудников системы МВД России в независимости 
от его служебного положения и воинского звания. 
Приобщение сотрудников МВД к культурным цен-
ностям профессиональной службы, осуществляет-
ся в ходе выполнения сотрудником своих профес-
сиональных служебных обязанностей и практики 
деятельности по защите правопорядка.

Не секрет, что на территории нашей страны 
существенно возрастает интерес к имеющемуся 
историческому, правовому, нравственному, равно 
как духовному наследию, а также к профессио-
нальной культуре, связанной с этим наследием со-
ответственно. Этот интерес формирует устойчи-
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вый социальный заказ на исследование такого ин-
ститута, как профессиональная культура лица, ко-
торый занимается правоохранительной деятель-
ностью. Стоит отметить, что под такой культурой 
целесообразно понимать совокупность духовной 
и предметной социальной деятельности сотруд-
ников МВД, а также её результатов, сложившихся 
и существующих системе МВД. Она обнимает со-
бой большой круг социальных явлений, которые 
будут включать в себя все ключевые области жиз-
ни общества, а также вопросы, непосредственно 
связанные с профессиональной культурой право-
охранителей. Мировоззренческие феномены про-
фессиональной культуры будут включать в себя 
такие аспекты, как мировоззрение лица, его ин-
теллект, систему ценностных ориентаций, приня-
тых личностью, установок в сфере правомерного 
поведения и соблюдения основ правоотношений, 
которые определяют направленность и результа-
ты целесообразной деятельности сотрудника по-
лиции. С этим обстоятельством связано значение 
правовой культуры сотрудника полиции в его про-
фессиональной деятельности, которое позволяет 
раскрыть специфику и взаимосвязь сфер духов-
ной культуры, науки, философии, образования, 
идеологии, искусства. Значимость и влияние про-
фессиональной культуры в правоохранительной 
деятельности не исчерпывается сферой духовной 
жизни. В рамках культурной традиции в её исто-
рическом развитии сформировался уникальный 
феномен- профессионально-нравственный образ 
(уклад) жизнедеятельности сотрудника МВД [3, 
с. 86].

Правоохранительная служба рассматривается 
нами как явление и вместе с тем продукт культу-
ры общества, определённая сфера жизнедеятель-
ности, которая в свою очередь формирует право-
вую культуру сотрудников полиции, и в тоже вре-
мя испытывает её значительное влияние. Одна-
ко термин культура отличается большой широтой 
содержания и многозначностью. Поэтому в пер-
вую очередь необходимо дать некоторые поясне-
ния позволяющее обосновать культурологический 
подход к пониманию рассматриваемой нами про-
блемы.

Особенность используемого нами подхода со-
стоит в том что культура любого общества и про-
фессии не является никакой совершенной целост-
ностью –  она складывается из большей или мень-
шей совокупности субкультур. Под субкультурой 
понимается нами культура группы людей, объе-
динённых общими интересами в определённой 
области жизнедеятельности. Профессиональная 
культура является одной из основных форм суб-
культуры, формируется на основе конструктивно-
го объединения профессиональной и социальной 
компетентности.

Полагаем, что именно на этом фоне среди ши-
рокой совокупности определений такого понятия, 
как «культура», стоит выбирать такое понятие, ко-
торое будет в полной мере отражать созидатель-
ную деятельность человека в его профессиональ-

ной сфере, так как культура в данном аспекте бу-
дет интерпретироваться через различные области, 
а именно:
– универсальный способ существования челове-

ка, что объясняется тем, что именно культура 
выполняет различные функции, а также обла-
дает такими свой ствами, которые могут приме-
няться в целях развития общества, а также спо-
собностей отдельно взятого человека;

– способ, который момент применяться для раз-
вития человека и для его профессиональной 
и иной реализации;

– способ осуществления человеком своей теку-
щей деятельности, в том числе, профессио-
нальной [2, с. 9].
Анализ научной литературы по теме иссле-

дования позволяет сделать вывод о том, что под 
культурой стоит понимать опыт деятельности, ко-
торый был накоплен человеком и который являет-
ся объективной необходимостью для того, чтобы 
осуществлять деятельность в дальнейшем и для 
того, чтобы данную деятельность воспроизводить. 
Анализ данного понятия позволяет нам констати-
ровать, что в основу любой деятельности, которая 
лицом осуществляется профессионально, в том 
числе, деятельности лиц, которая осуществляет-
ся сотрудниками ОВД, заложен социокультурный 
опыт всей профессиональной деятельности в дан-
ной области, что позволяет в будущем сформиро-
вать и новый опыт, который также может быть при-
менен на практике. На этом фоне, культуру можно 
рассматривать через призму развития человека, 
выступающего в качестве субъекта преимуще-
ственно социальной деятельности. В частности, 
парадигма в данном случае будет состоять в том, 
что человек, который реализуется в своей профес-
сии, будет выступать в качестве субъекта опреде-
ленной деятельности.

На этом фоне стоит выявить ключевые харак-
теристики современной культуры на основе опре-
деления, которое было дано в исследовании ра-
нее.

1. Современную культуру едва ли можно рас-
сматривать через призму отраслевой культуры, 
так как культурное и социальное развитие лично-
сти во многом характеризуется интеграцией. Это 
предопределяет формирование в современной 
культуре нового типа рациональности, а основной 
чертой мышления становится ассоциативность, ко-
торая позволяет человеку в полной мере воспри-
нимать и понимать все новации, а также внедрять 
их в свою деятельность. Как следствие, стоит от-
казаться от стереотипов, кроме того, это позволит 
сформировать аксиологическое мышление лично-
сти.

2. Современную культуру стоит воспринимать 
в качестве культуры диалога, на чем акцентирует-
ся внимание в научной литературе. Так, в ней отме-
чается, что диалог позволяет обмениваться и про-
фессиональным опытом, кроме того, это позволяет 
человеку сформировать себя как личность, причем 
личность, осуществляющую свою профессиональ-
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ную деятельность. В этом аспекте также стоит со-
гласиться с тем, что культура должна иметь весь-
ма тесные взаимосвязи с интересами индивида 
и выполнять в связи с этим, интегративную функ-
цию. Несколько иным значением обладает «диалог 
культур», так как в данном случае подразумевает-
ся взаимопонимание между теми людьми, которые 
относятся к разным культурам, в том числе, в обла-
сти своих профессиональных знаний.

3. Современная культура во многом ориентиро-
вана именно на настоящее, так как существующим 
бытием для нее является исключительно настоя-
щее. Как следствие, в качестве принципа культу-
ры можно рассматривать «благоговение жизнью».

4. Современная культура выступает в каче-
стве такой культуры, которая во многом основа-
на на ценности любого человека как личности. 
На этом внимание акцентировал еще И. Кант, ко-
торый подчеркивал, что человек –  это всегда цель, 
а не средство [5, с. 375]. В современной культуре 
данный постулат начинает получать новое звуча-
ние, что нельзя не оценить с положительной точки 
зрения.

Анализ указанных характеристик позволяет 
говорить о том, что личность человека является 
не только объектом, но и субъектом культуры. Что 
касается именно культуры профессиональной, 
то в ее основу заложен именно опыт профессио-
нальной деятельности, который был накоплен тем 
или иным человеком в рамках осуществления им 
своей текущей профессиональной деятельности. 
Данные положения в полной мере относятся к со-
трудникам ОВД, которые также обладают опреде-
ленными уровнями профессиональной культуры.

При изучении юридической и научной литера-
туры по теме исследования можно сформулиро-
вать вывод о том, что по данному вопросу сегод-
ня складываются различные мнения. Например, 
В. П. Сальников рассматривает правовую культу-
ру через призму разновидности культуры общей, 
которая в полной мере отражает наличие опреде-
ленного уровня ценности и правосознания, сфор-
мированного человеком в рамках права [8, с. 21]. 
В свою очередь, А. П. Семитко указывал, что пра-
вовая культура включает в себя такие элементы, 
как правосознание, правовая деятельность, сте-
пень совершенства системы нормативно- правовых 
актов. Полагаем, что не согласиться с этим весьма 
затруднительно [9, с. 233]. Интерес представляет 
также точка зрения А. В. Малько, который указы-
вал, что под правовой культурой личности чело-
века целесообразно понимать понимание и зна-
ние им права, а также соответствие деятельности 
человека этим знаниям [6, с. 111]. Следует также 
обратить внимание и на точку зрения, в соответ-
ствии с которой правовая культура раскрывается 
как правовая образованность индивида, в том чис-
ле, навыки и умение пользоваться правом, его об-
разованность, подчинение своих действий право-
вым предписаниям [4, с. 302].

В то же время, и на это указывается в юриди-
ческой теории, правовая культура является отра-

жением сложившегося отношения субъекта к пра-
ву, которое складывается из его оценок правовой 
реальности, и проявляется в оцениваемом правом 
поведении самого субъекта. И поскольку собствен-
ные и правовые оценки могут быть как положи-
тельными, так и отрицательными, то и правовую 
культуру также возможно представить не только 
как позитивную, но и негативную [7, с. 441–442]. 
Тем самым правовая культура как неотъемлемая 
часть общечеловеческого феномена столь же мно-
гогранна и имеет различные уровни собственного 
отражения.

Приходим к выводу, что культурологический 
подход к изучению службы в органах внутренних 
дел состоит в том, что ее рассматривают через 
призму ценностно- нормативной системы, кото-
рая регулирует, а также определяет социальную 
практику защиты прав и свобод человека и граж-
данами соответствующей службой. На этом фоне, 
служба в правоохранительных органах выступа-
ет в качестве порождающей среды по отношению 
к профессиональной правовой культуре сотрудни-
ков ОВД. Анализ научной литературы показал, что 
она включает в себя такие аспекты, как правосоз-
нание, осознание ценности правовых отношений 
и службы в системе МВД России.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF 
PROFESSIONAL LEGAL CULTURE IN THE FIELD OF 
LAW ENFORCEMENT SERVICE OF AN EMPLOYEE OF 
THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

Smirnov V. A., Oksamytny V. V.
Moscow University named after A. S. Griboedov

This article discusses the theoretical aspects of the problem of pro-
fessional legal culture in the field of law enforcement service of an 
employee of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The relevance 
of this research topic is due to the fact that employees of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia must have a high level of legal culture, 
which acts as a kind of professional culture. The concept of profes-
sional and legal culture is considered, its features are revealed. As 
a result of the study, the author concludes that the culturological 
approach to the study of service in the internal affairs bodies is that 
it is viewed through the prism of a value- normative system that reg-
ulates and also determines the social practice of protecting human 
rights and freedoms and citizens by the relevant service. Against 
this background, service in law enforcement agencies acts as a gen-
erating environment in relation to the professional legal culture of 
police officers. An analysis of the scientific literature showed that it 
includes such aspects as legal awareness, awareness of the value 
of legal relations and service in the system of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Keywords: legal culture, professional culture, law enforcement ser-
vice, the Ministry of Internal Affairs of Russia, legal awareness.
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Статья посвящена характеристике существующих избира-
тельных систем, их сравнению и анализу применения. Ин-
струментарий составили научные труды видных ученых в об-
ласти избирательного права, социологические исследования 
и первоисточники правовой информации. Автором предпри-
нята попытка оценки современного состояния отечественной 
избирательной системы, в том числе в контексте их сопо-
ставления с соответствующими институтами в иностранных 
государствах, в частности государствах СНГ. В исследовании 
предложены пути возможного реформирования национальной 
избирательной системы с целью оптимизации избирательного 
процесса в Российской Федерации. Одним из ключевых вопро-
сов является вопрос достаточности закрепления норм о вы-
борах в Конституции России и, как следствие, достаточности 
нормативно- правового регулирования в области избиратель-
ного права в целом. Статья нацелена на выявление конкретных 
проблем избирательного процесса и предложение возможных 
их решений.

Ключевые слова: избирательная система, избирательный 
процесс, избирательное право, электоральные процедуры, 
голосование, выборы, одномандатный округ, избирательный 
округ, мажоритарная система, пропорциональная система, 
смешанная система.

Избирательная система –  это сущностная ос-
нова института выборов как механизма политиче-
ской жизни общества, своего рода правила игры 
для всех участников электорального процесса. 
Демократии всего мира соревнуются между собой 
в качестве выборов, исходя из принципов народо-
властия (представительства воли народа) и эф-
фективности работы политической системы в це-
лом и органов ее власти в частности.

Уровень детализации избирательной системы 
конкретного государства напрямую свидетельству-
ет об его уровне развития как демократического 
государства. Очевидно, что сравнительный ана-
лиз отечественного и зарубежного опыта в данной 
сфере конституционализма следует начать с опре-
деления ключевого понятия «избирательная систе-
ма».

В конституционно- правовой доктрине устоялось 
мнение, что понятие «избирательная система»при-
нято трактовать в узком и широком смыслах.

В узком смысле избирательная система –  это 
способ определения результатов выборов, систе-
ма распределения мест в выборных органах после 
обнародования результатов голосования[1].

С этой точки зрения выделяют три основных ви-
да избирательных систем: мажоритарную, пропор-
циональную и смешанную (гибридную).

В продолжение этого выделяют такие подвиды 
мажоритарной избирательной системы как: абсо-
лютного, относительного и квалифицированного 
большинства.

Мажоритарная система абсолютного большин-
ства означает, что в результате голосования по-
беду одерживает тот кандидат, за которого про-
голосовало абсолютное большинство избирате-
лей –  более 50%. Такая система, в частности, ис-
пользуется на выборах депутатов всех уровней 
во Франции, а также на президентских выборах 
в большинстве стран, где эти выборы являются 
всенародными (в том числе России, Финляндии, 
Польше, Чехии, Литве).

Мажоритарная система относительного боль-
шинства означает, что в результате голосования 
победу одержит кандидат, который набрал голо-
сов избирателей больше, чем каждый другой кан-
дидат, и необязательно больше половины. Такая 
система используется в настоящее время в Вели-
кобритании, Японии, США на выборах членов Кон-
гресса.

При использовании мажоритарной системы 
квалифицированного большинства заранее уста-
навливается «большинство», которое выше поло-
вины –  2/3, 3/4 и т.д. Такая система встречается 
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редко и обычно применяется при решении консти-
туционных вопросов. Но иногда избирательная си-
стема квалифицированного большинства встре-
чается и на выборах депутатов. Например, в Чили 
Палата депутатов (нижняя палата парламента) из-
бирается по двухмандатным избирательным окру-
гам. Партия, собравшая в округе 2/3 от общего чис-
ла действительных голосов, получает оба мандата 
от округа. Если же такое большинство не получе-
но ни одной из партий, мандаты передаются двум 
партиям, собравшим наибольшее число голосов.

При проведении выборов по пропорциональ-
ной системе распределение депутатских манда-
тов между списками кандидатов происходит про-
порционально голосам, поданным за них.

Впервые данная система была предложена 
в ходе Великой французской революции, а впер-
вые применена лишь спустя столетие, на выборах 
1889 г. в Бельгии.

В отличие от мажоритарной системы, применя-
емой обычно в крупных государствах, где конку-
рируют, как правило, 2 ведущие партии, пропор-
циональная избирательная система хороша для 
небольших по территории государств с развитой 
многопартийностью (то есть имеющих не 2, а 5–10 
примерно равных по силе партий). Например, в на-
стоящее время, она применятся в Эстонии, Латвии, 
ряде скандинавских стран, при выборах «нижней» 
палаты парламента в Польше, в Чехии, до 1993 г. –  
в Италии.

Смешанная или гибридная избирательная си-
стема, в соответствии с названием, является сим-
биозом мажоритарной и пропорциональной из-
бирательных систем. Её суть заключается в том, 
что часть депутатских мандатов распределяется 
с принципами мажоритарной системы, что способ-
ствует формированию устойчивого правительства, 
а другая часть –  в соответствии с принципами про-
порциональной системы, что способствует более 
полному учёту голосов избирателей и точнее от-
ражает реальную картину политической ситуации 
в стране. Данный вид избирательной системы су-
ществует в Японии, Германии, Венгрии, Австра-
лии, Грузии, Новой Зеландии и России.

Выбрать наиболее подходящую избирательную 
систему –  достаточно амбициозная задача для лю-
бого национального законодателя, и на ее разре-
шение зачастую уходят десятилетия. Например, 
в Италии до сих пор проводятся реформы избира-
тельной системы, начатые в конце XX века. За по-
следние двадцать пять лет в Италии уже четыре 
раза менялось избирательное законодательство. 
В 1993 г. была введена смешанная избирательная 
система, в 2005 г. Италия вернулась к пропорци-
ональному голосованию, а уже в 2015 г. вступил 
в силу закон, предусматривавший систему, состо-
ящую из двух туров и основанную на пропорцио-
нальном представительстве партийных списков. 
Наконец, в 2017 году произошел разворот к сме-
шанной пропорционально- мажоритарной систе-
ме выборов[2]. Данный пример наглядно демон-
стрирует всюмногогранность и сложность вопроса 

о выборе наиболее подходящей избирательной си-
стемы, а также то, что категорично заявлять о пре-
восходстве одной системы над другой непрофес-
сионально.

В широком смысле термин «избирательная си-
стема» представляет собой обозначение обще-
ственных отношений, связанных с выборами ор-
ганов публичной власти. Таким образом, помимо 
самой модели или вида избирательной системы 
в это понятие входят все электоральные обще-
ственные отношения, такие как механизм выдви-
жения кандидатов, правила предвыборной агита-
ции, порядок голосования и другие. В связи с нали-
чием большого количества различий в националь-
ных избирательных системах, их систематизация 
представляется если и не невозможной, то крайне 
затруднительной, а главное –  лишенной практиче-
ского смысла.

Возможно, конечно, систематизировать изби-
рательные системы по отдельным признакам. На-
пример, так называемый «день тишины» (день, 
предшествующий дню голосования, в который за-
прещена предвыборная агитация) в ряде стран 
применяется (Босния и Герцеговина, Италия, Ка-
захстан, Сингапур), ав других отсутствует (Ве-
ликобритания, Новая Зеландия, Республика Бе-
ларусь), а в некоторых составляет не один день, 
а несколько дней (например, в Австралии агитация 
запрещается за трое суток до выборов).В соответ-
ствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона 
от 12.06.2002 N67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» на выбо-
рах в России агитационный период прекращается 
в ноль часов по местному времени дня, предше-
ствующего дню голосования, то есть работает пра-
вило про «день тишины». В 2020 году состоялось 
Общероссийское голосование по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федера-
ции, которое не подпадало под действие отечест-
венного избирательного законодательства, а пото-
му проводилось в течение нескольких дней подряд 
(с 25 июня по 1 июля 2020 года). Такая практика 
была признана успешной и легла в основу измене-
ний в закон о выборах, которые с 2021 года предус-
матривают возможность принятия решения о про-
ведении голосования в течение нескольких дней 
подряд (т.н. многодневное голосование). Эти изме-
нения повлекли за собой изъятие из общего пра-
вила про «день тишины» таким образом, что оно 
не применяется в случае проведения многоднев-
ного голосования. Поскольку на практике много-
дневное голосование применяется в большинстве 
случаев, можно констатировать фактическое от-
сутствие «дня тишины» в России.

Подобного рода анализ можно провести по лю-
бому критерию, характеризующему избиратель-
ные системы различных государств, однако в рам-
ках настоящей статьи автор пытается найти ответы 
на вопросы более общего характера.

Если попытаться ответить на нарочито наивный 
вопрос «какая избирательная система лучше?», 
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то однозначного ответа не найти. Избирательная 
система –  лишь механизм, а результаты выборов 
и как следствие, удовлетворенность электората 
этими результатами –  вот критерии, на которые 
следует обращать внимание.

Безусловно, социальное самочувствие и дове-
рие властям характеризуют не только удовлетво-
ренность граждан государства избирательной сис-
темой, однако и ее, в том числе. В этом смысле 
следует отметить, что по данным аналитиков The 
Global Economy наивысший уровень доверия насе-
ления правительству по состоянию на 2022 год за-
фиксирован в таких государствах как Япония (0,2 
балла по индексу легитимности государства), Да-
ния, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Норве-
гия и Швейцария (0,3 балла). Большинство стран 
СНГ находятся по другую сторону от среднемиро-
вого значения в 5,72 балла. Так, 9,3 балла у Респу-
блики Беларусь, 9,1 балл у Азербайджана, 8,6 –  
у России.

Конечно, делать из этого исследования прямой 
вывод о доверии или недоверии граждан к выбо-
рам и национальным избирательным системам 
не следует в связи с неочевидными критериями 
оценки, однако результаты исследования заслу-
живают внимания хотя бы с точки зрения объема 
исследования.

Более объективным представляется авторский 
анализ главного специалиста- эксперта отдела ор-
ганизации избирательного процесса и обучения 
организаторов выборов аппарата избиркома Ир-
кутской области А. А. Лола. В своем исследовании 
автор сравнивает избирательные системы России 
и США, точнее, уровень доверия к ним граждан, 
по следующим критериям: избирательная система 
и политические традиции, явка избирателей и дан-
ные социологических опросов[3]. Не умаляя досто-
инств самой исследовательской работы, следует 
отметить ключевые выводы автора. Так, несмотря 
на значительные отличия в электоральных и по-
литических традициях России и США, на разные 
принципы проведения выборов (прямое голосо-
вание в России против голосования выборщиков 
в США) и другие факторы уровень доверия к изби-
рательным системам граждан в России и США от-
носительно высок, уровень явки в России на край-
них президентских выборах выше, чем в США, что 
говорит об отсутствии преимуществ США за счет 
более устоявшихся электоральных традиций. Кро-
ме того, можно предположить, что эффективное 
законодательное регулирование в странах романо- 
германской правовой семьи, к которой относится 
и Российская Федерация, способно стать достаточ-
ной альтернативой многовековой правовой тради-
ции, являющейся одним из основных источников 
права в США и других странах англо- саксонского 
лагеря.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
сам вид избирательной системы или отдельные 
ее элементы и механизмы не являются гарантией 
эффективности выборов и, как следствие, леги-
тимности избранных органов власти. Более важ-

ным являются конституционно- правовые гарантии 
и основополагающие принципы проведения выбо-
ров, которые формируют уровень доверия граж-
дан к национальным электоральным процедурам, 
повышают их вовлеченность в избирательный про-
цесс, качество кандидатов и других участников вы-
боров.

В отличие от Италии, реформы избирательно-
го законодательства в которой приводились выше 
в пример, Россия и страны СНГ более последова-
тельны в развитии своих национальных избира-
тельных систем. Однако несмотря на очевидную 
схожесть законодательств стран содружества, 
за более чем 30-летнюю историю независимого 
существования некоторые государства преуспели 
в развитии своей избирательной системы.

Прежде всего, следует отметить, что в 2002 г. 
был принят первый в истории специальный меж-
дународный договор, посвященный правовому 
регулированию международных избирательных 
стандартов –  Конвенция о стандартах демокра-
тических выборов, избирательных прав и свобод 
в государства- участниках Содружества Независи-
мых Государств[4]. Таким образом, государства- 
участники СНГ договорились о едином пути в раз-
витии своих избирательных систем.

Единый подход к вопросу построения избира-
тельных систем в СНГ предопределил то, что про-
цедура выборов в государствах Содружества опре-
деляется Конституциями и специальными норма-
тивными правовыми актами. Закреплены такие об-
щие принципы как свободный характер выборов; 
всеобщее, равное, прямое избирательное право 
при тайном голосовании; гласность; участие об-
щественности в организации и проведении выбо-
ров; сочетание мажоритарной и пропорциональной 
избирательных систем; преимущественно государ-
ственное финансирование выборов[5].

Вопрос необходимости конституционного за-
крепления основ национальной избирательной 
системы в научном сообществе обсуждается до-
статочно остро. Сама необходимость таких норм 
в основном законе оспаривается нечасто, дискус-
сию вызывают вопросы объема и детализации кон-
ституционных норм. Конституция Российской Фе-
дерации содержит разрозненные нормы, связан-
ные с избирательной системой. Например, в ста-
тье 32 Конституции РФ закреплено право граждан 
избирать и быть избранными, статьи 81 и 84 опре-
деляют основные критерии выборов Президента 
РФ и т.д. Однако в тексте российской Конституции 
отсутствует глава или раздел, посвященный изби-
рательной системе России, не закреплены даже 
основные ее принципы, что может поставить под 
сомнение статус демократических выборов как 
основного правового института формирования го-
сударственной власти. По мнению Ю. А. Казанов-
ской «отсутствие в конституциях разделов или глав 
об избирательной системе влечет за собой невоз-
можность четкого гарантирования защиты демо-
кратических принципов и норм избирательного 
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права в соответствии с международными стандар-
тами в этой сфере» [6].

Россия не единственное государство, которое 
предпочло не использовать комплексный подход 
в конституционно- правовом регулировании выбо-
ров. Конституция Республики Казахстан также со-
держит лишь малочисленные нормы о выборах. 
Кроме того, Азербайджан и Молдова могут слу-
жить примерами стран, фактически отказавшихся 
от конституционно- правового регулирования изби-
рательных систем (несмотря на наличие избира-
тельных кодексов).

По мнению Е. В. Воронцовой и А. Л. Воронцо-
ва успешнее всех в вопросах конституционно- 
правового закрепления избирательных систем 
продвинулись Республика Беларусь и Узбеки-
стан[7]. Конституции обеих стран содержат от-
дельные разделы по вопросам организации и про-
ведения выборов, в которых достаточно разверну-
то и системно закреплены нормы о выборах. В до-
полнение к нормам основного закона в Республике 
Беларусь принят избирательный кодекс.

Таким образом, несмотря на схожие исходные 
данные и пути развития, некоторые государства 
в составе СНГ дальше других продвинулись в сво-
их попытках выстроить нормативную основу из-
бирательной системы в соответствии с высокими 
стандартами международного права. Избиратель-
ная система России в настоящее время все еще 
находится на этапе активного развития и законо-
дателю следует учитывать положительный опыт 
государств со схожими правовым и политическим 
режимами.

Однако в том случае, когда одним из участни-
ков сравнения выступает Россия, нужно помнить 
про ее федеративное устройство. Суть федера-
ции заключается в некоторой определенной до-
ле самостоятельности частей государства, в слу-
чае с Россией –  ее субъектов. Российская Феде-
рация –  единственное государство с федератив-
ным устройством в составе СНГ. Таким образом, 
можно предположить, что законодатель намерен-
но не стал подробно описывать избирательную 
систему в Конституции, учитывая федеративное 
устройство современной России. В этой связи на-
прашивается сравнение объема конституционно- 
правового регулирования в России с другими 
государствами- федерациями, например, со ста-
рейшем в мире федеративным государством –  Со-
единенными Штатами Америки.

Конституция США подобно российской также 
не содержит самостоятельного раздела или гла-
вы, посвященных избирательной системе, а на-
полнена разрозненными нормами, регулирующи-
ми общие основы выборов в государстве. Напри-
мер, раздел 2 статьи 1 закрепляет двухгодичный 
срок избрания членов Палаты представителей 
и устанавливает требования к кандидатам на эту 
должность (возраст не менее 25 лет, минимум се-
милетний срок наличия гражданства США и так 
называемый «ценз оседлости»), устанавливает 
зависимость количества представителей от коли-

чества жителей штата, Статья 2 содержит положе-
ния, регулирующие общий порядок выборов Пре-
зидента США, а ряд поправок к Конституции наде-
лил правом голоса отдельные категории граждан: 
в 1870 году XV поправка отменила расовый ценз, 
в 1920 году право голоса было предоставлено жен-
щинам (XIXпоправка), в 1971 году XXVI поправка 
снизила возрастной ценз, предъявляемый к изби-
рателям, до 18 лет[8]. Однако, большая часть норм 
избирательного права устанавливается законода-
тельством штатов, а Конституция и федеральные 
законы лишь обозначают контуры избирательной 
системы США, очерчивают границы дозволенного, 
в рамках которых штаты могут действовать по сво-
ему усмотрению.

Анализируя конституционные основы избира-
тельной системы США сходство подходов в ре-
гулировании общественных отношений, связан-
ных с выборами, между Российской Федерацией 
и США отрицать невозможно. Что же касается дру-
гих государств мирового сообщества, которые ха-
рактеризуются федеративной формой устройства 
и республиканской формой правления, то, напри-
мер, в Конституции Федеративной Республики Гер-
мания можно обнаружить только закрепленный 
в статье 20 принцип народовластия и общие сроки 
выборов в Бундестаг (статья 39)[9]. Справедливо-
сти ради, нужно отметить, что федеральный зако-
нодатель Германии, хоть и не в тексте Основно-
го закона, но в специальных законах достаточно 
подробно урегулировал общественные отношения, 
связанные с выборами. Так в Федеральном законе 
о выборах –  Bundeswahlgesetz от 23 июля 1993 г. 
в редакции от 9 июля 1997 г., подробно описывает-
ся избирательная система, порядок формирования 
избирательных органов, цензы пассивного избира-
тельного права, проведение голосования, подведе-
ние результатов выборов, повторное голосование, 
выборы в бундестаг, заключительные положения. 
Однако подобно законодательству России, законо-
дательство ФРГ оставляет субъектам государства 
право самостоятельно издавать нормативные пра-
вовые акты, направленные на регулирование ре-
гиональных и местных выборов (в ФРГ –  Законы 
земель об организации выборов).

Подобно рассмотренным выше Конституциям 
России, США и Германии Основные законы таких 
федеративных государств как Бразилия, Швейца-
рия и Австралии также содержат лишь отдельные 
нормы, связанные с выборами, которые не объе-
динены структурно в отдельный раздел или главу 
Конституции.

Таким образом, предположение о том, что отсут-
ствие подробного регулирования общественных 
отношений, связанных с выборами, в Конституции 
связано с федеративным государственным устрой-
ством и как следствие ограниченной самостоятель-
ностью субъектов, входящих в государство, под-
тверждается на рассмотренных в статье примерах. 
Однако делать однозначный вывод преждевремен-
но, поскольку вопрос требует более детальной про-
работки и теоретизации. Так, например, существу-



51

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ет множество стран с унитарной формой устрой-
ства и недостаточным конституционно- правовым 
регулированием избирательных отношений. Кро-
ме того, сама по себе федеративная форма госу-
дарственного устройства не является формальным 
препятствием для скрупулезного конституционно- 
правового регулирования выборов. В связи с этим 
предлагается остановиться на выводе о том, что 
для стран с федеративной формой государствен-
ного устройства выделение конституционных норм 
о выборах в отдельный раздел или главу нехарак-
терно.
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Чернобровкина Екатерина Борисовна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового 
права Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: kchernobrovkina@yandex.ru

Статья посвящена российской национальной платежной систе-
ме. Описывается текущее положение в сегменте безналичных 
платежей и особенности функционирования национальной 
платежной системы. В настоящее время особое внимание уде-
ляется обеспечению информационной безопасности в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Раскрываются проблемы национальной платежной системы, 
а также ее место и роль в обеспечении национальной безопас-
ности и экономического суверенитета. Обеспечение экономи-
ческой эффективности и безопасности вопрос государствен-
ной важности одна из стратегических задач деятельности 
Центрального банка. Надежная и эффективная работа нацио-
нальной платежной системы зависит от тщательной организа-
ции надзора, направленного на снижение возможных рисков 
и предотвращение системных кризисов.
Статья содержит анализ программ, которые в области нацио-
нальной платежной системы обеспечивают национальную без-
опасность.

Ключевые слова: национальная безопасность, платежная си-
стема, национальная платежная, Банк России, Центральный 
банк.

По мере того как платежные и расчетные систе-
мы становились все более сложными, взаимодей-
ствие между их элементами становилось все бо-
лее сложным. В частности, национальная платеж-
ная система приобрела первостепенное значение 
в обеспечении бесперебойного функционирования 
экономики. В результате ответственность за сохра-
нение его целостности и надежности была принята 
как общественная обязанность, что укрепило его 
статус в качестве правового императива.

Национальная платежная система является 
сложной совокупностью действий, в составе кото-
рой –  перевод финансов (включая электронные), 
участие банковских платежных агентов и субаген-
тов, платежных агентов, федеральных почтовых 
учреждений, предоставляющих услуги согласно 
российскому законодательству. Об этом говорит-
ся в принятом в 2011 году Федеральном законе 
от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» (3 статья). [1] В соответствии 
с ним, национальная платежная система является 
сложной совокупностью действий, в составе кото-
рой –  перевод финансов (включая электронные), 
участие банковских платежных агентов и субаген-
тов, платежных агентов, федеральных почтовых 
учреждений, предоставляющих услуги согласно 
российскому законодательству.

Национальная платежная система, как она 
определена в Законе о НПС, представляет собой 
сложную и многогранную структуру, которая вклю-
чает в себя различные операции денежных перево-
дов, субъектов и операторов. Соблюдение правил 
и требований, изложенных в Законе о НПС, име-
ет первостепенное значение для всех субъектов, 
участвующих в национальной платежной системе, 
поскольку обеспечивает целостность, безопас-
ность и надежность системы. Закон о НПС слу-
жит нормативно- правовой базой, регулирующей 
деятельность национальной платежной системы 
и определяющей роли, обязанности и требования 
различных вовлеченных субъектов, тем самым 
способствуя тому, чтобы российская национальная 
платежная система работала эффективно.

Обозначенное в принятом в 2011 году на феде-
ральном уровне законе под номером 161-ФЗ опре-
деление представляет собой комплексный меха-
низм с входящими в него связанными между собой 
компонентами и процессами, посредством которых 
между банковскими учреждениями коммерческого 
типа и центральными банками передаются денеж-
ные требования. Комплексный подход в отноше-
нии национальной платежной системы, созданный 
Комитетом по платежным и расчетным системам, 
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охватывает платежные инструменты, платежную 
инфраструктуру, финансовые учреждения, рыноч-
ные соглашения и правовые нормы.

Помимо институционального аспекта, нацио-
нальную платежную систему можно рассматривать 
как многогранную систему с различными функци-
ональными подсистемами. Один из способов кон-
цептуализировать это –  определить ключевые 
компоненты, из которых состоит система. Элемен-
тами институциональной подсистемы националь-
ной платежной системы являются разные субъек-
ты, участвующие в ней. Речь идет об операторах 
по денежным переводам, банковских платежных 
агентах, платежных агентах, поставщиках услуг 
платежной инфраструктуры, федеральных почто-
вых организациях, операторах платежных систем.

Другой важной подсистемой является подсисте-
ма «продукт», которая охватывает разнообразный 
набор финансовых инструментов, используемых 
для денежных переводов. Эти инструменты под-
чинены нормам, которые объединяют гражданское 
и публичное право, и находятся под контролем ре-
гулирующего органа, ответственного за надзор 
за национальной платежной системой.

Для российской национальной платежной сис-
темы важной также является такая подсистема, 
как надзорная. Регулирующим и контрольным ор-
ганом при этом является российский Центральный 
банк. С его помощью национальная платежная си-
стема является стабильной, соблюдаются предпи-
сания нормативного характера, контролируются 
риски[2].

Мы считаем, что с учетом имеющихся многочис-
ленных понятий национальной платежной системы 
(НПС) должно быть сформулировано такое опреде-
ление, которое было бы комплексным.

Под национальной платежной системой пони-
мают установленную на законодательном уровне 
систему организации безналичных платежей, в ко-
торую входят правила и процедуры, связанные 
с информационным обменом и основанные на фи-
нансовой платформе. Она необходима для того, 
чтобы на российской территории и за ее предела-
ми расчеты можно было производить эффективно 
и безопасно.

При анализе определения, данного в принятом 
в 2011 году на федеральном уровне законе под но-
мером 161-ФЗ, можно увидеть, что здесь перечис-
ляются субъекты национальной платежной систе-
мы. Затем 3 статья дает по этому поводу разъясне-
ния. Дело в том, что в этом определении не пока-
заны цели и сущность работы национальной пла-
тежной системы. При этом необходимым является 
указание на то, что с ее помощью расчеты произ-
водятся эффективно и безопасно. Следовательно, 
обеспечение безналичных расчетов и платежей 
физических и юридических лиц осуществляется 
именно национальной платежной системой.

Важно изучение взаимосвязи всех составляю-
щих национальной платежной системы, чтобы ее 
работа была эффективной. Если передача пла-
тежных ресурсов, которые выделяются для того, 

чтобы проводить платежи, осуществляется надеж-
но и своевременно, то это говорит о том, что пла-
тежная система работает эффективно. Когда это 
достигнуто, операционные расходы уменьшаются, 
улучшается управление ликвидностью.

Появление сомнений относительно осущест-
вления платежей и снижение доверия к платежной 
системе связаны с тем, что происходят задержки 
по платежам, сбои разного характера. В итоге риск 
увеличивается, а субъекты, участвующие в пла-
тежной системе, сталкиваются с возникновением 
увеличенного количества затрат.

Непрерывное произведение платежей и расче-
тов достигается благодаря национальной платеж-
ной системе. Итоги деятельности всех составля-
ющих НПС представляют собой ее функции. Ме-
тоды, способы и инструменты, которые в целом 
предназначены для того, чтобы платежи осущест-
влялись безопасно, эффективно и непрерывно, 
с функциональной точки зрения образуют нацио-
нальную платежную систему.

Возможно отнесение к определенной системе 
лишь компонентов, с помощью своей деятельности 
или непосредственно реализующих деятельность 
или функции. Функциональный критерий находит-
ся в основе создания структуры НПС. Этот факт 
основан на функциональном назначении НПС 
и определении, сформулированном на законода-
тельном уровне.

Непрерывность работы системы по расчетам 
и платежам возможна благодаря функционально-
му критерию. Он подразумевает, что существует 
система контроля деятельности, связанной с пере-
водом финансовых средств, а также обеспечива-
ется непрерывность этой деятельности. На каждой 
из ступеней этого процесса происходит присоеди-
нение к нему разных компонентов НПС. Если ос-
новываться на функциональном критерии, то воз-
можно группирование этих составляющих в блоки. 
Все они являются определенными уровнями НПС.

Общий критерий характерен для компонентов 
структуры всех блоков и находящихся на опреде-
ленной ступени НПС.

Российский Центральный банк находится в пер-
вом блоке. Верхняя ступень НПС РФ –  расположе-
ние данного банковского учреждения. Благодаря 
этому банку государственная финансовая система 
может должным образом осуществлять свою дея-
тельность. При этом важной является работа бан-
ка, связанная с защитой и обеспечением того, что-
бы руб ль был устойчивым, укреплением и развити-
ем системы банков страны, развитием и контролем 
стабильности российского рынка финансов и НПС.

Элементы, которые объединены в соответствии 
с критерием оказания услуг по платежам, находят-
ся в составе второго блока компонентов НПС. Это 
вторая ступень НПС.

НСПК (Национальная система платежных карт) 
была сформирована российским Центральным 
банком (2014 г.). Создание СПБ (система быстрых 
платежей) и карты «Мир» осуществлялось на ее 
основе. Кроме того, обработка всех платежей вну-
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три страны по картам платежных систем других 
стран производится посредством Национальной 
системы платежных карт. Сейчас Национальная 
платежная система развивается таким образом, 
чтобы аналоги платежных систем из других стран 
были вытеснены. Благодаря этому население ста-
нет чаще применять карты «МИР», наша страна 
перестанет быть зависимой от условий междуна-
родного рынка, внутри России платежи будут со-
вершаться стабильнее. [3].

Сделать так, чтобы НПС развивалась, была 
стабильной –  это задачи стратегического характе-
ра российского Центрального банка. Что касает-
ся «Стратегии развития национальной платежной 
системы на 2021–2023 годы» [4], то ее цель –  со-
здать благоприятные условия для того, чтобы по-
требители получали безопасные и доступные услу-
ги по платежам.

Деятельность НПС будет эффективной и на-
дежной, если должным образом будет организо-
ван контроль, задача которого –  снизить возмож-
ные риски и предотвратить системные кризисы. 
Платежные системы по своей природе подверже-
ны значительным рискам, которые могут иметь да-
леко идущие последствия, и поэтому необходим 
строгий надзор.

Банк России осуществляет многогранную дея-
тельность по надзору за национальной платежной 
системой, которая включает в себя контроль за со-
блюдением законодательства и нормативных ак-
тов, связанных с НПС, в отношении кредитных ор-
ганизаций, платежных системных операторов, тех, 
кто поставляет услуги платежной инфраструктуры, 
а также других субъектов. Расширение сферы над-
зора российского Центрального банка произошло 
из-за того, что на законодательном уровне прои-
зошли преобразования.

Определенные ключевые функции и обязанно-
сти, которые нацелены на то, чтобы платежные си-
стемы работали эффективно, безопасно и надеж-
но, входят в состав контроля российским Централь-
ным банком деятельности НПС.

Сюда входят: надзор относительно того, как 
соблюдаются предписания нормативного харак-
тера, оцениваются риски, выполняются норматив-
ные предписания в отношении деятельности тех, 
кто участвует в платежной системе и поставляет 
услуги. В компетенции российского Центрального 
банка –  издание актов нормативного характера, 
установление пруденциальных условий и наложе-
ние запретов за то, что они не выполняются, чтобы 
национальная платежная система была целостной 
и стабильной.

Уменьшить риски, с которыми могут сталки-
ваться платежные системы, –  это главная цель 
контроля российского Центрального банка. Воз-
можно столкновение платежных систем с разны-
ми рисками. Речь идет об операционном, кредит-
ном, юридическом, системном, риске ликвидности. 
Появление кредитного риска связано с тем, что те, 
кто участвуют в платежной системе, не выполняют 
свои обязательства. Что касается риска ликвидно-

сти, то наблюдается его связь с присутствием фи-
нансов для того, чтобы по платежным операциям 
можно было производить расчеты. Операционный 
риск включает в себя риски, связанные с техно-
логиями, процессами и процедурами, используе-
мыми в платежных системах. Юридический риск 
связан с потенциальными нарушениями законов 
и правил, регулирующих платежные системы, а си-
стемный риск связан с риском нарушения стабиль-
ности всей финансовой системы.

Для снижения этих рисков Банк России прово-
дит тщательную оценку рисков и устанавливает 
пруденциальные требования к участникам платеж-
ных систем и операторам инфраструктурных услуг. 
Эти требования предназначены для обеспечения 
того, чтобы субъекты платежной системы поддер-
живали достаточный уровень капитала, ликвид-
ности и возможностей управления рисками. Банк 
России также устанавливает нормативные акты 
и руководства по продвижению лучших практик 
и стандартов в работе платежных систем, включая 
требования к безопасности, защите данных и пла-
нированию обеспечения непрерывности бизнеса.

Помимо снижения рисков, Банк России также 
обеспечивает соблюдение нормативных требова-
ний путем проведения регулярных проверок, ау-
дитов и проверок участников платежных систем 
и операторов инфраструктурных услуг. Несоблю-
дение нормативных требований может привести 
к санкциям, штрафам и другим мерам воздействия 
со стороны Банка России. Эта надежная система 
правоприменения помогает гарантировать, что 
субъекты платежной системы соблюдают норма-
тивные требования, поддерживают высокие опера-
ционные шаблоны и делают потенциальные риски 
для НПС минимальными.

То, что сфера контроля, осуществляемого рос-
сийским Центральным банком, расширилась бла-
годаря тому, что были добавлены подконтроль-
ные организации, показывает, что нормативно- 
правовая база меняется, необходима организа-
ция комплексного надзора в отношении каждого 
из субъектов, который является участником пла-
тежных систем. Сейчас на уровне кредитных орга-
низаций должны контролироваться и такие, о ко-
торых говорилось выше, даже с учетом того, что 
они к кредитным учреждениям не относятся. Де-
ло в том, что их значение для национальной пла-
тежной системы довольное велико. Все это дает 
понять следующее: российский Центральный банк 
стремится сделать так, чтобы НПС осуществляла 
свою деятельность эффективно, стабильно и до-
бросовестно.

Безопасность и надежность национальной пла-
тежной системы –  приоритетные задачи для Банка 
России. С этой целью данным учреждением реали-
зуются мероприятия, связанные с контролем кре-
дитных организаций, операторов платежных си-
стем и услуг платежной инфраструктуры, участву-
ющих в национальной платежной системе субъек-
тов. Однако, в связи с последними изменениями 
в законодательстве, Банк России расширил свои 
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полномочия, получив дополнительные возможно-
сти для контроля за организациями, участвующи-
ми в национальной платежной системе. Эти учреж-
дения подконтрольны российскому Центральному 
банку, а также данный банк ведет в их отношении 
надзор, несмотря на то, что к кредитным органи-
зациям они не относятся. Это поможет предотвра-
тить потенциальные риски и кризисные ситуации, 
способствовать тому, что национальная платежная 
система будет работать безопасно и эффектив-
но. При этом, Банк России проводит тщательный 
и долгий анализ потенциальных рисков и влияния 
на стабильность руб ля, банковской системы, наци-
ональной платежной системы и финансового ланд-
шафта в целом. Он даже не рассматривает вопрос 
о прибыльности, пока не убедится в отсутствии 
 каких-либо рисков и негативных последствий для 
системы в целом [5].

Согласно «Стратегии развития финансового 
рынка до 2030 года» [6], российский Центральный 
банк продолжает развивать национальную платеж-
ную инфраструктуру, которая способствует откры-
тому и равному доступу всех, кто является субъек-
тами национальной платежной системы, а также 
позволяет развивать им собственные платежные 
продукты и сервисы, которые используют государ-
ство, бизнес и население. Необходимо дальше раз-
вивать платежную систему российского Централь-
ного банка, систему быстрых платежей, а также си-
стему, посредством которой передаются финансо-
вые сообщения, платежную систему «Мир».

Предполагается расширение поддержки разных 
методов, позволяющих совершать платежные опе-
рации в Системе быстрых платежей. Речь также 
идет и о таком способе оплаты, как бесконтактный. 
Важно заниматься развитием схем, с помощью ко-
торых торговые предприятия смогут подключаться 
к системе. Возможность справляться с растущим 
объемом работы в итоге будет являться особенно 
ценной. С этой целью нужно и дальше заниматься 
осуществлением программ, посредством которых 
возможно объединение СБП и схожих зарубежных 
систем (в первую очередь подразумеваются госу-
дарства, которые ходят в ЕАЭС).

Не прекратится деятельность, которая связана 
с увеличением количества государств и нерези-
дентов, участвующих в системе по передаче фи-
нансовых сообщений. Это будет осуществляться 
с помощью сервиса «Сервис-бюро». Сотрудниче-
ство с такими государствами, которые относятся 
к дружественным, для того, чтобы платежную кар-
ту «МИР» применяли в других странах, будет про-
должаться.

Концепции стимулирующей регуляторной по-
литики в национальной платежной системе будут 
развиваться и дальше. Планируется расширение 
состава и функционала субъектов НПС. В основ-
ном это относится к таким частям платежного рын-
ка, которым свой ственна высокая концентрация. 
При этом формируются условия для того, чтобы 
восстановить конкурентную среду и уменьшить 
затраты населения и бизнеса. Введение институ-

та небанковских поставщиков услуг по платежам, 
в компетенции которых –  направление порученных 
клиентами распоряжений по поводу перевода фи-
нансов в разные кредитные учреждения, необхо-
димо осуществить для данных задач. В компетен-
ции института небанковских поставщиков услуг 
по платежам –  осуществление переводов финан-
сов в электронном виде и оказание отдельных ви-
дов других услуг по платежам. Применение про-
порционального подхода с формированием усло-
вий с учетом вида и масштаба деятельности лежит 
в основе модели регулирования института небан-
ковских поставщиков услуг по платежам. Основы-
ваясь на сотрудничестве с ЕАЭС и иными государ-
ствами, будет происходить развитие подходов, по-
зволяющих регулировать работу субъектов, кото-
рые связаны с деятельностью платежного рынка.

Деятельность, сопряженная с ликвидацией та-
кой зависимости организаций финансового типа 
и инфраструктуры рынка финансов от зарубежных 
поставщиков программно- аппаратных средств, бу-
дут реализовывать российский Центральный банк 
и Правительство.

Вопросы, касающиеся экономической безопас-
ности в нашей стране, не выводились на первый 
план с того времени, как начались рыночные ре-
формы. С наступлением 1996 года произошло при-
нятие Указа Президента от от 29.04.1996 № 608 
«О государственной стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации (Основных по-
ложениях) экономической безопасности» [7].

Направления российской национальной без-
опасности обозначены в принятом в 2021 году 
Указе Президента от 02.01.2021 № 400 «О стра-
тегии национальной безопасности Российской 
Федерации».[8] В нем говорится о необходимости 
развивать платежную инфраструктуру, преодо-
левать зависимость от третьих стран в этой об-
ласти, производить расчеты в национальных ва-
лютах с партнерами из других стран. Неделимая 
взаимосвязь и взаимозависимость российского 
социально- экономического развития и националь-
ной безопасности –  основа этой стратегии. Пред-
ставляется, что важным в целях реализация задач 
определенных в Указе Президента, отметить, в на-
стоящий период особенную актуальность приоб-
ретает укрепление экономического суверенитета 
Российской Федерации –  т.е. прежде всего неза-
висимости страны, в осуществлении экономиче-
ской политики, как внутренней так и внешней, че-
му также должно способствовать совершенство-
вание национальной платежной системы. Эконо-
мический суверенитет неразрывно связан с эконо-
микой безопасностью именно платежной системы, 
т.е. защищенность платежной систем от внешних 
и внутренних угроз, что обеспечивает единство 
экономического пространства и национальные ин-
тересы. Национальные интересы в экономической 
сфере представляют прежде всего –  укрепление 
финансовой системы, и ее суверенитета, развитие 
национальной инфраструктуры, финансовых рын-
ков, платежной инфраструктуры, противодействие 
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незаконным финансовым операциям, что обеспе-
чит достижение основных стратегических целей.

Система регулирования платежной националь-
ной системы в РФ постоянно совершенствуется 
и обновляется в соответствии с развитием тех-
нологий и изменением потребностей рынка. Банк 
России активно работает над улучшением законо-
дательной базы и правил, чтобы обеспечить на-
дежность и безопасность всех платежных опера-
ций в стране.
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The article is devoted to the Russian national payment system. It de-
scribes the current situation in the segment of non-cash payments 
and features of the functioning of the national payment system. Cur-
rently, special attention is paid to ensuring information security in 
accordance with the requirements of the Federal Law No. 161-FZ of 
27.06.2011 “On the National Payment System”.
The problems of the national payment system, as well as its place 
and role in ensuring national security and economic sovereignty are 
revealed. Ensuring economic efficiency and security is a matter of 
national importance one of the strategic objectives of the Central 
Bank. The reliable and efficient operation of the national payment 
system depends on the careful organization of supervision aimed at 
reducing possible risks and preventing systemic crises.
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Статья посвящена исследованию проблемы осуществления 
правосудия, в рамках рассмотрения арбитражными судами 
дел об оспаривании ненормативных правовых, вынесенных 
налоговыми органами. Объектом исследования выступают 
публичные правоотношения, складывающиеся при защите на-
логоплательщиками своих прав, нарушенных уполномоченны-
ми государственными органами при налогообложении добычи 
полезных ископаемых. Предметом исследования, выступают 
судебные ошибки, выражающиеся в нарушении или непра-
вильном применении норм материального права, допускаемые 
при принятии решений органами правосудия. Центральным 
элементом исследования, на котором фокусируется внимание 
автора, является анализ правовых норм налогового законода-
тельства, определяющих объекты налогообложения, порядок 
расчета налогооблагаемой базы, а также величины налоговых 
ставок и значения рентных коэффициентов, применимых к кон-
центратам, содержащим драгоценные металлы. На примере 
нескольких однородных дел, раскрыты и проанализированы 
конкретные судебные ошибки (нарушения норм материально-
го права), допущенные арбитражными судами при их рассмо-
трении и вынесении судебных решений по ним. Особое вни-
мание в статье уделяется исследованию правовых категорий 
«концентраты, содержащие золото», «рентный коэффициент», 
закрепленной в нормах Налогового кодекса РФ, а также ка-
тегории «шлиховой концентрат», определяемой в актах про-
фильного законодательства о недрах.

Ключевые слова: НДПИ; добыча полезных ископаемых; нало-
говые ставки; рентный коэффициент; налоговые правонаруше-
ния; налоговые споры; судебные ошибки.

Современные взгляды исследователей и прак-
тиков относительно теории правового государства, 
несмотря на высокий уровень дискуссионности 
о постулатах данной теории и сущности категории 
«правовое государство», в конечном итоге укла-
дывается в несколько фундаментальных тезисов, 
в соответствии с которыми правовое государство 
характеризуется как политико- территориальная 
организация общества, функционирующая 
на принципах:
1. верховенства права во всех сферах проявле-

ния общественной и политической жизнедея-
тельности;

2. равенства правовых субъектов –  участников 
публичных правоотношений, по объему предо-
ставленных им прав и возложенных на них обя-
занностей;

3. гарантия и защита прав и свобод субъектов 
права;

4. взаимная ответственность личности и государ-
ства;

5. разделение властей.
В публичных правоотношениях, складывающих-

ся в области финансов, т.е. в бюджетной и налого-
вой сферах, принципы правового государства во-
площаются в нормах конституционного, бюджет-
ного, налогового и арбитражно- процессуального 
законодательства и не только [1]. В отечествен-
ном конституционном законодательстве принци-
пы правового государства, нашли свое выражение 
прежде всего в статье 57 Конституции РФ, в соот-
ветствии с которой каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы. В налоговом зако-
нодательстве они нашли выражение прежде всего 
в статье 3 НК РФ, в соответствии с которой во-пер-
вых, законодательство о налогах и сборах основы-
вается на признании всеобщности и равенства на-
логообложения, во-вторых, налоги и сборы не мо-
гут иметь дискриминационный характер и различ-
но применяться исходя из социальных, расовых, 
национальных, религиозных и иных подобных кри-
териев, ну и в-третьих, не допускается устанавли-
вать налоги и сборы, нарушающие единое эконо-
мическое пространство РФ и, в частности, прямо 
или косвенно ограничивающие свободное переме-
щение в пределах территории РФ товаров (работ, 
услуг) или финансовых средств, либо иначе огра-
ничивать или создавать препятствия не запрещен-
ной законом экономической деятельности физи-
ческих лиц и организаций. Помимо этого, принци-
пы правового государства нашли свое выражение 
в разделе VII НК РФ и главы 24 АПК РФ, регули-
рующих вопросы гарантий и защиты прав субъек-
тов налоговых правоотношений [2]. В частности, 
статьей 137 НК РФ закреплено, что каждое лицо 
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имеет право обжаловать акты налоговых органов 
ненормативного характера, действия или бездей-
ствие их должностных лиц, если, по мнению этого 
лица, такие акты, действия или бездействие нару-
шают его права.

В 2020 году государство приступило к серьез-
ному реформированию правового регулирования 
отношений, складывающихся в области налого-
обложения недропользователей, точнее той ча-
сти хозяйствующих субъектов, которые осущест-
вляют предпринимательскую деятельность, свя-
занную с добычей полезных ископаемых, и соот-
ветственно, подпадающих под действие главы 26 
НК РФ –  налог на добычу полезных ископаемых. 
Главными новациями, внесенными в НК РФ в хо-
де реформирования, явилось введение различных 
корректирующих коэффициентов, некоторая часть 
из которых существенно изменяла объем налого-
вого бремени возлагаемого на недропользовате-
лей, занимающихся добычей тех или иных полез-
ных ископаемых [3]. Одной из самых проблемных 
и спорных новаций оказалось введение рентного 
коэффициента (К

рента
), суть которого сводится к то-

му, что при налогообложении некоторых полезных 
ископаемых, а также отдельных руд, содержащих 
металлы, установленная ставка налога корректи-
руется на величину этого коэффициента. При этом, 
нормы гл. 26 НК РФ предусматривают несколько 
видов рентного коэффициента (стандартный и ис-
ключительный), и естественно, несколько значе-
ний (от 0,2 до 7) данного финансового мультипли-
катора. Например, согласно ст. 342.8 НК РФ, зна-
чение стандартного коэффициента К

рента
 равно 3,5 

(трем с половиной), а применительно к отдельным 
видам руд (фосфоритовых, апатитовых и апатит- 
нефелиновых) значение рентного коэффициента 
равно 7 (семи), или например, в отношении полез-
ных ископаемых в виде концентратов и других по-
лупродуктов, содержащих золото или содержащих 
серебро, рентный коэффициент принимается рав-
ным 1 (единице).

Здесь сразу нужно отметить, что в части пра-
вовых основ налогообложения добычи полезных 
ископаемых, указанные новации не внесли абсо-
лютно ничего, поскольку данные нововведения ка-
саются сугубо финансовых вопросов –  методики 
расчета стоимости налогового обязательства (сум-
мы налога), а в конечном итоге величины налого-
вого бремени. Тем не менее правоприменитель-
ная практика этих новых положений налогового 
законодательства продемонстрировала зыбкость 
и неустойчивость соблюдения принципов правово-
го государства в сфере налогообложения добычи 
полезных ископаемых. Свободная квалификация 
новых положений налогового законодательства 
федеральными органами исполнительной власти, 
в лице Федеральной налоговой службы и ее тер-
риториальных подразделений, привели к наруше-
нию основного принципа правового государства –  
верховенства права, а дальнейшее развитие ситу-
ации в рамках и арбитражного судопроизводства, 
продемонстрировавшее единение исполнительной 

и судебной ветвей власти в вопросах нарушения 
прав налогоплательщиков, в некоторой степени 
поставило под сомнение и последний из указан-
ных выше принципов.

Наиболее широко и конкретно суть данной 
проблемы раскрывается на примере экономиче-
ских споров по административным правоотноше-
ниям, рассматриваемых арбитражными судами 
в рамках дела № А60–42662/2022 и дела № А60–
43970/2022. Указанные дела касаются налогового 
спора, возникшего между одними и теми же сторо-
нами, в отношении одного объекта налогообложе-
ния, но в отношении разных налоговых периодов, 
в рамках которых действовали несколько разные 
нормы, регулирующие применение рентного коэф-
фициента.

Вкратце, суть спора состоит в том, что налого-
плательщик и налоговый орган диаметрально про-
тивоположно квалифицируют содержание право-
вых норм при налогообложении добычи драгоцен-
ных металлов.

Результатом производственной деятельности 
налогоплательщика выступает добытое полез-
ное ископаемое –  шлиховой концентрат. По сути, 
шлиховой концентрат –  это обогащенная природ-
ная масса, содержащая металлы в концентриро-
ванном состоянии. Говоря простыми словами, это 
такой результат добычи и последующего обогаще-
ния сырья, добытого из недр, в котором содержа-
ние полезных компонентов выше, чем в исходном 
(первоначально добытом) сырье. При этом нужно 
понимать, что термин «обогащение» вводит в за-
блуждение простого обывателя, далекого от техни-
ческих или геологических наук. Фактически, обо-
гащение представляет собой процесс обеднения 
сырья на примеси, т.е. процесс частичного очище-
ния сырья от примесей. С точки зрения содержа-
ния концентрат, добытый налогоплательщиком, 
содержит в себе набор драгоценных металлов (зо-
лото, платину, иридий, родий и палладий). Однако 
с точки зрения химических свой ств и физического 
состояния это единая и неделимая масса, из ко-
торой драгоценные металлы могут быть выделе-
ны только в рамках дальнейшей промышленной 
переработке на аффинажном комбинате. С точки 
зрения отраслевых стандартов такой концентрат 
именуется «платина шлиховая» –  гравитационный 
концентрат минерального сырья, т.е. промежуточ-
ный продукт добычной деятельности, получаемых 
в ходе гравитационного обогащения минерально-
го сырья.

Юридические факты о том, какая деятельность 
осуществляется налогоплательщиком и какой вид 
полезного ископаемого им добывается, а также 
иные фактические обстоятельства дела подтвер-
ждаются соответствующей договорной документа-
цией, экспертными заключениями, а также техни-
ческой документацией, утвержденной профильны-
ми государственными органами и уполномоченны-
ми государственными учреждениями.

При определении своих налоговых обяза-
тельств по данному налогу налогоплательщик ис-
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ходит из того, что согласно пп. 13 п. 2 ст. 337 НК 
РФ, объектами налогообложения, являются полу-
продукты, содержащие в себе один или несколько 
драгоценных металлов (золото, серебро, платина, 
палладий, иридий, родий, рутений, осмий), получа-
емые по завершении комплекса операций по добы-
че драгоценных металлов. Согласно информации 
Министерства финансов РФ, которые оно привело 
в письме от 27.04.2022 № 03–06–06–01/38684, к та-
ким полупродуктам относится шлиховая платина 
(шлиховой концентрат), а также ряд других поиме-
нованных в указанном письме полупродуктов, со-
держащих драгоценные металлы.

При этом согласно пп. 5 п. 2 ст. 342 НК РФ, при 
добыче концентратов и других полупродуктов, со-
держащих золото налогообложение производится 
по ставке 6% умноженной на рентный коэффици-
ент, который свою очередь принимается равным 1 
(единице) в отношении концентратов и других по-
лупродуктов, содержащих золото, в силу пп. 2 п. 3 
ст. 342.8 НК РФ.

В свою очередь, налоговый орган исходил из по-
ложений пп. 6 п. 2 ст. 342 НК РФ, при добыче кон-
центратов и других полупродуктов, содержащих 
драгоценные металлы (за исключением золота) 
налогообложение производится по ставке 6,5% ум-
ноженной на рентный коэффициент, который свою 
очередь принимается равным 3,5 (три с половиной) 
в отношении концентратов и других полупродук-
тов, содержащих золото, в силу п. 1 ст. 342.8 НК 
РФ. Иными словами, налоговый орган единый про-
дукт –  концентрат –  условно разделил на две ча-
сти по стоимостным долям: золото отдельно, пла-
тина и металлы платиновой группы отдельно. В ча-
сти золота он применил рентный коэффициент 1, 
а в части платины и металлов платиновой группы –  
повышающий рентный коэффициент размере 3,5. 
Соответственно, на эту часть единого продукта на-
логовый орган доначислил сумму НДПИ и привлек 
налогоплательщика к ответственности.

Между тем, нужно учитывать, что в своем Пись-
ме от 7 декабря 2020 г. № 03–06–06–01/106678, 
Минфин, по существу, привел разъяснение целей 
введения в НК РФ повышенного рентного коэф-
фициента в размере 3,5: «Среднемировой уровень 
изъятия природной (горной ренты) при добыче 
твердых полезных ископаемых, в том числе мно-
гокомпонентных комплексных руд, зарубежными 
компаниями составляет в среднем 3–4 процента 
от выручки.

В то же время уровень налога на добычу полез-
ных ископаемых (далее –  НДПИ) в выручке рос-
сийских компаний, осуществляющих добычу ана-
логичных видов полезных ископаемых (за исклю-
чением драгоценных металлов и камней), состав-
ляет порядка 0,6 процента.

При этом по итогам 2019 года уровень НДПИ 
в выручке российских компаний, добывающих угле-
водородное сырье, составляет от 40% до 50% в за-
висимости от мировых цен на нефть, а в выручке 
компаний, осуществляющих добычу драгоценных 
металлов и камней,– 6–8%. Для российских компа-

ний, осуществляющих добычу иного минерально-
го сырья (включая твердые полезные ископаемые, 
в том числе многокомпонентные комплексные ру-
ды), этот показатель не превышает 0,5–0,6%.

В условиях неблагоприятной эпидемиологиче-
ской и экономической ситуации, связанной с необ-
ходимостью преодоления последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции, в це-
лях обеспечения макроэкономической стабильно-
сти и сбалансированности федерального бюдже-
та Федеральным законом от 15.10.2020 N342-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 25.4 и 26 части 
второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации» предусмотрено применение рентного ко-
эффициента КРЕНТА в размере 3,5 к налоговым 
ставкам по НДПИ в отношении отдельных видов 
твердых полезных ископаемых…

Применение при добыче отдельных видов 
твердых полезных ископаемых к налоговой став-
ке по НДПИ коэффициента КРЕНТА в размере 3,5 
увеличит эффективную ставку НДПИ до уровня 
2–3 процентов, что соответствует уровню взима-
ния горной ренты в мировой практике.».

Таким образом, абсолютно очевидно том, что 
целью федеральных органов исполнительной вла-
сти РФ в сфере финансов и бюджета, по чьей ини-
циативе и при непосредственном участии которых 
принималось решение о введении в НК РФ рентно-
го коэффициента в размере 3,5, не являлось при-
менение этого коэффициента к тем налогопла-
тельщикам, которые добывают полезные ископае-
мые, содержащие драгоценные металлы и камни, 
и для которых ставка НДПИ составляет от 6 до 8 
процентов [4].

В последующем арбитражные суды первой 
и апелляционной инстанции рассмотрев указан-
ные дела пришли к абсолютно противоположным 
доводам, однако оставив решения налогового ор-
гана в силе.

В частности, суды первой инстанции в своих ре-
шениях пришли к выводу, что для целей налогооб-
ложения концентрат, содержащий золото и (или) 
серебро, может быть только золотым, серебряным, 
золотосеребряным, наличие в таком концентрате 
металлов платиновой группы исключается, при 
этом применение рентного коэффициента в раз-
мере 1 для золотоплатинового или серебряно- 
платинового концентратов не предусмотрено, 
а следовательно в действиях налогового органа 
нет нарушения прав налогоплательщика.

Суд апелляционной инстанции пришел 
к несколько иному выводу, что добытый налого-
плательщиком концентрат является платиносодер-
жащим, по наименованию основного драгоценно-
го металла, содержание золота в концентрате со-
ставляет «незначительную долю», а следователь-
но, к нему не может применяться пп. 5 п. 2 ст. 342 
и пп. 2 п. 3 ст. 342.8 НК РФ. Более того, суд указал, 
что позиция налогоплательщика основана на бук-
вальном толковании п. 2 ст. 342 и п. 3 статьи 342.8 
НК РФ, без учета норм НК РФ о виде добытого 
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полезного ископаемого, налоговой базе, в связи 
с чем признается неверной.

Таким образом обе судебных инстанции посчи-
тали, что вместо коэффициента 1 подлежит приме-
нению повышающий коэффициент 3,5 концентрат, 
добываемый Обществом, не является «содержа-
щим золото», поскольку помимо золота там при-
сутствуют металлы платиновой группы (суд пер-
вой инстанции), либо не является «содержащим 
золото», поскольку, хотя золото есть, но его в кон-
центрате «мало» (суд апелляционной инстанции). 
Однако обе инстанции установили наличие золота 
в концентрате. Таким образом, судебные инстан-
ции согласились, что можно разделить единый 
объект налогообложения на две условные части 
и что каждая должна облагаться НДПИ по отдель-
ности. Сразу отметим, что данные позиции проти-
воречат судебной практике, которая сформирова-
лась за предшествующие года [5; 6; 7].

Авторская позиция сводится к тому, что в рам-
ках рассмотрения указанных споров судебными 
инстанциями допущены судебные ошибки, кото-
рые выразились в нарушении норм материально-
го права (НК РФ). Данное авторское утверждение 
основано на ниже приведенных доводах.

Подп. 13 п. 2 ст. 337 НК РФ определяет добытое 
полезное ископаемое как одно целое –  концентрат, 
содержащий один или несколько драгоценных ме-
таллов, а не как отдельные драгоценные металлы, 
содержащиеся в добытом концентрате. Налоговая 
база по НДПИ для концентрата определяется как 
его стоимость (подп. 1 п. 2 ст. 338 НК РФ). Она 
рассчитывается исходя из сложившихся у налого-
плательщика цен реализации химически чистого 
металла без учета НДС, уменьшенных на расходы 
налогоплательщика по его аффинажу и доставке 
до получателя (п. 5 ст. 340 НК РФ). Таким образом, 
содержание металлов в концентрате учитывается 
только при подсчете его общей стоимости (нало-
говой базы) [8].

В пп. 2 п. 3 ст. 342.8 НК РФ содержится перечень 
полезных ископаемых, в отношении которых рент-
ный коэффициент принимается равным 1. К ним 
отнесены концентраты, содержащие золото. Таким 
образом, спорный правовой вопрос, которые над-
лежало решить судам, состоит в том, является ли 
добытое налогоплательщиком полезное ископае-
мое –  «концентратом, содержащим золото». Если 
является, то ко всей налоговой базе, т.е. полной 
стоимости всего концентрата, должна применяться 
соответствующая ставка 6% и рентный коэффици-
ент равный 1. В свою очередь, судами установле-
но, что добытый концентрат содержит несколько 
драгоценных металлов, включая золото. Из того, 
что в концентрате содержатся и другие драгоцен-
ные металлы, не следует, что такой концентрат 
не содержит золото. Такой подход не соответству-
ет определению добытого полезного ископаемо-
го согласно подп. 13 п. 2 ст. 337 НК РФ, который 
предусматривает содержание в концентрате как 
одного, так и нескольких драгоценных металлов, 
включая золото.

Довод суда апелляционной инстанции о том, что 
позиция налогоплательщика является неверной, 
т.к. основана на буквальном, а не системном тол-
ковании норм НК РФ, является не состоятельной, 
т.к. не соответствует правовой позиции, отражен-
ной в Постановлении КС РФ от 23.05.2013 № 11-
П: «участники налоговых правоотношений долж-
ны исходить прежде всего именно из буквального 
толкования налогового закона, поскольку налого-
вые правоотношения основаны на властном мето-
де правового регулирования, требующем строгого 
следования тексту налогового закона, с тем что-
бы была обеспечена полнота и своевременность 
взимания налогов и сборов с обязанных лиц и од-
новременно –  надлежащий правовой характер 
связанной с изъятием средств налогообложения 
деятельности уполномоченных органов и долж-
ностных лиц». Таким образом, отказ суда апелля-
ционной инстанции применить норму подп. 2 п. 3 
ст. 348.2 НК РФ в её буквальном истолковании 
противоречит указанной правовой позиции КС РФ 
и правовым нормам, лежащим в ее основе: ста-
тье 57 Конституции Российской Федерации и ста-
тьям 2 и 3 НК РФ.

Судом первой инстанции неправильно примене-
ны нормы материального права: проведена замена 
терминов, используемых в тексте НК РФ («концен-
траты и другие полупродукты, содержащие золо-
то»), на термины, которых в НК РФ нет (золотой, 
серебряный, золотосеребряный концентрат). В ре-
зультате чего им была допущена ошибка в сужде-
нии, что по некому правовому определению, в кон-
центрате, содержащем золото, исключается нали-
чие металлов платиновой группы.

Эту ошибку суда первой инстанции попытал-
ся «исправить» суд апелляционной инстанции. 
Он согласился, что добытым полезным ископае-
мым являются концентраты, содержащие один 
или несколько драгоценных металлов, а не хими-
чески чистые металлы, получаемые по итогам аф-
финажа, но указал, что концентрат, добытый Об-
ществом, не может быть признан «концентратом, 
содержащим золото», поскольку основным драго-
ценным металлом, содержащимся в концентрате, 
является платина, а доля золота является «незна-
чительной». Для того, чтобы  как-то обосновать пра-
вовую значимость своего тезиса о «незначитель-
ной доле золота», суд апелляционной инстанции 
без правовых оснований сослался на нормативно- 
технический акт, регулирующий иные обществен-
ные отношения и не применимый при исчислении 
налогов: «ГОСТ Р 52793–2007. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Металлы драго-
ценные. Термины и определения». В примечании 
к п. 7 ГОСТа указано, что наименования отдельных 
типов концентратов могут отражать наличие в них 
основного драгоценного металла, например, «зо-
лотосодержащий концентрат». Ссылка на положе-
ния этого ГОСТа была приведена судом в своем ре-
шении. Однако судом не принято во внимание, что 
вопрос о пределах применения указанного ГОСТа 
для целей НДПИ был рассмотрен в Постановле-
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нии Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 № 8090/13: 
«термины и определения, содержащиеся в разде-
ле 2 Национального стандарта Российской Феде-
рации «Металлы драгоценные. Термины и опреде-
ления», утвержденного приказом Ростехрегули-
рования от 24.12.2007 № 388-ст, рекомендованы 
для применения при проведении работ по стандар-
тизации, а глава 26 Налогового кодекса не пред-
усматривает возможность изменения налоговых 
обязательств в зависимости от [содержания стан-
дарта]». Таким образом, суды без законодательной 
основы использовали термин «основной драгоцен-
ный металл». Нормы главы 26 НК РФ не предусма-
тривают возможность изменения налоговых обяза-
тельств в зависимости от того, какой драгоценный 
металл в добытом концентрате является основным. 
Следовательно, вывод судов о том, что данное по-
лезное ископаемое не является «концентратом, со-
держащим золото», в силу его не «основной» роли 
в концентрате, не соответствует закону и правовой 
позиции Президиума ВАС РФ о применении вы-
шеуказанного ГОСТа для целей исчисления НДПИ.

Аналогичная ситуация просматривается и в ча-
сти утверждения суда апелляционной инстанции 
о «незначительной» доле золота в добытом кон-
центрате, т.к. оно является субъективным и нор-
мативно не подтвержденным. Напротив, акты тех-
нического регулирования золотодобычи в России 
подтверждают, что имеющегося содержания золо-
та в концентрате, добываемом Обществом, более 
чем достаточно для признания этого концентрата 
золотосодержащим. Так, например, Приложением 
№ 18 к распоряжению МПР России от 05.06.2007 
№ 37-р указано, что, согласно сложившейся оте-
чественной практике, минимальное содержа-
ние золота в концентрате составляет 50 грамм 
на 1 тонну, в то время как из материалов дела сле-
дует, что содержание золота в концентрате, добы-
ваемом налогоплательщиком, существенно превы-
шает величину, минимально достаточную для при-
знания концентрата золотосодержащим.

Более того, необходимо учесть весьма важный 
аспект, –  если согласиться с доводами и выводами 
суда первой инстанций, то в этом случае, принятые 
судебные акты будут противоречить п. 12 ст. 342.8. 
НК РФ, согласно которому: «В случае, если в отно-
шении добытого полезного ископаемого в соответ-
ствии с настоящей статьей рентный коэффициент 
К

рента
 может принимать несколько значений, в це-

лях налогообложения налогом такого полезного 
ископаемого используется наименьшее из таких 
значений». Таким образом, исходя из положений 
п. 12 ст. 342.8 НК РФ налоговый орган, а затем 
и суд первой инстанции, в противоречие собствен-
ной позиции о том, что применительно к данному 
единому объекту налогообложения рентный коэф-
фициент К

рента
 может принимать несколько значе-

ний (одновременно 3,5 и 1), приняли противоправ-
ные решения, и как результат в нарушение ст. 109 
НК РФ налогоплательщик был привлечен к адми-
нистративной ответственности.
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FEATURES OF ARBITRATION PROCEEDINGS IN TAX 
DISPUTES FROM THE MET
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The article is devoted to the study of the problem of the adminis-
tration of justice, in the framework of consideration by arbitration 
courts of cases challenging non-normative legal decisions made by 
tax authorities. The object of the study is public legal relations that 
develop when taxpayers protect their rights violated by authorized 
state bodies in the taxation of mineral extraction. The subject of the 
study is judicial errors, expressed in violation or improper application 
of the norms of substantive law, allowed when making decisions by 
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the judicial authorities. The central element of the study, which fo-
cuses the author’s attention, is the analysis of the legal norms of tax 
legislation that determine the objects of taxation, the procedure for 
calculating the tax base, as well as the values of tax rates and rental 
coefficients applicable to concentrates containing precious metals. 
Using the example of several homogeneous cases, specific judicial 
errors (violations of substantive law) committed by arbitration courts 
during their consideration and adjudication on them are disclosed 
and analyzed. Special attention is paid in the article to the study 
of the legal categories “concentrates containing gold”, “rent coeffi-
cient”, fixed in the norms of the Tax Code of the Russian Federation, 
as well as the category “concentrate concentrate”, defined in the 
acts of the relevant legislation on subsoil.

Keywords: mineral extraction tax; tax rates; rental coefficient; tax 
offenses; tax disputes; judicial errors.
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Подходы к толкованию термина «недвижимость»: правовые аспекты
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Исследование подходов к толкованию термина «недвижи-
мость» является необходимым во многих отраслях экономики 
и права, в том числе в строительстве, недвижимости, банков-
ском и кредитном секторах, а также для государственных ор-
ганов и правительств. Первое, что необходимо уточнить, это 
определение самого термина «недвижимость», что является 
одной из целей данной статьи. Затем были изучены различные 
подходы к толкованию термина «недвижимость» с гражданско- 
правовой точки зрения, которые затрагивают различные отрас-
ли экономики и права. Исследование подходов к толкованию 
термина «недвижимость» позволило сформировать универ-
сальный подход этого термина в различных отраслях экономи-
ки и права, что, в свою очередь, упростит и ускорит решение 
различных вопросов, связанных с недвижимостью. Поэтому 
в статье была представлена актуальность исследования не-
движимости как объекта гражданских прав в РФ, рассмотрены 
три подхода к толкованию термина «недвижимость»: подход 
к толкованию термина «недвижимость», основанный на том, 
что недвижимость включает в себя земельные участки, зда-
ния, сооружения и другие объекты, которые не могут быть 
перемещены, подход к толкованию термина «недвижимость», 
связанный с учетом экономической ценности объектов, подход 
к толкованию термина «недвижимость», связанный с учетом 
правовой природы объектов, представлен универсальный под-
ход к толкованию термина «недвижимость», вбирающий в себя 
физические, экономические и правовые характеристики.

Ключевые слова: недвижимость, подход, юридическое тол-
кование, термин, объект гражданских прав РФ, федеральное 
законодательство, универсальный комплексный подход

Исследование недвижимости как объекта граж-
данских прав в РФ является актуальным в связи 
с тем, что недвижимость является одним из наи-
более дорогостоящих и значимых объектов иму-
щества. Кроме того, недвижимость может быть 
использована в качестве залога, обеспечения ис-
полнения обязательств, а также может быть пред-
метом наследования.

Правовое регулирование отношений, связан-
ных с недвижимостью, является сложным и много-
уровневым. Особую значимость в толковании тер-
мина «недвижимость» играет ГК РФ [1]. На уровне 
федерального законодательства существует мно-
жество норм, регулирующих отношения с недви-
жимостью, в том числе законодательство об объ-
ектах недвижимости [2], об ипотеке [3], об аренде 
[4], об общей долевой собственности [5].

Однако, на практике возникают множество спо-
ров, связанных с правом собственности на недви-
жимость, правом пользования и распоряжения ею, 
а также с регистрацией прав на недвижимость. По-
этому, исследование недвижимости как объекта 
гражданских прав в РФ может помочь в решении 
практических вопросов, связанных с правовыми 
отношениями с недвижимостью.

Кроме того, исследование недвижимости мо-
жет быть полезным для разработки новых право-
вых норм и усовершенствования существующего 
законодательства в области недвижимости. Таким 
образом, актуальность исследования недвижимо-
сти как объекта гражданских прав в РФ представ-
ляется в современных условиях очевидной.

Одной из проблем исследования недвижимости 
как объекта гражданских прав является существо-
вание многообразия подходов к юридическому 
толкованию термина «недвижимость». В различ-
ных отраслях права термин «недвижимость» мо-
жет иметь разное юридическое значение и носить 
различный характер.

Например, в гражданском праве понятие «не-
движимость» определяется как объект, который 
не может быть перемещен без нарушения его це-
лостности, в том числе здания, сооружения, зе-
мельные участки и иные объекты. В то же время, 
в налоговом праве понятие «недвижимости» мо-
жет включать в себя также движимое имущество, 
например, транспортные средства, если они ис-
пользуются для осуществления предприниматель-
ской деятельности.

Это может привести к трудностям при опреде-
лении правового статуса объектов недвижимости, 
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а также при решении споров, связанных с правом 
собственности на эти объекты. Кроме того, раз-
личные подходы к толкованию термина «недвижи-
мость» могут привести к неоднозначности в право-
вых нормах и создать юридические пробелы.

Для решения этой проблемы необходимо про-
водить исследования недвижимости с учетом раз-
личных подходов к толкованию термина «недвижи-
мость» в различных отраслях права, но и при этом 
выработать универсальный подход. Это позволит 
разработать единые правовые определения поня-
тия «недвижимость» и устранить неоднозначность 
в правовых нормах, существующую в современ-
ных условиях, а также обеспечить правовую защи-
ту прав собственности на объекты недвижимости.

В российском гражданском праве термин «не-
движимость» определяется как объект недвижи-
мости, который не может быть перемещен без на-
рушения его целостности, в том числе здания, со-
оружения, земельные участки и иные объекты. Од-
нако, в контексте гражданского права существуют 
различные подходы к толкованию этого термина.

Первый подход к толкованию термина «недви-
жимость» основывается на традиционном опреде-
лении объектов недвижимости, которые не могут 
быть перемещены без нарушения их целостности. 
Согласно этому подходу, недвижимость включа-
ет в себя земельные участки, здания, сооружения 
и другие объекты, которые не могут быть переме-
щены.

Подход к толкованию термина «недвижимость», 
в соответствии с которым недвижимость включа-
ет в себя земельные участки, здания, сооружения 
и другие объекты, которые не могут быть переме-
щены, является одним из наиболее распространен-
ных в российском гражданском праве.

Согласно этому подходу, недвижимость –  это 
объекты, которые являются неразрывной частью 
земли или расположены на ней и не могут быть 
перемещены без нарушения их целостности. К не-
движимости относятся земельные участки, зда-
ния, сооружения, а также другие объекты, которые 
по своей природе являются недвижимыми.

Важным аспектом этого подхода является то, 
что объекты недвижимости считаются частью зем-
ли и не могут подвергаться отчуждению от нее. Это 
означает, что право собственности на объект не-
движимости включает в себя право собственности 
на землю, на которой он расположен.

Также следует отметить, что в соответствии 
с этим подходом недвижимость может быть как 
готовым объектом (например, зданием или соору-
жением), так и незавершенным строительством. 
В последнем случае недвижимость считается не-
завершенным строительством до момента завер-
шения строительства и получения соответствую-
щих разрешений.

В целом, подход к толкованию термина «недви-
жимость», основанный на том, что недвижимость 
включает в себя земельные участки, здания, соо-
ружения и другие объекты, которые не могут быть 
перемещены, является наиболее широко исполь-

зуемым и обладающим юридической силой в рос-
сийском гражданском праве.

Преимущества подхода к толкованию термина 
«недвижимость», в соответствии с которым недви-
жимость включает в себя земельные участки, зда-
ния, сооружения и другие объекты, которые не мо-
гут быть перемещены, заключаются в том, что он 
обеспечивает ясность и определенность в право-
вом регулировании отношений, связанных с недви-
жимостью. Кроме того, этот подход обеспечивает 
защиту прав собственности на недвижимость, по-
скольку он предусматривает возможность защиты 
прав на земельные участки и объекты недвижимо-
сти, которые находятся на них.

Однако данный подход имеет и некоторые не-
достатки. Один из главных недостатков заключа-
ется в том, что он не учитывает возможность су-
ществования недвижимости, которая может быть 
перемещена без ее ущерба. Например, это мо-
жет быть оборудование и машины, установленные 
на земельном участке или внутри здания, которые 
могут быть легко перемещены без повреждения.

Кроме того, этот подход не всегда учитывает 
особенности конкретных объектов недвижимости. 
Например, недвижимость может включать в себя 
объекты, которые могут быть перемещены, но при 
этом они не теряют своей ценности и функцио-
нальности. В таких случаях правовой статус этих 
объектов недостаточно определен.

Также следует отметить, что в современных ус-
ловиях развития технологий и инноваций возни-
кает все больше новых объектов, которые не мо-
гут быть отнесены к традиционной недвижимости, 
но при этом имеют стоимость и функциональное 
значение. В связи с этим возникает необходимость 
уточнения и дополнения подхода к толкованию тер-
мина «недвижимость» в гражданском праве РФ.

Таким образом, подход к толкованию термина 
«недвижимость», в соответствии с которым недви-
жимость включает в себя земельные участки, зда-
ния, сооружения и другие объекты, которые не мо-
гут быть перемещены, имеет свои преимущества 
и недостатки. Необходимость уточнения и допол-
нения этого подхода обусловлена изменениями 
в социально- экономической сфере и развитием 
новых технологий, что требует постоянной адапта-
ции правового регулирования к новым условиям.

Второй подход к толкованию термина «недви-
жимость» связан с учетом экономической цен-
ности объектов. В соответствии с этим подхо-
дом, в определении недвижимости учитывается 
не только физический характер объекта, но и его 
эффективность в экономическом плане. Так, объ-
екты недвижимости, которые могут быть исполь-
зованы для коммерческих целей, могут быть при-
знаны недвижимостью, даже если они могут быть 
перемещены без нарушения их целостности.

Подход к толкованию термина «недвижимость», 
связанный с учетом экономической ценности объ-
ектов, является одним из современных подходов 
к определению понятия недвижимости в граждан-
ском праве РФ. Согласно этому подходу, недви-
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жимость –  это объекты, которые имеют экономи-
ческую ценность и могут быть использованы для 
получения прибыли.

Этот подход основывается на том, что недвижи-
мость не только имеет стоимость в силу своих фи-
зических характеристик, но и является объектом 
коммерческой деятельности и может приносить 
доход. В соответствии с этим подходом, недвижи-
мость может включать в себя не только земельные 
участки, здания и сооружения, но и другие объек-
ты, такие как промышленное оборудование, техни-
ческие средства и т.д., которые могут быть исполь-
зованы для получения прибыли.

Одним из преимуществ такого подхода явля-
ется возможность учета экономической ценности 
объектов недвижимости, что позволяет правильно 
определить их стоимость и использовать их в це-
лях коммерческой деятельности. Кроме того, этот 
подход способствует развитию инвестиционной 
деятельности в сфере недвижимости, что может 
привести к росту экономики и созданию новых ра-
бочих мест.

Однако, данный подход также имеет свои не-
достатки.

Во-первых, он может привести к неправильно-
му определению статуса объектов недвижимости, 
которые имеют только потенциальную экономиче-
скую ценность, но не используются для коммерче-
ской деятельности в данный момент.

Во-вторых, этот подход может привести к про-
блемам с определением границ объектов недви-
жимости, которые могут использоваться для раз-
личных целей.

Таким образом, подход к толкованию термина 
«недвижимость» с учетом экономической ценно-
сти объектов имеет свои преимущества и недо-
статки. Он позволяет правильно определять стои-
мость объектов недвижимости и использовать их 
в целях коммерческой деятельности, но может при-
вести к проблемам с определением границ объек-
тов, неправильному определению статуса объек-
тов недвижимости с потенциальной экономической 
ценностью.

Третий подход к толкованию термина «недви-
жимость» связан с учетом правовой природы объ-
ектов. Согласно этому подходу, объекты недви-
жимости определяются по их правовой природе, 
а не по их физическим характеристикам. Так, объ-
екты, которые могут быть перемещены, но имеют 
правовую защиту как недвижимость, могут быть 
признаны недвижимостью согласно этому подходу.

Рассматриваемый подход к толкованию терми-
на «недвижимость» связан с учетом правовой при-
роды объектов и является одним из ключевых под-
ходов в гражданском праве РФ. Согласно данному 
подходу, недвижимость –  это объекты, право соб-
ственности на которые защищено законом.

Такой подход основывается на том, что право 
собственности на недвижимость является одним 
из основных прав в сфере недвижимости и обе-
спечивает охрану законных интересов владельцев. 
В данном случае, недвижимость может включать 

в себя земельные участки, здания, сооружения 
и другие объекты, которые могут быть признаны 
недвижимостью в соответствии с законодатель-
ством.

Одним из преимуществ этого подхода являет-
ся возможность точно определять правовой ста-
тус объектов недвижимости и права собственности 
на них, что обеспечивает защиту интересов вла-
дельцев. Кроме того, правовой подход к опреде-
лению недвижимости является основой для раз-
работки законодательства в сфере недвижимости, 
что способствует урегулированию правовых отно-
шений.

Однако, данный подход также имеет свои не-
достатки.

Во-первых, он не учитывает экономическую 
ценность объектов недвижимости, что может при-
вести к неправильному определению их стоимо-
сти.

Во-вторых, правовой подход может привести 
к проблемам с определением границ объектов не-
движимости, которые могут использоваться для 
различных целей.

Таким образом, подход к толкованию термина 
«недвижимость» с учетом правовой природы объ-
ектов является важным подходом в гражданском 
праве РФ. Он позволяет точно определять право-
вой статус объектов недвижимости и обеспечивать 
защиту интересов владельцев, но может привести 
к проблемам с определением границ объектов 
и неправильному определению их стоимости.

Подытоживая, целесообразно отметить, что 
каждый из обозначенных подходов имеет свои 
преимущества и недостатки, и выбор подхода за-
висит от целей исследования (таблица 1). Однако, 
в целом, в российском гражданском праве термин 
«недвижимость» традиционно толкуется как объ-
ект, который не может быть перемещен без нару-
шения его целостности.

Универсальный подход к юридическому толко-
ванию термина «недвижимость» может быть сфор-
мирован на основе трех подходов:

1. Недвижимость –  это объекты, которые не мо-
гут быть перемещены и включают в себя земель-
ные участки, здания, сооружения и другие анало-
гичные объекты.

2. Недвижимость –  это объекты, которые имеют 
экономическую ценность и принадлежат к катего-
рии «недвижимости» в соответствии с законода-
тельством страны.

3. Недвижимость –  это объекты, право соб-
ственности на которые защищено законом и ко-
торые могут включать в себя земельные участки, 
здания, сооружения и другие объекты, которые мо-
гут быть признаны недвижимостью в соответствии 
с законодательством.

При этом, универсальный подход к толкованию 
термина «недвижимость» должен основываться 
на комплексном рассмотрении всех трех подхо-
дов. При определении недвижимости необходимо 
учитывать как ее физические характеристики, так 
и ее экономическую ценность и правовой статус.
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Таблица 1. Преимущества и недостатки подходов к юридическому толкованию термина «недвижимость»

Наименование подхода Преимущества подхода Недостатки подхода

Подход к толкованию термина «недвижи-
мость», основанный на том, что недвижи-
мость включает в себя земельные участки, 
здания, сооружения и другие объекты, 
которые не могут быть перемещены

– обеспечивает ясность и определенность 
в правовом регулировании отношений, 
связанных с недвижимостью;
– обеспечивает защиту прав собственно-
сти на недвижимость, поскольку он пред-
усматривает возможность защиты прав 
на земельные участки и объекты недвижи-
мости, которые находятся на них

– не учитывает возможность существова-
ния недвижимости, которая может быть 
перемещена без ее ущерба;
– не всегда учитывает особенности кон-
кретных объектов недвижимости;
– имеется необходимость уточнения и до-
полнения подхода к толкованию термина 
«недвижимость» в гражданском праве РФ

Подход к толкованию термина «недвижи-
мость», связанный с учетом экономиче-
ской ценности объектов

– возможность учета экономической цен-
ности объектов недвижимости, что позво-
ляет правильно определить их стоимость 
и использовать их в целях коммерческой 
деятельности;
– способствует развитию инвестиционной 
деятельности в сфере недвижимости, что 
может привести к росту экономики и соз-
данию новых рабочих мест

– он может привести к неправильному 
определению статуса объектов недвижи-
мости, которые имеют только потенциаль-
ную экономическую ценность, но не ис-
пользуются для коммерческой деятельно-
сти в данный момент;
– этот подход может привести к пробле-
мам с определением границ объектов не-
движимости, которые могут использовать-
ся для различных целей

Подход к толкованию термина «недвижи-
мость», связанный с учетом правовой при-
роды объектов

– возможность точно определять право-
вой статус объектов недвижимости и права 
собственности на них, что обеспечивает 
защиту интересов владельцев;
– правовой подход к определению недви-
жимости является основой для разработки 
законодательства в сфере недвижимости, 
что способствует урегулированию право-
вых отношений

– он не учитывает экономическую цен-
ность объектов недвижимости, что может 
привести к неправильному определению 
их стоимости;
– правовой подход может привести к про-
блемам с определением границ объектов 
недвижимости, которые могут использо-
ваться для различных целей

Источник: составлено автором на основе [6–12]

Такой подход позволит точно определить объек-
ты недвижимости и их стоимость, а также обеспе-
чить защиту законных интересов владельцев. Кро-
ме того, он будет являться основой для разработки 
законодательства в сфере недвижимости и способ-
ствовать урегулированию правовых отношений.

Универсальный подход к толкованию термина 
«недвижимость», по мнению автора статьи, дол-
жен включать следующие ключевые элементы:

1. Физические характеристики: недвижимость –  
это объекты, которые не могут быть перемещены 
и включают в себя земельные участки, здания, со-
оружения и другие аналогичные объекты.

2. Экономическая ценность: недвижимость –  
это объекты, которые имеют экономическую цен-
ность и принадлежат к категории «недвижимости» 
в соответствии с законодательством страны.

3. Правовой статус: недвижимость –  это объек-
ты, право собственности на которые защищено за-
коном и которые могут включать в себя земельные 
участки, здания, сооружения и другие объекты, ко-
торые могут быть признаны недвижимостью в со-
ответствии с законодательством.

4. Комплексный подход: универсальный подход 
к толкованию термина «недвижимость» должен 
основываться на комплексном рассмотрении всех 
трех подходов, чтобы точно определить объекты 
недвижимости и их стоимость, а также обеспечить 
защиту законных интересов владельцев.

5. Законодательство: такой подход является 
основой для разработки законодательства в сфе-

ре недвижимости и способствует урегулированию 
правовых отношений.

6. Защита прав: универсальный подход к толко-
ванию термина «недвижимость» должен обеспе-
чивать защиту прав собственников недвижимо-
сти и предоставлять инструменты для разрешения 
правовых споров.

Физические характеристики недвижимости –  
это ее основные физические свой ства, которые 
определяют ее неизменяемость и неподвижность. 
К таким свой ствам следует отнести в рамках граж-
данского законодательства:
– географическое расположение;
– площадь;
– форму недвижимости;
– конструкцию и материалы, используемые для 

создания объекта недвижимости.
Недвижимость имеет экономическую ценность, 

которая зависит от многих факторов, включая ее 
географическое местоположение, размер, каче-
ство и возможности использования. Поэтому сто-
имость недвижимости значительно варьирует-
ся в зависимости от рыночной ситуации и спроса 
на данную недвижимость на конкретной террито-
рии.

Правовой статус недвижимости определяется 
законодательством страны включает в себя:
– право собственности на объект недвижимости;
– право пользования;
– право аренды
– право передачи наследнику в соответствии 

с завещанием.
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Каждый объект недвижимости должен обладать 

собственным уникальным правовым статусом, ко-
торый определяет его использование и защищает 
права владельца.

Необходимо обратить внимание, что в рамках 
универсального подхода правовой статус недви-
жимости стоит трактовать как совокупность прав 
и обязанностей, которые связаны с конкретным 
объектом недвижимости и которые определяют-
ся законодательством страны. Он определяет, как 
можно использовать недвижимость, кто может 
ею владеть, какие права имеют владельцы, какие 
обязанности несут, какие ограничения наложены 
на недвижимость и какие виды сделок возможны.

Например, право собственности на недви-
жимость дает владельцу право использовать её 
по своему усмотрению, а также продать, сдать 
в аренду или передать наследникам. Однако, пра-
во собственности может быть ограничено государ-
ством, если недвижимость находится в зоне эко-
логической или культурной защиты, или если она 
является объектом общественного пользования.

Правовой статус недвижимости также опреде-
ляет право пользования, которое может быть пре-
доставлено владельцу недвижимости. Например, 
право аренды позволяет арендатору использовать 
недвижимость на определенный период времени 
и в соответствии с условиями договора аренды.

Комплексный подход к толкованию термина 
«недвижимость» должен учитывать все эти аспек-
ты, чтобы точно определить объекты недвижимо-
сти и их стоимость, а также обеспечить защиту за-
конных интересов владельцев. Важно помнить, что 
правовой статус недвижимости может отличаться 
в разных странах и регионах, поэтому при покупке 
или продаже недвижимости необходимо учитывать 
местное законодательство и консультироваться 
со специалистами в этой области.

Экономические

Правовые

Физические

Рис. 1. Характеристики комплексного подхода 
к толкованию термина «недвижимость»

Источник: разработано автором

Комплексный подход к толкованию термина 
«недвижимость» включает в себя учет различных 
аспектов, которые характеризуют недвижимость. 
Он охватывает физические, экономические и пра-
вовые характеристики объектов недвижимости 
(рисунок 1).

Физические характеристики включают в себя 
такие параметры, как:
– местоположение;
– размер;
– форму;
– материалы, из которых создан объект недви-

жимости.
Эти характеристики влияют на стоимость объ-

екта и его возможности использования.
Экономические характеристики включают в се-

бя:
– рыночную стоимость объекта;
– спрос на него;
– потенциальную доходность;
– возможности его использования.

Эти факторы влияют на решение о покупке или 
продаже недвижимости, а также на выбор способа 
использования объекта.

Правовые характеристики включают в себя:
– права и обязанности владельцев недвижимо-

сти;
– правовой статус объекта;
– ограничения на использование и возможности 

передачи объектов недвижимости.
Эти характеристики определяют законность ис-

пользования недвижимости, ее стоимость и воз-
можные риски.

Универсальный подход к толкованию терми-
на «недвижимость» позволяет учитывать все эти 
аспекты и определять объекты недвижимости и их 
стоимость с учетом всех факторов, которые влия-
ют на них. Он также обеспечивает защиту закон-
ных интересов владельцев недвижимости и позво-
ляет предотвращать возможные правовые риски 
при покупке или продаже объектов недвижимости.

Для того чтобы использовать на практике пред-
лагаемый универсальный подход к толкованию 
термина «недвижимость», необходимо внести из-
менения в Гражданский кодекс РФ.

Конкретные изменения, которые следует вне-
сти, включают в себя:

1. Уточнение и расширение определения тер-
мина «недвижимость» в ст. 130 ГК РФ. Для этого 
предлагается ввести в ст. 130 ГК РФ полное опре-
деление объектов недвижимости, включая указа-
ние на их физические, экономические и правовые 
характеристики, которые перечислены выше.

2. Уточнение и расширение правового статуса 
объектов недвижимости. В данном случае в ст. 130 
ГК РФ следует представить уточнение прав и обя-
занностей владельцев недвижимости, а также 
установление дополнительных ограничений на ис-
пользование объектов недвижимости.

3. Установление единых стандартов оценки объ-
ектов недвижимости. В данном случае необходи-
мо установить единые критерии оценки объектов 
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недвижимости, учета всех факторов, влияющих 
на стоимость объектов недвижимости и отражён-
ных выше, а также создание единой базы данных 
по недвижимости.

4. Регулирование отношений между владель-
цами объектов недвижимости. Для этого целесоо-
бразно вести новые гражданские нормы, устанав-
ливающие порядок использования и передачи объ-
ектов недвижимости, а также права и обязанности 
владельцев.

Внесение этих изменений в ГК РФ и другое со-
временное законодательство, а также разработка 
новых гражданских норм, позволит использовать 
предлагаемый универсальный подход к толкова-
нию термина «недвижимость» на практике, усо-
вершенствовать существующую гражданскую за-
конодательную базу, обеспечить единые стандар-
ты оценки объектов недвижимости и защиту прав 
владельцев недвижимости.

Подытоживая вышесказанное, следует отме-
тить, что на сегодняшний момент времени суще-
ствует разнообразие подходов, позволяющих тол-
ковать термин «недвижимость» с разных сторон. 
Тем не менее, для совершенствования современ-
ного гражданского законодательства РФ нужен 
универсальный комплексный подход, который по-
зволит многосторонне анализировать в судебном 
порядке вопросы, связанные с объектами недви-
жимости. Универсальный комплексный подход 
должен учитывать физические, правовые и эконо-
мические характеристики, которые следует закре-
пить в текущей версии ГК РФ и соответственно из-
менить федеральное законодательство, регулиру-
ющее правовые отношения, возникающие в связи 
с операциями с недвижимостью.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 54-ФЗ (часть первая) (ред. 
от 14.04.2023) [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 
20.05.2023).

2. Федеральный закон «О государственной ре-
гистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 
218-ФЗ (ред. от 14.04.2023) [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_182661/ (дата об-
ращения: 20.05.2023).

3. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» от 16.07.1998 N 102-ФЗ [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/ 
(дата обращения: 21.05.2023).

4. Федеральный закон от 14.07.2022 N 316-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: https://rg.
ru/documents/2022/07/21/document- zemlya.html 
(дата обращения: 21.05.2023).

5. Федеральный закон от 21.12.2021 N 430-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» [Электронный ресурс]. –  Режим досту-
па: https://rg.ru/documents/2021/12/27/pomeshe-
nia-dok.html (дата обращения: 21.05.2023).

6. Кравчук Ю. С. Некоторые особенности 
юридической терминологии «недвижи-
мость»/«realty» // Терминология: становление, 
развитие, функционирование. – 2019. –  С. 93–
113.

7. Коротких О. А. Правовые аспекты раздела не-
движимой вещи // Известия Юго- Западного го-
сударственного университета. Серия: История 
и право. – 2020. –  Т. 10. – № . 3. –  С. 19–26.

8. Матвеева М. А., Шаряпова Э. А. К вопросу о со-
временном понимании недвижимого имуще-
ства // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2019. – № . 4. –  С. 66–71.

9. Кисаев Т. А. О понятии термина «недвижи-
мость» // Новое слово в науке: стратегии раз-
вития. – 2020. –  С. 135–139.

10. Устюгова В. С. К вопросу о редакции п. 1 
ст. 222 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации // Вопросы российской юстиции. – 
2019. – № . 1. –  С. 368–376.

11. Беседина А. И. Собственность на недвижи-
мость как социологическая и юридическая ка-
тегория // Междисциплинарные исследования. 
Современное состояние и перспективы разви-
тия. – 2020. –  С. 8.

12. Терещенко Д. С. Недвижимость объекта граж-
данских правоотношений по Гражданскому 
кодексу Российской Федерации (опыт теоре-
тического исследования) // Журнал правовых 
и экономических исследований. – 2020. – № . 
2. –  С. 82–92.

APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE 
TERM «REAL ESTATE»: LEGAL ASPECTS

Avanov A. E.
Moscow Financial and Industrial University «Synergy»

The study of approaches to the interpretation of the term «real es-
tate» is necessary in many sectors of the economy and law, includ-
ing construction, real estate, banking and credit sectors, as well 
as for government agencies and governments. The first thing that 
needs to be clarified is the definition of the term «real estate» itself, 
which is one of the purposes of this article. Then various approach-
es to the interpretation of the term «real estate» from a civil legal 
point of view were studied, which affect various sectors of the econ-
omy and law. The study of approaches to the interpretation of the 
term «real estate» has allowed to form a universal approach to this 
term in various sectors of the economy and law, which, in turn, will 
simplify and accelerate the solution of various issues related to real 
estate. Therefore, the article presented the relevance of the study 
of real estate as an object of civil rights in the Russian Federation, 
considered three approaches to the interpretation of the term «real 
estate»: an approach to the interpretation of the term «real estate» 
based on the fact that real estate includes land, buildings, structures 
and other objects that cannot be moved, an approach to interpre-
tation of the term «real estate» related to the economic value of 
objects, an approach to the interpretation of the term «real estate» 
related to the legal nature of objects, a universal approach to the 
interpretation of the term «real estate» is presented, which includes 
physical, economic and legal characteristics.
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Проблемы определения арбитражного процессуального права

Апоревич Вера Николаевна,
к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское, предпринимательское 
и транспортное право», Дальневосточный государственный 
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Российская Федерация гарантирует защиту прав субъектов 
экономической деятельности. Главным способом защиты яв-
ляется судебная защита. Рассмотрение арбитражными суда-
ми споров, возникающих в процессе создания организации, 
ее реорганизации, ликвидации, а также реализации ею своей 
деятельности, взаимодействия с другими юридическими ли-
цами осуществляется в определенном можно сказать особом 
порядке, установленном АПК РФ. Общими базовыми призна-
ками правового поля арбитражного процессуального права 
традиционно считают следующие признаки: объект и предмет 
регулирования, методы и принципы правового регулирования, 
источники, субъекты отношений, и конкретный правовой ре-
жим. Но исключительными признаками арбитражного процес-
са является и то, что здесь встречается больше (по сравнению 
с судами общей юрисдикции) и административных споров, т.е. 
споров, возникающих в процессе управления и руководства ор-
ганизацией, а также важной особенностью арбитражного про-
цесса можно считать, что арбитражные суды в процессе осу-
ществления правосудия разрешают и юридические вопросы, 
и рассматривают многие вопросы технического, финансово- 
экономического и организационно- производственного ха-
рактера для чего применяют технические, экономические, 
физико- математические нормы и правила. Таким образом 
арбитражное процессуальное право сегодня это не только 
одна из важнейших самостоятельных отраслей Российского 
права, которая обладает целым комплексом присущих только 
ей особенностей, это один из важнейших гарантов успешно-
го развития экономики России, которая обеспечивает защиту 
прав и законных интересов всех субъектов экономической дея-
тельности, вне зависимости от формы собственности и формы 
организации.

Ключевые слова: защита гражданских прав, обращение 
в суд, арбитражный суд, третейский суд, отрасль права, ар-
битражное процессуальное право, особенности процедуры 
разрешения спора, источники арбитражного процессуального 
права, повышение эффективности арбитражного процессуаль-
ного регулирования, механизм арбитражного процессуального 
регулирования.

Российская Федерация гарантирует защиту 
прав субъектов экономической деятельности, ко-
торая предусмотрена Конституцией России. Спо-
собы защиты могут быть различные, не запрещен-
ные законом и не нарушающие прав и законных 
интересов как участников экономических отноше-
ний, так и лиц косвенно с ними связанных. Глав-
ным способом защиты является судебная защита. 
Поэтому каждый участник имущественных отно-
шений в сфере предпринимательской деятельно-
сти- хозяйствующий субъект в случае нарушения 
его имущественных прав имеет право обращаться 
в суд соответствующей компетенции, предусмо-
тренной действующим законодательством, а так-
же в контрольно- надзорные органы. Причем кате-
гория арбитражного суда, т.е. подсудность опреде-
ляется в зависимости от этапа рассмотрения спора 
и по правилам, предусмотренным в действующем 
законодательстве.

Рассмотрение арбитражными судами споров, 
возникающих в процессе создания организации, ее 
реорганизации, ликвидации, а также реализации 
ею своей деятельности, взаимодействия с другими 
юридическими лицами осуществляется в опреде-
ленном можно сказать особом порядке, установ-
ленном АПК РФ. Причем третейский суд, рассмат-
ривая экономические споры руководствуется свои-
ми особыми правовыми нормами, регулирующими 
третейское судопроизводство, т.е. рассмотрение 
спора третейским судом имеет свой порядок, свои 
особенности. Причем этот порядок, сам процесс 
отличается субъектами, сроками, расходами, т.е. 
обладает своими особенными свой ствами.

Иными словами, арбитражный суд –  это такая 
судебная инстанция, которая реализует особую 
форму судебного разбирательства, судебной за-
щиты имущественных прав предприятий, органи-
заций и учреждений. Указанная особая форма су-
дебного разбирательства существует в виде ком-
плекса норм права, которые объединяются в осо-
бую отрасль права арбитражное право. Они отра-
жают и отражают специфические особенности ар-
битражного процесса, что позволяет отнести эту 
отрасль права к самостоятельной отрасли. Указан-
ные нормы права образуют арбитражное процес-
суальное право, которое представляет сложный 
механизм осуществления судебной власти.

Общими базовыми признаками правового поля 
арбитражного процессуального права традицион-
но считают следующие признаки: объект и пред-
мет регулирования, методы и принципы правового 
регулирования, источники, субъекты отношений, 
и конкретный правовой режим.

Правовые нормы арбитражного процесса, 
по мнению Колесникова А. А., имеют определен-
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ную связь с конституцией, гражданским процессом 
и нормами других отраслей права. Но самостоя-
тельное положение в правовой системе Россий-
ской Федерации –  это особенности правовых норм 
арбитражного процесса. [7]

Арбитражные суды имеют свою закрытую си-
стему, свой особый механизм взаимодействия, 
свои особые полномочия и процедуры. Они пол-
ностью автономны и независимы и не несут ответ-
ственности за свою деятельность перед другими 
ветвями власти. Что так же выделяет арбитражный 
процесс в особый вид судебного процесса и гово-
рит о его самостоятельности.

Основная функция арбитражных судов –  это 
правосудие в сфере хозяйственных и связанных 
с ними административных правоотношений. Эти 
споры специфичны по своему характеру, содер-
жанию и субъектному составу и существенно от-
личаются от дел, рассматриваемых в гражданском 
процессе. Особая категория споров, рассматрива-
емых арбитражными судами это споры возника-
ющие перед заключением договора и в процессе 
его реализации, а также в процессе изменения 
и расторжения. Важной особенностью арбитраж-
ного процесса является и то, что здесь встречается 
больше (по сравнению с судами общей юрисдик-
ции) и административных споров, т.е. споров, воз-
никающих в процессе управления и руководства 
организацией.

Также важной особенностью арбитражного 
процесса можно считать, что арбитражные суды 
в процессе осуществления правосудия разрешают 
и юридические вопросы, и рассматривают многие 
вопросы технического, финансово- экономического 
и организационно- производственного характера 
для чего применяют технические, экономические, 
физико- математические нормы и правила.

Высокий уровень сложности рассматриваемых 
арбитражными судами споров требует от судей 
не только юридического образования, но глубоких 
знаний хозяйственного законодательства, потреб-
ностей различных отраслей и производственных 
возможностей, даже часто требуются технические 
и технологические знания и представления.

В частности, Ламбаев Д. С. считает, что их дея-
тельность менее формальна, чем гражданское су-
допроизводство. Некоторые процессуальные прин-
ципы в арбитражном процессе реализуются иначе, 
чем в судах общей юрисдикции. [8]

Вышеупомянутое положение отрицает возмож-
ность объединения законодательства, которое 
регулирует арбитражный процесс и устанавлива-
ет порядок деятельности судов общей юрисдик-
ции, в одну отрасль права. Можно отметить, что 
общие, но очень важные отличительные особен-
ности не позволяют рассматривать арбитражный 
процесс как органическую часть гражданского су-
допроизводства.

Такое понимание арбитражного процессуаль-
ного права имеет значение и в научном, и в прак-
тическом аспекте. Предпринятая попытка опреде-
ления места арбитражного процессуального пра-

ва в системе родственных отраслей дает возмож-
ность правильно определить правовое место ар-
битражного процесса в системе отраслей права. 
Можно сказать, что арбитражное процессуальное 
право не может быть признано составной частью 
гражданско- процессуального законодательства 
вполне обоснованно.

Определение арбитражного права по мнению 
Соловых С. Ж. как самостоятельной, но пересека-
ющейся области: точка соприкосновения граждан-
ского и арбитражного процессов должна быть най-
дена не в  какой-то одной, а во всех областях. [9]

Особым признаком самостоятельности арби-
тражного процессуального права является нали-
чие основного самостоятельного источника –  Ар-
битражного процессуального кодекса РФ. Он опре-
деляет все этапы арбитражного процесса, их осо-
бенности в организации и реализации, т.е. опре-
деляет сложный, но логически выверенный време-
нем механизм реализации каждого из них.

Арбитражный процесс постоянно совершен-
ствуется. Например, вопрос о судебных расходах, 
которые имеют место в связи с участием предста-
вителей в судебном процессе включались в сум-
му судебных издержек. Указанное новшество под-
тверждается судебной практикой, в которой явно 
отражено взыскание расходов на участие предста-
вителей со стороны участника судопроизводства, 
при этом, не имеет значения, о какой сумме рас-
ходов идет речь. [8] Арбитражное процессуальное 
право внесло такое понятие как корпоративные 
споры. Именно арбитражное процессуальное пра-
во ввело такое новое понятие как «коллективный 
иск», который позволяет нескольким участникам 
сразу защищать свои права в судебном порядке. 
Все эти новшества, вводимые в арбитражное про-
цессуальное право, позволило отрасли обеспечить 
свое важное значение как в теории его изучения, 
так и в практическом применении, путем опреде-
ления судопроизводства.

На основании анализа законодательства, из-
учения Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации можно сделать следующие 
выводы.

1. Для повышения эффективности судебно-
го разбирательства в арбитражном суде можно 
предложить введение в понятийный аппарат ар-
битражного процессуального права такой катего-
рии, как механизм арбитражного процессуального 
регулирования. Предлагаемая категория должна 
будет раскрывать не только механизм правосудия, 
но и взаимодействие всех заинтересованных в его 
результатах субъектов.

Представляется необходимым дополнительно 
указать на перспективы исследования арбитражно- 
процессуального механизма обеспечения субъек-
тивных процессуальных прав. Эти исследования 
позволили бы значительно повысить уровень зна-
ний арбитражного процессуального права, вы-
явить особенности арбитражного процесса как 
конкретного правового понятия, что может иметь 
практическое значение.
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2. Арбитражное процессуальное законодатель-
ство должно не просто осуществлять правосудие 
в сфере экономических споров между юридиче-
скими лицами и государственными образования-
ми, оно должно защитить и восстановить нарушен-
ные права, и не должно нанести вред экономиче-
ской деятельности и экономике всего государства, 
субъекта РФ. Для выполнения такой сложной це-
ли необходимо постоянно совершенствовать ме-
ханизм осуществления правосудия арбитражны-
ми судами. Кроме этого, необходим усовершен-
ствованный механизм привлечения специалистов 
различных сфер деятельности для объективного 
профессионального разрешения специальных во-
просов в процессе арбитражного судебного разби-
рательства.

3. Нормы Конституции –  это нормы прямого 
действия. Органическая взаимосвязь норматив-
ных правовых актов и Конституции всегда подчер-
кивается. Прямое применение Конституции –  это 
частный случай «саморегулирования», случай ре-
шения коллизий правовых норм, иерархических 
коллизий, пробелов в нормативных правовых ак-
тах.

Положения о прямом действии конституцион-
ных норм требуют тщательного нормативного ре-
гулирования общественных отношений действую-
щим законодательством в том числе и в сфере ар-
битражного процесса.

4. Можно также отметить комплексный харак-
тер арбитражного процесса: особенности частного 
права сочетаются и принципами публичного пра-
ва, и формой процесса. Этот статус арбитражного 
разбирательства предполагает, что правовая си-
стема опосредует как частные, так и обществен-
ные интересы, что установление приоритетов для 
конкретных интересов в высшей степени фиктив-
но, и что это не относится к категории эффективно-
сти арбитража. На мой взгляд, соотношение меж-
ду частным и публичным компонентами в юриди-
ческом составе арбитражного процесса отражает 
сложную ситуацию, связанную с сочетанием част-
ных и публичных интересов, и критерии должны 
быть сбалансированы в каждом случае с точки 
зрения цели и принципов арбитражного разбира-
тельства.

5. Внесение изменений в процессуальный ко-
декс и совершенствование процессуального зако-
нодательства будет способствовать защите граж-
данских прав, а также отношений с государствен-
ными органами и органами местного самоуправ-
ления, а также интересам организаций и граждан.

Таким образом арбитражное процессуальное 
право сегодня это не только одна из важнейших са-
мостоятельных отраслей Российского права, кото-
рая обладает целым комплексом присущих только 
ей особенностей, это один из важнейших гарантов 
успешного развития экономики России, которая 
обеспечивает защиту прав и законных интересов 
всех субъектов экономической деятельности, вне 
зависимости от формы собственности и формы ор-
ганизации.
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PROBLEMS OF DETERMINING THE ARBITRATION 
PROCEDURAL LAW

Aporevich V. N.
Far Eastern State University of Railways

The Russian Federation guarantees the protection of the rights of 
economic entities. The main method of protection is judicial protec-
tion. Consideration by arbitration courts of disputes arising in the 
process of creating an organization, its reorganization, liquidation, 
as well as the implementation of its activities, interaction with other 
legal entities is carried out in a certain special order established by 
the Agro- Industrial Complex of the Russian Federation. The follow-
ing features are traditionally considered common basic features of 
the legal field of arbitration procedural law: the object and subject 
of regulation, methods and principles of legal regulation, sources, 
subjects of relations, and a specific legal regime. But the exception-
al features of the arbitration process are also the fact that there are 
more (compared to courts of general jurisdiction) and administrative 
disputes, i.e. disputes arising in the process of management and 
management of the organization, as well as an important feature 
of the arbitration process can be considered that arbitration courts 
in the in the course of the administration of justice, legal issues are 
also resolved, and many issues of a technical, financial, economic, 
organizational and industrial nature are considered, for which tech-
nical, economic, physical and mathematical norms and rules are ap-
plied. Thus, arbitration procedural law today is not only one of the 
most important independent branches of Russian law, which has 
a whole set of features inherent only to it, it is one of the most im-
portant guarantors of the successful development of the Russian 
economy, which protects the rights and legitimate interests of all 
economic entities, regardless of the form of ownership and form of 
organization.

Keywords: protection of civil rights, appeal to the court, arbitration 
court, arbitration court, branch of law, arbitration procedural law, 
features of dispute resolution procedure, sources of arbitration pro-
cedural law, improving the effectiveness of arbitration procedural 
regulation, mechanism of arbitration procedural regulation.
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Правовая природа личного фонда в российском законодательстве
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с исследованием 
правовой природой личного фонда в соответствии с законода-
тельством РФ. Автор статьи использовал сравнительный ме-
тод для обоснования утверждения о том, что организационно- 
правовая форма личного фонда является «трасто- подобной» 
формой поскольку содержит функциональные особенности, 
сравнимые с институтом доверительного управления имуще-
ством. Автор статьи уделяет особое внимание истории появле-
ния в РФ фонда как некоммерческой организации, поскольку 
личный фонд является разновидностью фонда в «широком 
смысле». Автором статьи установлено, что институт довери-
тельного управления имуществом в силу законодательных 
ограничений не стал популярным у представителей крупного 
бизнеса и именно поэтому российский законодатель на про-
тяжении долгого времени находился в поиске оптимальной 
организационно- правовой формы, напоминающей англо- 
американский траст.

Ключевые слова: некоммерческие организации, гражданское 
законодательство, доверительное управление, личный фонд, 
наследственный фонд.

1 марта 2022 года в российском гражданском за-
конодательстве появилась новая организационно- 
правовая форма юридического лица –  личные 
фонды. Личный фонд является разновидностью 
фондов в «широком» смысле этого слова. Разно-
видностью личного фонда является наследствен-
ный фонд, организационно- правовая форма кото-
рого появилась в гражданском законодательстве 
в 2018 году. Для всесторонней характеристики 
личного фонда как некоммерческой организации 
важно обратиться к понятию фонда как родовой 
категории для организационно- правовых форм 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность в рамках публично- правовых 
предписаний для фондов.

Российское законодательство знает следую-
щие виды фондов.
– Общественный фонд. Правовой статус обще-

ственного фонда регулируется Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях».

– Фонд перспективных исследований. Правовой 
статус фонда перспективных исследований ре-
гулируется положениями Федерального закона 
от 16.10.2012 № 174-ФЗ «О Фонде перспектив-
ных исследований».

– Государственные фонды развития промыш-
ленности. Правовой статус регулируется поло-
жениями Федерального закона от 31.12.2014 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации».

– Специализированная организация управле-
ния целевым капиталом. Правовой статус ре-
гулируется положениями Федерального закона 
от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формиро-
вания и использования целевого капитала не-
коммерческих организаций».

– Личный фонд. Правовой статус регулируется 
положениями ГК РФ;

– Наследственный фонд. Правовой статус регу-
лируется положениями ГК РФ;

– Международный личный фонд. Правовой ста-
тус регулируется положениями Федерального 
закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О междуна-
родных компаниях и международных фондах»
Е. В. Оболонкова отмечает тенденцию суще-

ственного увеличения числа видов фондов в по-
следнее время [1].

Существуют также множество фондов, основан-
ных на частной инициативе, направленных на до-
стижение общественно- полезных целей, понима-
емых необходимыми учредителями этих фондов.

Автор статьи перечислил основные виды фон-
дов, которые существуют в настоящее время 
в Российской Федерации. Простое перечисление 
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видов фондов не создает научную основу для ана-
лиза и классификации фондов по их назначению. 
В связи с этим важно обратить внимание на науч-
ную классификацию фондов, которая была дана 
в комментарии к ГК РФ под редакцией Т. Е. Абовой 
и А. Ю. Кабалкиной.

Автор статьи полагает, что классификация фон-
дов, данная в указанном комментарии, является 
универсальной несмотря на то, что в период со-
ставления комментария никто не предполагал 
о возможности создания личных и наследствен-
ных фондов.

Так, Кудрявцева Г. А., автор комментария к ГК 
РФ под редакцией Т. Е. Абовой и А. Ю. Кабалкина, 
считает, что фонды в зависимости от учредителя 
фонда можно разделить на следующие виды:

1. «Частные фонды, учрежденные одним или 
несколькими юридическими лицами –  коммерче-
скими или некоммерческими организациями.;

2. Корпоративные фонды, учреждаемые одним 
или несколькими юридическими лицами –  коммер-
ческими и (или) некоммерческими организациями;

3. Общественные фонды, учреждаемые физи-
ческими лицами, не являющимися членами одной 
семьи, и (или) юридическими лицами –  обществен-
ными объединениями;

4. Государственные фонды, созданные решени-
ем представительных органов Российской Федера-
ции или представительных органов субъектов Рос-
сийской Федерации;

5. Муниципальные фонды, созданные предста-
вительным органом местного самоуправления» [2].

Поскольку классификация, предложенная 
в комментарии к ГК РФ под редакцией Т. Е. Абовой 
и А. Ю. Кабалкина носит теоретический характер, 
уместно обратиться к законодательству Республи-
ка Казахстан, так как именно в этой постсовет-
ской республике законодательство о некоммерче-
ских организациях имеет обширный перечень ви-
дов фондов. В зависимости от состава учредите-
лей фонды подразделяются на следующие виды 
согласно ст. 13 Закона от 16.01.2001 Республики 
Казахстан о некоммерческих организациях:

1. Частный, который может учредить одно фи-
зическое лицо или физические лица –  члены од-
ной семьи;

2. Корпоративный фонд, создаваемые одним 
или несколькими юридическими лицами;

3. Общественный фонд, создаваемый физиче-
скими лицами, не являющимися членами одной се-
мьи, и (или) юридическими лицами –  обществен-
ными объединениями;

4. Государственный фонд, создаваемый по ре-
шению государственных органов.

Законодательное закрепление видов фондов 
имеет важное значение, поскольку законодатель, 
создавая конструкцию определенного вида фонда, 
наделяет его определенными правовыми инстру-
ментами, необходимыми для эффективного дости-
жения поставленных фондом целей. В Российской 
Федерации законодательство о фондах не может 

представить нормативно- закрепленную классифи-
кацию фондов.

В связи со сказанным уместно обратиться 
к истории появления фондов в российском граж-
данском законодательстве.

Категория фонда как юридического лица в рос-
сийском гражданском законодательстве имеет 
исторические корни, на которые исследователи 
данной организационно –  правовой формы редко 
обращают внимание.

Автор работы считает уместным обратиться 
к истории появления фонда в российском зако-
нодательстве, поскольку появление некоммерче-
ских организаций, выполняющих общественно- 
полезные функции, в российском гражданском за-
конодательстве напрямую связано с уровнем эко-
номического развития государства.

Обратимся к дореволюционному российскому 
гражданскому законодательству. Так, в России 
с XVIII столетия возникли независимые от церков-
ной власти богоугодные, учебные заведения и го-
сударственные кредитные установления [3].

Свод законов Российской империи также содер-
жал правовое регулирование общественных ор-
ганизаций, отдаленно напоминающих фонд в его 
классическом понимании.

Д. П. Заикина в исследовании, посвященном 
гражданско –  правовому статусу фонда в Россий-
ской Федерации, обращает внимание на то, что 
«в России с ХVIII столетия возникли независи-
мые от церковной власти богоугодные, учебные 
и ученые заведения и государственные кредитные 
установления, нашедшие в дальнейшем отраже-
ние в Своде законов Российской Империи (ст. 698) 
и отнесенные к «категории так называемых уста-
новлений» ст. (413)» [4].

Проект книги первой Гражданского Уложе-
ния с объяснительной запиской 1895 г. раскрыва-
ет сущность установлений как юридических лиц, 
не устанавливающих в качестве цели извлечение 
прибыли. Комментарий к ст. 71 Гражданского Уло-
жения обращает внимание на то, что общеполез-
ное частное установление основано не на частном 
имуществе, а на имуществе, пожертвованном для 
деятельности установления.

К сожалению, Гражданское Уложение Россий-
ской Империи не вступило в силу в связи с извест-
ными историческими событиями, но, несмотря 
на это, комментарий к Гражданскому Уложению по-
зволяет понять представления дореволюционного 
законодателя о правовом функционировании юри-
дических лиц, занимающихся социально- полезной 
деятельностью.

Таким образом, дореволюционное гражданское 
законодательство Российской Империи содержало 
нормы, которые регулировали правовое положе-
ние юридических лиц, занимающихся социально- 
полезной деятельностью, не направленной на из-
влечение прибыли.

Можно предположить, что организационно- 
правовые формы, существовавшие в Российской 
империи и выполнявшие общественно- полезные 



№
6 

20
23

 [Ю
Н]

76

цели, являлись «прототипом благотворительного 
фонда», однако наименование «фонд» примени-
тельно к ним не использовалось.

Революция 1917 года затронула все сферы об-
щественной жизни российского общества. Изме-
нение экономических отношений не могло не от-
разиться на развитии гражданского законодатель-
ства.

Гражданский Кодекс РСФСР 1922 не выделил 
фонд в качестве отдельного юридического лица. 
Идеология новой советской республики не позво-
ляла создавать организации, направленные на до-
стижение общественно- полезных целей, основан-
ные на частной инициативе.

В ст. 15 ГК РСФСР 1922 года указано, что част-
ные учреждения с правами юридических лиц, 
 как-то: больницы, музеи, ученые учреждения, пу-
бличные библиотеки и т.д., могут быть учреждае-
мы только с разрешения соответственных органов 
власти.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года так-
же не содержал положений, посвященных 
организационно- правовым формам, хотя бы от-
даленно напоминающим общественно- полезные 
фонды. Руководствуясь нормами социалистиче-
ской Конституции, Гражданский кодекс РСФСР ре-
гулировал общественные отношения, основанные 
на плановой экономике, и, в связи с этим регули-
рование фондов являлось излишним.

Распад СССР повлиял не только на политиче-
ское устройство общества, но и коренным образом 
изменил общественные отношения. Рыночная эко-
номика сменила плановую.

После распада СССР государство предостави-
ло гражданам частную инициативу. Частная ини-
циатива, предоставленная новым государством, 
выражалась не только в свободном участии в ры-
ночных отношениях, но и в праве на создание 
некоммерческих организаций, преследующих це-
ли, установленные в их учредительных докумен-
тах. Конституция Российской Федерации 1993 года 
в ч. 2 ст. 8 установила, что в Российской Федера-
ции признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности.

Фонд, как некоммерческое юридическое ли-
цо в его общеевропейском понимании, появил-
ся в гражданском законодательстве в 1994 году 
с вступлением в законную силу Федерального зако-
на от 30.11.1994 № 52-ФЗ. Новая организационно- 
правовая форма вызвала неподдельный интерес 
как со стороны общества, так и со стороны пред-
ставителей научного сообщества. Так, в коммен-
тарии к Гражданскому кодексу РФ под редакцией 
О. Н. Садикова указано, что в зависимости от це-
лей деятельности возможно создание фондов раз-
личных видов, имеющих особенности в правовом 
статусе. В частности, фонд может рассматривать-
ся как одна из организационно- правовых форм об-
щественных объединений и действовать в соответ-
ствии с Законом об общественных объединениях. 

Допускается учреждение фондов в качестве бла-
готворительных организаций [5].

Таким образом, декларативные утверждения 
о равенстве форм собственности нашли свое от-
ражение в основном законе нового государства, 
предоставив гражданам право на создание юри-
дических лиц, основанных на частной инициативе.

В рамках раздела работы, посвященного 
социально- экономическому назначению личного 
фонда, нельзя не обратиться к истории появления 
в России института доверительного управления 
имущества. Институт доверительного управления 
имуществом является отечественной переработ-
кой института англо- американского траста. В чем 
выражалась необходимость в столь быстром вве-
дении в отечественное законодательство столь 
несвой ственного для континентальной системы 
права института?

Л. Ю. Михеева выделяет следующие предпосыл-
ки появления в российском законодательстве ин-
ститута доверительного управления имуществом:

1. «Необходимость правового оформления но-
вых экономических отношений, стихийно склады-
вающихся под влиянием зарубежного опыта;

2. Необходимость поиска новых эффективных 
форм управления государственным имуществом;

3. Существование в отечественной правовой 
традиции устойчивых форм управления государ-
ственным имуществом;

4. Наличие определенного опыта в регулиро-
вании отношений с участием лица, управляющего 
имуществом в чужих интересах» [6].

Ю. Ю. Шубкина в работе, посвященной истории 
становления института доверительного управле-
ния имуществом в российском праве, отмечает, 
что «термины «доверительная собственность», 
«траст», «доверительное управление», «коммер-
ческое управление», появились в российском зако-
нодательстве в начале 90-х годов. Впервые о трас-
те упомянул Закон РСФСР «О банках и банковской 
деятельности в РСФСР», так в п. «л» ст. 5 было ука-
зано, что банки вправе «привлекать и размещать 
средства и управлять ценными бумагами по по-
ручению клиентов» [7]. Закон РСФСР «О банках 
и банковской деятельности» не вводил напрямую 
институт траста в законодательство. Окончатель-
ный распад СССР и появление Российской Феде-
рации нового государства, основанного на рыноч-
ной экономике, позволило в 1993 году Б. Н. Ельци-
ну своим указом ввести институт траста в россий-
ское законодательство.

Указ Президента РФ № 2296 пунктом 1 вводил 
в гражданское законодательство институт дове-
рительной собственности (траст). В пункте 3 Указ 
Президента РФ № 2296 дает правовую характери-
стику траста. Так, при учреждении траста учреди-
тель передает имущество и имущественные пра-
ва, принадлежащие ему в силу права собственно-
сти, на определенный срок доверительному соб-
ственнику, а доверительный собственник обязан 
осуществлять право собственности на доверенное 
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ему имущество исключительно в интересах бене-
фициара.

Таким образом, Указ не только ввел новый пра-
вовой институт, но и коренным образом изменил 
классическую концепцию права собственности.

Очевидно, что появление данного института 
вызывало проблемы не только теоретического, 
но и практического характера.

Полагаем, что введение в российское законо-
дательство института траста, обремененного «рас-
щепленной собственностью», было с одной сторо-
ны преждевременным, а с другой стороны опасно 
для молодого государства, делающего «первые 
шаги» в построении рыночной экономики.

С данным утверждением соглашается С. Г. Ко-
лесникова. В статье, посвященной доверительной 
собственности, автор обращает внимание на то, 
что «в начале 1990-х годов не пришло время для 
столь решительных перемен в российском законо-
дательстве, как введение траста. Общество не до-
стигло требуемого уровня стабильности в разви-
тии экономики, уже была разрушена социалисти-
ческая система управления, но еще не оформи-
лась система, способная обеспечивать должный 
контроль над рыночными отношениями» [8].

Очевидно, что столь неоднозначный институт 
не мог продолжить свое существование в том ви-
де, в котором он представлен в Указе.

Указ утратил свою юридическую силу с всту-
плением части второй ГК РФ из-за его явного про-
тиворечия ст. 209 ГК РФ и п. 1. ст. 1012 ГК РФ.

О соотношении института доверительного 
управления имуществом, регулируемого положе-
ниями главы 53 ГК РФ, и личным фондом будет 
отдельно упомянуто в разделе 1.2 настоящей ра-
боты.

Поскольку личный фонд является разновидно-
стью некоммерческих фондов, то важно обратить-
ся к истории появления фондов России, поскольку 
данная организационно- правовая форма по-насто-
ящему «раскрыла» себя только после распада СС-
СР с появлением «частной инициативы».

В России в 90-х года ХХ века действовали 
организации, которые именовались фондами, 
но по своей правовой природе ими не являлись, 
поскольку они были созданы в формах учрежде-
ния [9]. Российское гражданское законодатель-
ство на протяжении долгого времени не знало та-
кой организационно- правовой формы как фонд, 
и только благодаря становлению рыночной эконо-
мики в российском гражданском законодательстве 
появилась эта новая организационно- правовая 
форма некоммерческой организации. В отличие 
от российского законодательства, в зарубежном 
законодательстве эта организационно- правовая 
форма существует длительное время.

Фонд (англ. Foundation, фр. foundation, нем. 
Stiftung) известен всем основным континентально- 
европейским юрисдикциям [10].

Европейский правопорядок допускает создание 
фонда как для общественно- полезных целей, так 
и для частных целей, то есть для обеспечения бла-

госостояния определенных частных лиц. Однако 
многие континентально- европейские юрисдикции 
отрицательно относятся к идее создания «частных 
фондов», допуская лишь создание таких фондов, 
деятельность, которых направлена на обществен-
ную пользу.

Ограничение целей фонда общественно- 
полезными целями, а настоящее время свой-
ственно, как правило, правопорядкам романской 
группы (Франция, Испания, Португалия), а также 
многим восточно- европейским правопорядкам 
[11].

Полагаем, что столь консервативная позиция 
по отношению к фонду в правопорядках романской 
группы вызвана тем, что стремительное введение 
трасто- подобных «образований» может не укре-
пить рыночные отношения, а наоборот дестабили-
зировать их. Законодатель в европейских странах 
всегда находится в поиске оптимальных юридиче-
ских конструкций, отвечающих на запросы пред-
ставителей бизнеса, но между тем, видит опреде-
ленные риски в смешении фонда и «траста».

Российский законодатель в настоящее вре-
мя считает, что организационно- правовая форма 
фонда наиболее подходящая правовая конструк-
ция, на основе которой можно ввести в российское 
законодательство «трасто- подобную» юридиче-
скую конструкцию.

Появление личного фонда в российском зако-
нодательстве открыло новую страницу для россий-
ского права, поскольку данная организационно- 
правовая форма содержит в себе инструменты 
правового воздействия, не свой ственные праву 
романо- германской правовой семьи.

В рамках настоящей статьи автор пришел к сле-
дующим выводам:

1. Установлено, что представители крупного 
бизнеса на протяжении долгого времени нужда-
лись в организационно- правовой форме, пред-
усматривающей передачу собственности в руки 
«опытных управленцев»;

2. Доказано, что конструкция фонда как неком-
мерческой организации появилась в российском 
законодательстве только в 90-х годах ХХ века;

3. Доказано, что введение траста в законода-
тельство РФ было преждевременным и вызывало 
проблемы как теоретического, так и практического 
характера;

4. Установлено, что институт доверительного 
управления имуществом в силу законодательных 
ограничений не стал популярным у представите-
лей крупного бизнеса.
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The article deals with issues related to the study of the legal nature 
of a personal fund in accordance with the legislation of the Russian 
Federation. The author of the article used a comparative method to 
substantiate the assertion that the organizational and legal form of 
a personal fund is a “trust-like” form, since it contains functional fea-
tures comparable to the institution of trust management of property. 
The author of the article pays special attention to the history of the 
foundation in the Russian Federation as a non-profit organization, 
since a personal foundation is a kind of foundation in the “broad 
sense”. The author of the article found that the institution of trust 
management of property, due to legislative restrictions, did not be-
come popular with representatives of large businesses, and that is 
why the Russian legislator has been looking for an optimal organi-
zational and legal form, reminiscent of an Anglo- American trust, for 
a long time.
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personal fund, hereditary fund.

References

1. Modern corporate law: actual problems of theory and practice: 
monograph / O. A. Belyaeva, S. A. Burlakov, M. M. Vildanova 
and others; resp. ed. O. V. Gutnikov. Moscow: IZiSP, Statute, 
2021, p. 169

2. Commentary on the Civil Code of the Russian Federation, part 
one (item-by-article) / T. E. Abova, A. L. Alferov, Z. S. Belyaeva 
and others; ed. THOSE. Abova, A. Yu. Kabalkin. M.: Yurayt, 
2004. S. 161

3. History of Russian civil laws. Part 2. Book. 2: About the proper-
ties. Sec. 1: About properties in general; Sec. 2: About the rights 
to things. – 1857.

4. Zaikin D. P. Civil law status of the fund in the Russian Federa-
tion: dis. cand. legal Sciences. M., 2021. S. 4

5. Commentary on the Civil Code of the Russian Federation (part 
one) (item-by-article) / G. E. Avilov, V. V. Bezbakh, M. I. Bragin-
sky and others; ed. HE. Sadikov. M.: KONTRAKT, INFRA-M, 
1997. XXII, S. 145.

6. Mikheeva L. Yu. Trust management of property. Legislative 
commentary // SPS ConsultantPlus. 2001, p. 17

7. Shubkina Yu. Yu. The history of the formation of the institution 
of trust management of property in Russian law “History of State 
and Law”, 2008, No. 6 P. 3.

8. On trust property (trust), or 15 years later (S. G. Kolesnikova, 
“Zakon”, No. 10, October 2007, p. 1).

9. Inheritance law: article-by-article commentary on articles 
1110–1185, 1224 of the Civil Code of the Russian Federation / 
R. S. Bevzenko, S. L. Budylin, E. V. Kogevin and others; resp. ed. 
E. Yu. Petrov. M.: M–Logos, 2018. p. 363.

10. Decree of the Government of the Russian Federation of Novem-
ber 4, 1993 “On the Formation of a Fund for Mutual Understand-
ing and Reconciliation” “On the Russian Humanitarian Scientific 
Fund”.

11. Zaikin D. P. Civil law status of destinators of a privately useful 
fund // Bulletin of Civil Law. 2021. No. 5. P. 6



79

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
К вопросу о правовом положении помощника арбитражного управляющего

Воронин Дмитрий Вадимович,
аспирант, кафедра гражданского права и процесса, 
Международный юридический институт
E-mail: d@voronin.online

Статья посвящена актуальным вопросам правового положения 
помощника арбитражного управляющего в Российской Феде-
рации; современному регулированию правового положения 
помощника арбитражного управляющего; порядку проведения 
стажировки арбитражного управляющего в саморегулируемой 
организации в качестве помощника; статусу арбитражного 
управляющего, его правам и обязанностям в процедуре бан-
кротства; ответственности арбитражного управляющего перед 
кредиторами и иными лицами, участвующими в деле о банк-
ротстве; проблематике прав, обязанностей и ответственности 
помощника арбитражного управляющего в условиях недоста-
точного правового регулирования; вопросам защиты прав и за-
конных интересов кредиторов, должника и иных субъектов при 
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В современных реалиях гражданского оборота 
вопрос о регулировании правового статуса субъ-
ектов правоотношений в сфере банкротства свя-
зан с одной из актуальных проблем определения 
правового положения помощника арбитражного 
управляющего, внимание которому, как представ-
ляется, должно уделяться наряду непосредственно 
с арбитражным управляющим. Специфические во-
просы управления в рамках банкротства взаимос-
вязаны в том числе и со сферой ответственности 
перед кредиторами должника, что невозможно без 
четкого определения прав и обязанностей субъек-
тов.

Многозначность понятия «банкротства» отмече-
на и раскрыта рядом ученых- юристов. Так, в част-
ности, В. Д. Суворов справедливо отмечает, что 
«банкротство может рассматриваться как управ-
ленческая модель» [7].

На наш взгляд представляется, что в рамках со-
временной управленческой модели банкротства, 
имеющей внутри себя определенный субъектный 
состав и комплекс взаимосвязей, требуется опре-
деленное внимание уделить фигуре помощника 
арбитражного управляющего.

Безусловно фигура помощника арбитражного 
управляющего должна рассматриваться в соотно-
шении со статусом самого арбитражного управ-
ляющего. Согласно п. 1 ст. 20 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 
по тексту –  Закон о банкротстве) арбитражным 
управляющим признается гражданин Российской 
Федерации, являющийся членом одной из саморе-
гулируемых организаций арбитражных управляю-
щих [8]. Как верно отмечается в юридической ли-
тературе, «данное требование связано с тем, что 
арбитражный управляющий является субъектом 
профессиональной деятельности и осуществляет 
профессиональную деятельности в рамках част-
ной практики, которая не является предпринима-
тельской деятельностью» [5]. Проблематика уча-
стия в деле о банкротстве арбитражного управ-
ляющего широко и многоаспектно анализируется 
учеными, в том числе в рамках рассмотрения от-
дельных проблем в сфере банкротства юридиче-
ского лица [6].

Наличие требования закона к лицу, желающе-
му стать арбитражным управляющим, о том, что 
он должен пройти стажировку в качестве помощ-
ника арбитражного управляющего в деле о банк-
ротстве, и такая стажировка должна продолжаться 
не менее чем два года, предполагает, как пред-
ставляется, что проявление себя с профессиональ-
ной точки зрения в период такой стажировки долж-
но быть близким к безупречному. В то же время 
контроль деятельности помощника арбитражного 
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управляющего в настоящий условиях правового 
регулирования призван осуществлять лишь непо-
средственно арбитражный управляющий и косвен-
но саморегулируемая организация. При этом в де-
ле о банкротстве осуществляется и прямое взаи-
модействие помощника арбитражного управляю-
щего с кредиторами и иными субъектами. Вопрос 
защиты их прав и законных интересов несомненно 
важен с учетом необходимости соблюдения осно-
вополагающего принципа соблюдения баланса ин-
тересов участников гражданского оборота.

Специфический правовой статус самого арби-
тражного управляющего всесторонне исследуется 
в юридической литературе. В частности, например, 
Е. А. Ефимченко [3] характеризует арбитражного 
управляющего в качестве специфического субъ-
екта гражданских правоотношений, который в пе-
риод несостоятельности должника принимает не-
посредственное участие в осуществлении сделок 
с имуществом должника, а также в удовлетворе-
нии за счет реализации этого имущества требова-
ний кредиторов и выполнении ряда организацион-
ных мероприятий, связанных с имущественными 
отношениями и направленных на реализацию про-
цедур банкротства. Отметим, что многие ученые 
отмечают двоякий, как материально- правовой, так 
и процессуальный статус арбитражного управляю-
щего. Процедуры банкротства, при этом, не явля-
ются единственной сферой, в которой может при-
сутствовать и совершать соответствующие дей-
ствия арбитражный управляющий.

Арбитражный управляющий как субъект может 
рассматриваться шире его участия в процедурах 
банкротства. Важно при этом упомянуть, что фи-
гура арбитражного управляющего, а, следователь-
но, и фигура помощника арбитражного управляю-
щего может возникать и в рамках реорганизации 
и ликвидации юридического лица. Эту существен-
ную особенность в своих трудах отмечает, в част-
ности, видный отечественный цивилист Е. В. Богда-
нов, указывая, что в таких случаях «к деятельности 
арбитражных управляющих юридическим лицом 
отдельные положения Закона о банкротстве могут 
применяться лишь по аналогии закона» [1].

Данный аспект в рамках анализа правового по-
ложения помощника арбитражного управляюще-
го в свою очередь показывает более широкую об-
ласть, охватываемую возможностью его участия. 
Само же правовое положение помощника арби-
тражного управляющего следует рассматривать 
комплексно в различных правоотношениях. Про-
блема с точки зрения правового регулирования, 
так же, как и в отношении арбитражного управля-
ющего состоит в том числе и в том, что регулиро-
вания осуществляется только в рамках норм бан-
кротного права.

Порядок проведения стажировки будущего ар-
битражного управляющего в качестве помощни-
ка регулируется соответствующим Федеральным 
стандартом, утвержденным Приказом Минэко-
номразвития № 799 [9]. При этом согласно данно-
му нормативному правовому акту саморегулиру-

емая организация, безусловно не в противоречии 
с требованиями самого Федерального стандарта, 
самостоятельно устанавливает перечни докумен-
тов, которые лицо, желающее пройти в ней ста-
жировку должно предоставить для подтверждения 
своего соответствия конкретным установленным 
требованиям. В юридической литературе справед-
ливо ставится вопрос и о повышении квалифика-
ционных к требований к арбитражному управляю-
щему. В частности, такой позиции придерживается 
Е. П. Ехлаков [4].

Весьма важно, что в силу пункта 9 вышеука-
занного Федерального стандарта «саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих 
обеспечивает помощнику арбитражного управля-
ющего возможность получения всех практических 
навыков» [9]. Представляется, что данное положе-
ние стандарта имеет ключевое значение с точки 
зрения предоставления возможности помощнику 
арбитражного управляющего участвовать на всех 
стадиях и во всех процедурах банкротства, и вза-
имодействовать, в том числе не только в присут-
ствии арбитражного управляющего, но и без тако-
вого, с кредиторами должника.

При этом существенно, что помощник арби-
тражного управляющего, как и сам арбитражный 
управляющий получает в том числе доступ к кон-
фиденциальной коммерческой информации в рам-
ках осуществления анализа финансового состоя-
ния должника, а также определенных результатов 
финансовой, хозяйственной, инвестиционной дея-
тельности должника. Также элементы коммерче-
ской тайны поступают в доступ помощника арби-
тражного управляющего в рамках реализации ме-
роприятий, которые предусматриваются соответ-
ствующим планом внешнего управления.

Видится не вполне обоснованным положение 
о том, что помощник арбитражного управляющего 
имеет право прекратить прохождение стажиров-
ки в любое желаемое ему время без  каких-либо 
дополнительных обязательств о неразглашении 
ставшей ему известной информации и ответствен-
ности за ее разглашение. Данный вопрос требует 
своей разработки на нормативном уровне.

Думается, что отсутствие закрепления в зако-
не непосредственной ответственности помощни-
ка арбитражного управляющего перед кредитора-
ми, на данном этапе является определенным не-
достатком правового регулирования. Так, помощ-
ник арбитражного управляющего непосредственно 
участвует в организации либо организует прове-
дение торгов по продаже предприятия должника, 
в том числе, когда торги проводятся в электрон-
ной форме. Ввиду того, что здесь могут быть за-
тронуты права и законные интересы как должника, 
так и кредиторов, так и иных субъектов, мы видим 
насущную необходимость конкретизации прав по-
мощника арбитражного управляющего на уровне 
закона. Подобная же ситуация складывается и при 
осуществлении мер по обеспечению сохранности 
имущества соответствующего должника.



81

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Следует отметить, что обход законом вопроса 

о конкретных правах, обязанностях и ответствен-
ности помощника арбитражного управляющего 
видится не соответствующим требованиям совре-
менного как материального, так и процессуального 
права. В результате определенной неконкретности 
можно говорить о недостаточной защищенности 
прав и законных интересов кредиторов и должни-
ка, а также и самого арбитражного управляющего. 
Кроме того, арбитражный управляющий, не имея 
всеобъемлющего нормативного инструментария, 
вынужден осуществлять делегирование полно-
мочий лицу (своему помощнику), который в свою 
очередь не несет существенных рисков, при этом 
помощник имеет доступ к крупным пластам ин-
формации и имеет в силу закона и федеральных 
стандартов право осуществлять широкий круг дей-
ствий. Безусловно, с практической точки зрения 
контроль со стороны арбитражного управляющего 
надлежит быть, но его всеобъемлющий характер 
не всегда возможен.

Так, арбитражный управляющий согласно ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» имеет ком-
плекс прав и обязанностей, неисполнение послед-
них может повлечь соответствующее привлечение 
в том числе к гражданско- правовой ответственно-
сти. Такая ответственность для помощника арби-
тражного управляющего отсутствует. Говоря о не-
обходимости закрепления гражданско- правовой 
ответственности помощника арбитражного управ-
ляющего за свои действия, следует затронуть во-
прос о возможном расширении и конкретизации 
его прав и обязанностей. Установление его кон-
кретных полномочий, которые ему могут быть де-
легированы арбитражным управляющим, с наде-
лением его субъектным статусом наряду с арби-
тражным управляющим, как представляется, отве-
чает насущным требованиям современной практи-
ки их деятельности при банкротстве юридического 
лица. Такой подход призван привести современное 
банкротное законодательство в более стройную 
логику и в должной мере обеспечить права и за-
конные интересы всех участников правоотношений 
при банкротстве.

Наличие специфического правового статуса ар-
битражного управляющего, как представляется, 
не исключает возможности придания субъектности 
помощнику арбитражного управляющего. С точки 
зрения действующего законодательства вопрос 
придания субъектности помощнику арбитражно-
му управляющему является весьма проблемным. 
В то же время помощник арбитражного управля-
ющего может негативно проявить себя в период 
работы по трудовому или гражданско- правовому 
договору с арбитражным управляющим, и своими 
действиями причинить вред кредиторам юридиче-
ского лица, находящегося в процедурах банкрот-
ства. Тем не менее, каким образом зарекомендо-
вало себя лицо в качестве помощника арбитраж-
ного управляющего, лишь косвенно влияет на его 
возможность стать арбитражным управляющим 
в будущем. Такая ситуация, не отвечает в полной 

мере цели устойчивости гражданского оборота 
и цели защищенности прав и законных интересов 
лиц, которые будут привлекать его после приоб-
ретения статуса арбитражного управляющего для 
сопровождения процедур банкротства.

Согласно п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве при 
проведении процедур, применяемых в деле о банк-
ротстве, арбитражный управляющий обязан дей-
ствовать добросовестно и разумно в интересах 
должника, кредиторов и общества. Общие прин-
ципы добросовестности и разумности, безусловно, 
распространяют свое действие и на его помощни-
ка, однако, напрямую сходных обязанностей для 
помощника арбитражного управляющего в законе 
не закреплено.

Вопросы некоторой пробельности законода-
тельства в сфере правового положения помощ-
ника арбитражного управляющего весьма суще-
ственны, прежде всего, с точки зрения обеспече-
ния правовой охраны прав и законных интересов 
кредиторов в процедурах банкротства.

Возникает вопрос, наделен ли помощник арби-
тражного управляющего определенными правами. 
И речь идет о правах не только в рамках отношений 
с направившей его на стажировку саморегулируе-
мой организацией, что безусловно важно, но не от-
носится в настоящий момент к фокусу нашего вни-
мания. Следует обратить внимание на существо-
вание прав помощника арбитражного управляю-
щего по отношению к участникам процедур бан-
кротства. Данная проблема является практически 
значимой и стыкуется со сферой ответственности 
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 
Ненадлежащее исполнение или полное неисполне-
ние помощником арбитражного управляющего его 
обязанностей, предусмотренных вышеназванным 
федеральным стандартом, является лишь основа-
нием для возможного принятия решения саморегу-
лируемой организацией о прекращении стажиров-
ки такого лица досрочно.

Видится, что сведение данного вопроса к дис-
циплинарной сфере регулирования не отвечает 
требованиям современного имущественного обо-
рота. Можно сделать вывод, что на основании фе-
деральных стандартов все же присутствует опре-
деленное нормативное наделение в процедурах 
банкротства помощника арбитражного управляю-
щего определенными правами при осуществлении 
действий.

Говоря о правовой категории субъективного 
права, следует отметить, что оно предполагает 
субъектность его носителя. Как емко и справед-
ливо отмечал классик отечественной цивилистики 
В. П. Грибанов: «Всякое субъективное право пред-
ставляет собой определенную меру возможного 
поведения управомоченного лица. Осуществле-
ние же субъективного права есть реализация этих 
возможностей. А из этого следует, что различие 
между содержанием субъективного права и его 
осуществлением состоит прежде всего в том, что 
содержание субъективного права включает в се-
бя лишь возможное поведение управомоченного 
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лица, тогда как осуществление права есть совер-
шение реальных, конкретных действий, связанных 
с превращением этой возможности в действитель-
ность». [2].

Представляется, что конструкция производно-
сти прав помощника арбитражного управляющего 
от прав арбитражного управляющего с практиче-
ской точки зрения не снимает остроту возникаю-
щих вопросов. Если считать помощника арбитраж-
ного управляющего только работником арбитраж-
ного управляющего либо только лицом, выполня-
ющим свои функции на ином правовом основании, 
а именно, на основании локального акта саморе-
гулируемой организации, то насущный вопрос его 
правового положения остается не решенным.

В частности, возникает вопрос о возможности 
обжалования кредиторами должника и иными за-
интересованными лицами действий помощника 
арбитражного управляющего. Если помощник ар-
битражного управляющего не наделен законом 
субъектностью в процедурах банкротства, то воз-
можность обжалования может быть безусловно по-
ставлена под вопрос. Право же обжалования дей-
ствий арбитражного управляющего законодатель-
ством закрепляется.

Несмотря на определенную революционность 
предлагаемого подхода, видится, что развитие 
имущественного, в том числе информационного 
оборота показывает, что необходимость более су-
щественного внимания к правовому положению 
помощника арбитражного управляющего, дета-
лизации его прав и обязанностей назрела. Видит-
ся насущная необходимость постановки вопроса 
о придании субъектности помощнику арбитражно-
го управляющего, наряду с арбитражным управля-
ющим, на нормативном уровне. При этом право-
вое положение помощника арбитражного управля-
ющего следует рассматривать комплексно в раз-
личных правоотношениях.
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Статья посвящена анализу правового регулирования транс-
граничной несостоятельности физических лиц в государствах- 
членах Европейского Союза. В сфере правового регулирования 
несостоятельности возникают серьезные трудности, когда по-
является иностранный элемент. В такой ситуации, важнейшим 
вопросом является разрешение коллизий между правовыми 
системами, когда дело о банкротстве связано с разными пра-
вопорядками, по вопросам юрисдикции, выбора права, призна-
ния и исполнения судебных или арбитражных решений. В по-
следние десятилетия были разработаны ряд инициатив, как 
на национальном, так и на региональном уровнях по решению 
проблем, связанных с трансграничной несостоятельностью. 
Они возникают в силу сложности того факта, что такие дела 
содержат иностранный элемент (т.е. дело о несостоятельности 
не может быть четко привязано к конкретной стране и ее пра-
вовой системе). Различные элементы трансграничных отноше-
ний, расположенные в разных местах (государствах), означа-
ют, что дело о несостоятельности может быть открыто более 
чем в одной стране. Законодательство о несостоятельности яв-
ляется своего рода «метазаконом» (отменяющим договорные, 
имущественные и другие юридические права, существующие 
вне несостоятельности). В деле о несостоятельности часто уча-
ствуют различные группы заинтересованных лиц различной 
природы с потенциально противоречивыми интересами. Когда 
это происходит на многонациональном уровне, результатом, 
безусловно, может стать «юрисдикционный кошмар».

Ключевые слова: трансграничное банкротство физических 
лиц, ЕС, COMI, domicile, habitual residence.

Для изучения и понимания проблемы юрисдик-
ции персональных банкротств, необходимо про-
анализировать роль центра основных интересов 
должника (COMI) с точки зрения его применения 
по отношению к персональным банкротствам.

В соответствии со ст. 3(1) Регламента 2015/848 
(далее –  Регламент), «Суды государства- члена ЕС, 
на территории которого располагается центр ос-
новных интересов должника, обладают юрисдик-
цией в отношении открытия процедуры банкрот-
ства («основной процедуры банкротства»)». Поло-
жение данной статьи играет ключевую роль, по-
тому что первичный вопрос, который необходимо 
решать в любом деле о трансграничной несостоя-
тельности, –  это именно вопрос юрисдикции. С це-
лью определения юрисдикции, государства иссле-
дуют определенные связующие факторы, позво-
ляющие установить наиболее тесную связь между 
самим делом о трансграничной несостоятельности 
и государством, которое будет обладать юрисдик-
цией в отношении такого дела [1]. К таким фак-
торам, как правило, относятся: постоянное место 
жительства (domicile), обычное место нахождение 
(место жительства) (habitual residence), место реги-
страции (seat of incorporation) и др [2].

Согласно ст. 3(1) Регламента, в качестве соот-
ветствующего критерия при установлении COMI 
лиц, осуществляющих самостоятельную предпри-
нимательскую или профессиональную деятель-
ность, выступает место осуществления экономи-
ческой деятельности гражданина [1]. Такой выбор 
согласуется с тем фактом, что некоторые стра-
ны считают возможным возбуждение производ-
ства по делу о трансграничной несостоятельности 
в отношении индивидуальных предпринимателей, 
самозанятых и лиц, осуществляющих професси-
ональную деятельность, независимо от того, свя-
зана ли их несостоятельность с их коммерческой 
или профессиональной деятельностью или с их 
частной жизнью. Кроме того, такой выбор связан 
и с тем, что он не противоречит идее о том, что 
третьи стороны должны иметь возможность уста-
новить COMI. В связи с этим, необходимо рассмо-
треть решение по делу, вынесенное Федеральным 
судом Германии [3].

Должник, который проживал в Швеции и имел 
там юридическую контору, получал свой основ-
ной доход от деятельности в качестве председа-
теля двух компаний, которые контролировались 
и управлялись из Пирны в Саксонии (Германия). 
Суд постановил, что, согласно установленной 
доктрине, COMI самозанятых лиц, предпринима-
телей и других специалистов находится по месту 
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осуществления их коммерческой деятельности. 
В данном конкретном случае COMI должника на-
ходился в Германии, поскольку он получал свой ос-
новной доход, исполняя обязанности председателя 
двух компаний, управление которыми осуществля-
лось из Пирны. Местонахождение его юридической 
конторы в Швеции не имело значения, поскольку 
не было никаких указаний на то, что он вел оттуда 
 какую-либо экономическую деятельность.

Изучим другое дело, рассмотренное Федераль-
ным судом Германии [4]. Должник был нотариусом 
в Мюнхене. Через несколько дней после того, как 
он был отстранен от должности нотариуса, кре-
дитор подал заявление об открытии в отношении 
него производства по делу о несостоятельности 
в суд первой инстанции Мюнхена, который открыл 
предварительное производство по делу о несосто-
ятельности. Должник подал апелляцию, утверж-
дая, что суд не обладает юрисдикцией, посколь-
ку он переехал в Лондон. Суд первой инстанции 
отклонил его апелляцию, поэтому он обратился 
в Федеральный суд Германии, который также от-
клонил его заявление. Федеральный суд поста-
новил, что суд Мюнхена обладает юрисдикцией 
для возбуждения основного производства по делу 
о несостоятельности в отношении должника в со-
ответствии со ст. 3(1) Регламента 1346. Суд за-
явил, что в случае с лицами, осуществляющими 
профессиональную деятельность, COMI находится 
по месту их деятельности и что тот факт, что долж-
ник приступил к работе в Лондоне после заявления 
об открытии производства по делу о несостоятель-
ности, не имеет значения. Данное решение полно-
стью согласуется с положением ст. 3(1) Регламента 
в связи с положением о том, что «центром основ-
ных интересов гражданина будет подразумеваться 
место осуществления экономической деятельно-
сти гражданина… если место осуществления эко-
номической деятельности гражданина не было пе-
ренесено в другое государство-член ЕС в течение 
периода, равного 3 месяцам, до подачи заявления 
об открытии процедуры банкротства».

Статья 3(1) Регламента устанавливает, что свя-
зующий фактор «основного места деятельности» 
действует при отсутствии доказательств обратного 
(то есть существует презумпция). Однако по мне-
нию ряда ученых, если один и тот же должник осу-
ществлял свою деятельность во множестве разных 
мест, основное место его деятельности носит ре-
шающий характер [5].

Согласно ст. 3(1) место обычного проживания 
физического лица (место жительства гражданина) 
рассматривается как ключевой фактор при опреде-
лении COMI физических лиц, не осуществляющих 
независимую предпринимательскую или профес-
сиональную деятельность. Некоторые националь-
ные законы устанавливают, что в отношении физи-
ческих лиц, даже не занимающихся предпринима-
тельской или профессиональной деятельностью, 
может быть начата процедура несостоятельности. 
Это так называемые потребители с чрезмерной 
задолженностью. Эти люди ведут частную жизнь, 

в связи с этим трудно установить возможность их 
банкротства, а также –  в ряде случаев –  и их обыч-
ное место проживания. По этой причине в докладе 
Виргоса- Шмита упоминается «домициль» (посто-
янное место жительства), даже без его определе-
ния [6], а судебные органы в качестве альтернати-
вы называют «обычный домициль» или обычное 
место жительства [7]. При этом, Регламент сделал 
выбор в пользу критерия обычного места житель-
ства. Этот вариант представляется разумным, по-
скольку часто отмечалось, что понятие домициля 
определяется разными государствами по-разному, 
в то время как понятие места жительства является 
более фактическим и, как таковое, более подходя-
щим для использования. Более того, выбор кри-
терия обычного места проживания соответствует 
более поздним тенденциям, возникающим на ев-
ропейском уровне.

Суды, применяющие критерий обычного ме-
ста жительства на момент действия Регламен-
та 1346, выносили следующие решения. Рас-
смотрим, например, дело Mme Y [8]. Немец-
кий должник, работающий в ином государстве- 
члене, не во Франции, пытался открыть произ-
водство по делу о несостоятельности во Фран-
ции в Эльзас- Мозеле. Апелляционный суд города 
Кольмар постановил, что в принципе сам факт 
работы должника в другом государстве- члене 
не препятствует тому, чтобы его COMI находил-
ся во Франции, при условии, что наличие COMI 
во Франции может быть установлено третьи-
ми лицами. Однако в данном конкретном слу-
чае апелляционный суд отметил, что должник 
не представил достаточных доказательств, под-
тверждающих его реальное намерение создать 
центр основных интересов во Франции в долго-
срочной перспективе, и в связи с этим апелля-
ционный суд счел, что счета должника за комму-
нальные услуги (газ, электричество и телефон), 
которые свидетельствуют лишь об очень ограни-
ченном присутствии во Франции, не являются до-
статочными доказательствами для установления 
COMI должника- физического лица во Франции. 
Поэтому суд отказался от своей юрисдикции.

Ст. 3(1) гласит, что связующий фактор «ме-
сто обычного проживания физического лица (ме-
сто жительства гражданина)» действует при от-
сутствии доказательств обратного. В параграфе 
30 Преамбулы указываются возможные основа-
ния опровержения презумпции нахождения COMI 
в обычном месте проживания физического ли-
ца: «если, например, основная часть имущества 
должника расположена за пределами государства- 
члена ЕС, в котором расположен его адрес места 
проживания, или если будет установлено, что ос-
новной причиной для переезда явилось получение 
возможности инициировать процедуру банкрот-
ства в новой юрисдикции, при условии, что такое 
изменение места открытия процедуры банкрот-
ства существенно нарушит интересы кредиторов, 
чьи отношения с должником возникли до переезда 
на другое место».
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Первая причина для опровержения кажется оче-
видной, поскольку для кредиторов гораздо удобнее 
открыть основное производство там, где находится 
большая часть активов должника. Тем не менее, 
эту часть параграфа 30 следует рассматривать че-
рез призму определения COMI, которое требует, 
как уже неоднократно подчеркивалось, чтобы ме-
сто открытия основного производства могло быть 
установлено третьими лицами (ст. 3(1)). Это озна-
чает, что фраза «если основная часть имущества 
должника расположена за пределами государства- 
члена ЕС, в котором расположен его адрес места 
проживания» должна быть истолкована как уста-
навливающая оговорку, что это место может быть 
установлено третьими лицами.

Вторая причина для опровержения, безусловно, 
более соответствует целям Регламента. Эта часть 
параграфа 30 соответствует определению COMI 
и параграфу 5, устанавливающему, что «для над-
лежащего функционирования внутреннего рынка 
необходимо избежать возможности возникнове-
ния побуждающих мотивов для перевода активов 
или места судебного разбирательства из одного 
государства- члена ЕС в другое для получения бо-
лее благоприятного правового положения в ущерб 
главному органу кредиторов (forum shopping)»; 
и подтверждает позицию Эйденмюллера, который 
проводит различие между нейтральным «forum 
shopping» и «forum shopping», который снижает 
стоимость активов должника или приносит выгоду 
должнику за счет его кредиторов или одним креди-
торам за счет других [9].

Важным является положение Ст. 3(1), которое 
гласит: «будет применяться только в том случае, 
если место жительства гражданина не было пе-
ренесено в другое государство-член ЕС в течение 
периода, равного 6 месяцам, до подачи заявления 
об открытии процедуры банкротства». Это положе-
ние напрямую связано с предотвращением исполь-
зования концепции «forum shopping».

Параграф 9 Преамбулы Регламента ЕС 2015/848 
(далее –  Регламент) допускает максимально широ-
кое толкование субъектной сферы применения, га-
рантируя, что Регламент применяется как к физи-
ческим, так и к юридическим лицам, а также как 
к торговым компаниям, так и к индивидуальным 
хозяйствам. Однако реализация этого широкого 
толкования зависит от соответствия националь-
ных процедур банкротства, перечисленных в При-
ложении А Регламента, такой сфере применения. 
Есть две проблемы, которые необходимо учиты-
вать при анализе того, почему Регламент не име-
ет такой всеобъемлющей субъектной сферы, как 
можно было бы предположить, исходя из текста 
параграфа 9.

Во-первых, не все процедуры банкротства ука-
заны в Приложении А, а если они не указаны в При-
ложении А, то заинтересованные должники по та-
ким процедурам не подпадают под действие Ре-
гламента (к данному выводу пришел Суд ЕС в деле 
Ulf Kazimierz Radziejewski v Kronofogdemyndigheten 
i Stockholm) [10]. Однако в государствах- членах ЕС 

существует широкий спектр банкротных процедур, 
которые касаются различных ситуаций, в частно-
сти, различные процедуры банкротства использу-
ются в отношении физических и юридических лиц, 
а также в отношении предпринимателей и потре-
бителей (то есть физических лиц, не занимающих-
ся коммерческой деятельностью и не являющих-
ся предпринимателями). Некоторые государства- 
члены вообще не имеют процедур банкротства 
в отношении физических лиц. В других странах 
существуют комплексные персональные процеду-
ры банкротства, которые распространяются на са-
мозанятых, индивидуальных предпринимателей 
и потребителей. Третья группа имеет отдельную 
процедуру банкротства только для потребителей, 
а в отношении самозанятых и индивидуальных 
предпринимателей в таких государствах применя-
ется процедура банкротства компаний. Последняя 
группа имеет отдельные процедуры банкротства 
для потребителей, самозанятых и индивидуальных 
предпринимателей [11]. Это разнообразие отража-
ет различные правовые концепции, свой ственные 
различным государствам- членам, некоторые из ко-
торых могут быть не лучшим образом реализова-
ны в рамках системы Регламента. Например, хотя 
во Франции существует специальная процедура, 
касающаяся чрезмерной задолженности потреби-
телей, французское правительство намеренно воз-
держалось от включения его в Приложение A [1].

Кроме того, сохраняются политические споры 
относительно того, где именно должны находиться 
границы субъектной сферы действия Регламента. 
В консультации Европейской Комиссии (далее –  
Комиссия) по реформе, 49% респондентов согла-
сились с тем, что Регламент должен применяться 
к частным лицам, 34% не согласились, в то время 
как оставшиеся выступали за исключение из сфе-
ры применения только потребителей [11]. Кроме 
того, по смыслу разъяснения Комиссии, Регламент 
в его новой форме ориентирован на предпринима-
тельскую деятельность и касается «модернизации 
правил ЕС о несостоятельности в целях содей-
ствия выживанию предприятий и предоставления 
предпринимателям второго шанса», «предостав-
ления предпринимателям второго шанса на возоб-
новление жизнеспособных предприятий и гаран-
тирования занятости» и «необходимости создания 
более благоприятных условий для предпринима-
тельской деятельности» [11].

Это далее отражено в параграфе 4 Преамбулы 
Регламента, который начинается словами: «Дея-
тельность предприятий имеет все более возрас-
тающую долю трансграничных последствий…». 
С учетом этих целей и сосредоточения внимания 
на субъектах предпринимательской деятельности, 
ограничение субъектной сферы применения Регла-
мента исключительно лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, может рас-
сматриваться как возможное. Вместе с тем сле-
дует еще раз подчеркнуть, что основное внимание 
в Регламенте уделяется гибкости и уважительно-
му отношению к системам государств- членов ЕС. 
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Некоторые европейские системы ориентированы 
на деловые круги, в то время как другие имеют бо-
лее широкую сферу охвата, и Регламент позволя-
ет каждому государству привносить в европейскую 
систему выбранные ими субъектные рамки. Напри-
мер, в бельгийском законодательстве проводится 
различие между предпринимателями и потребите-
лями, но конкретные процедуры банкротства в от-
ношении потребителей (процедура коллективного 
списания долгов) все же перечислены в Приложе-
нии А [1]. В принципе, хотя открытие процедур бан-
кротства в отношении потребителей на практике 
происходит гораздо реже, нежели чем в отноше-
нии компаний, индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых, в случае открытия таких процедур 
потребители несут такую же ответственность, как 
и другие субъекты. Таким образом, можно приве-
сти веские аргументы в пользу того, что Регламент 
должен обеспечивать включение потребителей 
в его субъектную сферу применения. Однако одно-
значное включение потребителей в перечень субъ-
ектов, на которых распространяется действие Ре-
гламента, противоречило бы идее, лежащей в его 
основе –  идее сохранения многообразия подходов, 
характерных для банкротного законодательства 
государств- членов.

К числу других вопросов субъектной сферы 
применения Регламента относятся: положение 
государственных органов, которые часто имеют 
свои собственные нормативные акты, положение 
корпоративных групп, в связи с которым возника-
ет ряд особых вопросов, и исключения, изложен-
ные в статье 1(2) Регламента: некоторые страхо-
вые организации, кредитные учреждения, инве-
стиционные фирмы и другие фирмы, учреждения 
и предприятия в той мере, в какой они подпада-
ют под действие Директивы Европейского парла-
мента и Совета Европейского Союза 2001/24/ЕС 
от 4 апреля 2001 г. О реорганизации и прекраще-
нии деятельности кредитных организаций, а также 
предприятия коллективного инвестирования.

Актуальность вопроса субъектной сферы при-
менения Регламента для практиков может быть 
ограниченной: споры о материальных рамках, 
безусловно, породили больше прецедентного пра-
ва. Поскольку в статье 7(2)(а) Регламента предус-
матривается, что законодательство государства, 
в котором было открыто производство, опреде-
ляет, против каких должников может быть ини-
циирована процедура банкротства, специалисты- 
практики в этих государствах могут просто обра-
титься к своему собственному законодательству 
для правильного решения вопроса субъектной 
сферы применения Регламента. Однако практику-
ющим специалистам, возможно, придется уделить 
более пристальное внимание данному вопросу, 
если рассматриваемое дело касается признания 
иностранного производства по делу о несостоя-
тельности в соответствии с Главой II Регламента. 
Хотя Франция, как отмечалось выше, не включила 
производство по делу о несостоятельности потре-
бителей в Приложение А, французские суды, тем 

не менее, должны признавать производства по де-
лам о несостоятельности потребителей, которые 
открыты в Германии, поскольку Германия вклю-
чила такое производство в Приложение А. Поэто-
му практикующие специалисты должны помнить 
о различиях в национальных субъектных сферах 
и не должны исходить из того, что практика в их 
собственной стране идентична практике в других 
государствах- членах ЕС.

В последние годы значительно возросло коли-
чество производств по делам о несостоятельно-
сти в отношении физических лиц (при этом чис-
ленность процедур банкротства в отношении юри-
дических лиц остается на прежнем уровне) [11]. 
На данный момент только три государства –  чле-
на ЕС (Болгария, Венгрия и Румыния) напрямую 
не занимаются вопросами несостоятельности фи-
зических лиц [1]. Однако даже в этих государствах- 
членах физические лица, которые считаются пред-
принимателями, подпадают под действие общих 
процедур законодательства о несостоятельности, 
применимых к юридическим лицам [1]. Такова была 
позиция национальных систем банкротного зако-
нодательства по умолчанию до последних двух де-
сятилетий: предприниматели привлекались к уча-
стию в процедурах банкротства (либо таким же об-
разом, как компании, либо в рамках специально 
предусмотренного в их отношении производства), 
в то время как лица, не являющиеся предпринима-
телями –  нет. Это различие традиционно основы-
валось на идее о том, что только предприниматели 
подвержены «пассивной» чрезмерной задолжен-
ности, то есть обанкротившийся предприниматель 
с большей вероятностью стал жертвой неудачно-
го стечения обстоятельств, от него не зависящих, 
в то время как потребитель, скорее всего, обанкро-
тился из-за своей собственной расточительности 
[12]. Даже в Великобритании (ныне не являющейся 
государством- членом ЕС), где в отношении потре-
бителей инициирование процедуры банкротства 
было законодательно разрешено на сравнительно 
ранней стадии, встречалось подобное различие 
между предпринимателями и потребителями. В де-
вятнадцатом веке во время дебатов, касающихся 
либерализации законодательства, сторонники это-
го различия утверждали, что потребитель «почти 
обязательно понес свои долги из-за собственной 
легкомысленности и расточительности» [12].

Эта критическая точка зрения зачастую свя-
зывалась с часто упоминаемым принципом права 
pacta sunt servanda. Этот принцип устанавливает 
важность соблюдения контрактов, что явно сопря-
жено с риском при любой коллективной процедуре 
несостоятельности, в ходе которой индивидуаль-
ные иски, возникающие из нарушения договоров, 
обычно отклоняются. Сохраняющаяся сила этого 
принципа, по-видимому, до недавнего времени пре-
пятствовала распространению процедур банкрот-
ства на потребителей. Министр юстиции Нидерлан-
дов представил голландскую реформу банкротства 
потребителей, заявив, что «отправной точкой в на-
шей правовой системе является то, что должник 
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должен выполнять свои обязательства. Настоящая 
законодательная инициатива не призвана предо-
ставить легкое решение проблем людям, которые 
ведут разгульный образ жизни и безответственно 
нагромождают один долг на другой» [12]. По всей 
видимости, с конца 1980-х годов произошел сдвиг, 
вызванный ростом личной чрезмерной задолжен-
ности вследствие наступления усугубившего си-
туацию экономического кризиса. Поскольку все 
большее число отдельных лиц, не являющихся 
участниками торговли, оказались неспособными 
расплатиться со своими кредиторами по независя-
щим от них обстоятельствам, беспокойство из-за 
последствий разрешения инициирования проце-
дур банкротства в отношении обычных физических 
лиц переросло в потребность предоставления та-
кого разрешения. Тем не менее, различные систе-
мы банкротства физических лиц характеризуются 
разной степенью снисхождения: в Англии период 
освобождения от ответственности составляет все-
го один год, а в Германии –  шесть лет, что также 
зависит от наличия доказательств «хорошего по-
ведения» в течение этих шести лет [1].

Однако это относительно недавняя тенденция, 
что означает, что многие из этих процедур не вклю-
чены в Приложение А, даже если они соответствуют 
критериям статьи 1(1) Регламента. Если процедуры 
не включены в Приложение А, то они не подпадают 
под действие Регламента [10], таким образом, рас-
ширение субъектной сферы в национальных пра-
вовых системах не привело к равному расширению 
субъектной сферы в отношении Регламента.

«Всеобъемлющие» системы несостоятельности, 
то есть системы, в которых не проводится разли-
чий между юридическими и физическими лицами, 
по крайней мере, как указано в Приложении А, су-
ществуют в Германии [13], Эстонии [14], Португа-
лии [15], Испании [16], Словении [17] и Словакии 
[18]. Некоторые из этих систем содержат дополни-
тельные положения на случай банкротства потре-
бителей, но сама процедура банкротства остается 
единой. В Нидерландах [19], Финляндии и Швеции 
комплексные системы применяются только в отно-
шении «окончательного» банкротства (без возмож-
ности оздоровления). Что касается реструктуриза-
ции, то в Нидерландах имеются конкретные про-
цедуры, касающиеся физических лиц (проводящие 
различие между предпринимателями и другими 
физическими лицами), в то время как в Финляндии 
и Швеции процедуры реструктуризации ограничи-
ваются деятельностью компаний. В Латвии дей-
ствует комплексная система в отношении «проце-
дур правовой защиты», но существуют различные 
системы производства по делам о несостоятельно-
сти для физических и юридических лиц.

К тем системам в приложении А, в которых сохра-
няется четкое разграничение между процессуальны-
ми действиями в отношении юридических и физиче-
ских лиц, хотя и исключается  какая-либо внутренняя 
дифференциация между предпринимателями, са-
мозанятыми и потребителями, относятся Ирландия 
и Кипр (к таким система также относится Великобри-

тания, перечень процедур банкротства которой все 
еще содержится в Приложении А, хотя Великобри-
тания более не является государством- членом ЕС 
и на нее не распространяется действие Регламента).

Таким образом, остается большое количество 
систем, в которых существенное значение имеет 
либо понятие «предприниматель», либо понятие 
«потребитель». Они функционируют двумя воз-
можными способами: производство, касающееся 
предпринимателей, может быть включено в произ-
водство, касающееся юридических лиц, при этом 
все лица, не являющиеся предпринимателями, ис-
ключаются, или может существовать исключитель-
ная процедура банкротства потребителей, изоли-
рованная от общей процедуры несостоятельности, 
которая касается юридических лиц и предприни-
мателей. Также могут существовать специаль-
ные процедуры для предпринимателей, отличные 
от процедур, доступных для юридических лиц и по-
требителей, а также несколько систем, в которых 
понятие «предприниматель» отличается от поня-
тия «самозанятое лицо».
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF CROSS- 
BORDER INSOLVENCY OF INDIVIDUALS IN EU 
COUNTRIES

Dolgikh D. O.
Russian State University of Justice

The article is devoted to the analysis of the legal regulation of cross- 
border insolvency of individuals in the Member States of the Europe-
an Union. In insolvency law, serious difficulties arise when a foreign 
element appears. In such a situation, the most important issue is the 
resolution of conflicts between legal systems, when a bankruptcy 
case is associated with different legal orders, on issues of jurisdic-
tion, choice of law, recognition and enforcement of judicial or arbi-
tral decisions. In recent decades, a number of initiatives have been 
developed, both at the national and regional levels, to address the 
problems associated with cross- border insolvency. They arise from 
the complexity of the fact that such cases contain a foreign element 
(i.e. an insolvency case cannot be clearly tied to a particular country 

and its legal system). Different elements of a cross- border relation-
ship located in different locations (states) mean that an insolvency 
case can be opened in more than one country. Insolvency law is a 
kind of “meta-law” (abolishing contractual, property and other legal 
rights that exist outside of insolvency). An insolvency case often in-
volves different groups of stakeholders of different natures with po-
tentially conflicting interests. When this happens at the multinational 
level, the result can certainly be a “jurisdictional nightmare”.

Keywords: cross- border insolvency of individuals, EU, COMI, dom-
icile, habitual residence.
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В статье рассмотрен критический анализ основных этапов 
гражданско- правового механизма заключения публичного кон-
тракта на поставку товаров по итогам открытого электронного 
аукциона. При этом заключение публичного контракта по ито-
гам открытого электронного аукциона имеет свои особенно-
сти и требует специального механизма гражданско- правового 
регулирования. Затрагиваются вопросы, связанные с обеспе-
чением юридически значимых электронных документов, кон-
фиденциальности информации, передаваемой участниками 
аукциона, а также защиты от незаконного вмешательства 
в процесс проведения аукциона и т.п. От правильной структу-
ры гражданско- правового механизма заключения контракта 
зависит не только эффективность и прозрачность проведе-
ния аукциона, но и возможность оспаривания решений заказ-
чика и участников аукциона в суде, а также его исполнение 
и реализация государственных и муниципальных программ 
и проектов. Все эти вопросы требуют особого внимания и ис-
следования со стороны специалистов в области гражданского 
и административного права.

Ключевые слова: механизм, электронный аукцион, контракт, 
эффективность, прозрачность, процесс, закупка.

Публичный контракт по итогам открытого элек-
тронного аукциона является одним из основных 
инструментов государственной закупочной дея-
тельности, который используется для заключе-
ния договоров между государственными органами 
и поставщиками товаров, работ и услуг. В рамках 
гражданского права заключение публичного кон-
тракта регулируется правовыми нормами, которые 
определяют порядок его заключения, условия до-
говора и ответственность сторон за неисполнение 
его условий [1].

Необходимо отметить также и новизну темы 
исследования в современной правой практике. 
В связи с развитием цифровых технологий и пере-
ходом на электронный формат проведения аукци-
онов, возникает необходимость в разработке но-
вых правовых механизмов, которые бы обеспечи-
вали защиту прав участников процесса и эффек-
тивное заключение публичных контрактов. Кро-
ме того, часть 1 статьи 59 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (да-
лее –  Федеральный закон № 44-ФЗ) не содержит 
универсальной и расширенной дефиниции терми-
на «открытый электронный аукцион», вследствие 
чего могут возникать проблемы в правопримени-
тельной практике [2].

Ранее заключение публичных контрактов осу-
ществлялось по традиционным формам, таким как 
тендеры и конкурсы, которые предполагали при-
менение классических гражданско- правовых ин-
струментов. Сегодня, проведение открытых элек-
тронных аукционов является более эффективным 
и прозрачным способом выбора поставщика для 
заключения публичного контракта, вследствие че-
го возникает необходимость в разработки специ-
альных гражданско- правовых механизмов, кото-
рые бы учитывали специфику проведения откры-
тых электронных аукционов и гарантировали эф-
фективность и прозрачность процесса. По нашему 
мнению. разработка таких механизмов потребует 
использования новых юридических инструментов, 
таких как электронные подписи и защита инфор-
мации от кибератак.

Стратегия развития конкуренции и антимоно-
польного регулирования в Российской Федерации 
на период 2013–2024 гг. содержит информацию 
о необходимости реализации электронных аукци-
онов в расширенном формате [3].

До настоящего времени не проводились ком-
плексных исследований, посвященных заклю-
чению публичных контрактов по итогам откры-
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того электронного аукциона как конкурентного 
организационно- правового способа нахождения 
исполнителя публичного контракта при участии 
оператора электронной торговой площадки (да-
лее –  ЭП). Действующий правовой механизм за-
ключения публичных контрактов по итогам откры-
того электронного аукциона, основанный на Феде-
ральном законе № 44-ФЗ и правилах электронных 
площадок, имеет свои особенности, которые не ис-
следованы учеными и специалистами в достаточ-
ной степени.

Напомним, что правовой механизм регулиро-
вания открытого электронного аукциона являет-
ся правовой моделью, объединяющей последова-
тельные действия участников аукциона и исполь-
зуемые ими гражданско- правовые средства, чтобы 
заключить публичный контракт между публичным 
заказчиком и победителем торгов, который пред-
ложил наименьшую цену, в форме единого элек-
тронного документа. Однако данный механизм 
не дает возможности принудить победителя аук-
циона заключить контракт с заказчиком. Имеются 
различные взгляды на определение понятия «ме-
ханизм правового регулирования общественных 
отношений». При этом, не существует единства 
в отношении не только самого механизма, но и от-
дельных его элементов. Обычно, под механизмом 
правового регулирования общественных отноше-
ний понимается «система правовых средств, ко-
торые обеспечивают упорядочивание обществен-
ных отношений в соответствии с целями и задача-
ми правового государства» [4].

Гражданско- правовое регулирование организа-
ции и проведения электронного аукциона, а также 
последующее заключение публичного контракта 
при посредничестве оператора электронной тор-
говой площадки, содержит около шести основных 
составляющих. Рассмотрим их:

а) публичный заказчик –  это юридическое ли-
цо, которое закупает товары, работы и услуги для 
удовлетворения государственных и муниципаль-
ных нужд, а также для обеспечения выполнения 
государственных функций и задач. Обычно ими яв-
ляются государственные органы, муниципальные 
учреждения, государственные и муниципальные 
предприятия, государственные корпорации и т.п. 
При этом, публичный заказчик обязан соблюдать 
процедуры закупок, в соответствии с действую-
щим законодательством, проводить открытый кон-
курс или аукцион для выбора поставщика, а также 
обеспечивать прозрачность и обоснованность всех 
процедур закупок. Кроме того, он должен ориен-
тироваться на целесообразность и экономическую 
эффективность закупаемых товаров, работ и ус-
луг;

б) оператор ЭП –  специализированная организа-
ция, предоставляющая технические и информаци-
онные услуги для проведения открытых электрон-
ных аукционов. Предоставляет доступ к онлайн- 
платформе, на которой могут проводиться закуп-
ки, а также обеспечивает техническую поддержку 
всем участникам процесса закупки. При этом он 

не является участником закупки и не имеет права 
участвовать в аукционе или торгах в качестве по-
ставщика. Его задача –  обеспечить прозрачность 
и открытость процесса закупки, а также обеспе-
чить защиту интересов всех участников процесса. 
Он обычно работает в соответствии с требовани-
ями законодательства и должен иметь соответ-
ствующую лицензию на предоставление таких ус-
луг. Он также может оказывать консультационную 
поддержку участникам процесса закупки в техни-
ческих вопросах или в вопросах, связанных с пра-
вилами проведения закупок на данной ЭП;

в) участники электронных аукционов –  юриди-
ческие и физические лица, зарегистрированные 
на ЭП и участвующие в торгах;

г) победитель электронного аукциона –  участ-
ник, предложивший наименьшую цену на товары, 
работы и услуги и признанный победителем элек-
тронного аукциона;

д) публичный контракт –  договор между публич-
ным заказчиком и победителем электронного аук-
циона, который определяет условия поставки това-
ров, выполнения работ или оказания услуг;

е) электронный документ –  электронный файл, 
содержащий информацию о процедуре открыто-
го электронного аукциона и публичном контракте.

Названные составляющие являются фундамен-
тальной основой института электронного аукцио-
на, позволяющей реализовывать куплю- продажу 
движимого и недвижимого имущества, что в ко-
нечном счете способствует развитию экономики 
государства в целом.

Основными критериями, отличающими откры-
тый электронный аукцион от открытого запроса ко-
тировок в электронной форме, являются:

1) Предмет закупки: при открытом запросе ко-
тировок предмет закупки может быть определен 
точно, в то время как при открытом электронном 
аукционе предмет закупки определяется значи-
тельно шире;

2) Принципы формирования цены: при откры-
том запросе котировок участники предлагают 
свои цены без возможности конкурировать с дру-
гими участниками. При этом, открытый электрон-
ный аукцион подразумевает возможность участни-
ков учитывать ценовое предложение конкурентов 
и создавать новые более выгодные предложения;

3) Условия проведения: открытый электронный 
аукцион проводится в форме последовательных 
раундов, на каждом из которых участники могут 
подавать новые предложения, тогда как открытый 
запрос котировок проводится в один этап;

4) Установление победителя: в открытом за-
просе котировок контракт заключается с участни-
ком, предложившим наилучшее соотношение цены 
и качества, в то время как на открытом электрон-
ном аукционе контракт заключается с участником, 
предложившим наименьшую цену.

Соответственно реализация открытого элек-
тронного аукциона представляется более совер-
шенной моделью проведения торгов в сравнении 
с запросом котировок. Перед тем, как заключить 
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публичный контракт на поставку товаров для госу-
дарственных нужд, публичный заказчик и участни-
ки аукциона должны выполнить ряд организацион-
ных действий, включая обоснование плана закупок 
и определение объема финансирования [5].

Если происходит выбор поставщика путем за-
проса котировок или предложений, либо в случае 
закупки у единственного поставщика, то проведе-
ние аукциона не требуется [6]. Проблемы, связан-
ные с заключением публичного контракта по ито-
гам открытого электронного аукциона, могут воз-
никать либо в результате неправильной органи-
зации самого аукциона, либо в результате недо-
статочной подготовки документов и требований 
к участникам, а также нарушения правил его про-
ведения. Также может возникнуть проблема с по-
бедителем аукциона, который отказывается от за-
ключения контракта.

Для решения указанных проблем можно приме-
нять следующие действия:

1) Улучшение правовой базы и регламентов 
проведения открытых электронных аукционов, 
а также совершенствование системы мониторин-
га и контроля за их проведением;

2) Повышение квалификации специалистов, 
ответственных за организацию и проведение аук-
циона, а также участников аукциона. Данное дей-
ствие является важным фактором для эффектив-
ного и безопасного заключения публичных кон-
трактов по итогам открытого электронного аукци-
она. Специалисты, ответственные за организацию 
и проведение аукциона, должны обладать доста-
точными знаниями и компетенциями в области го-
сударственных закупок, а также иметь опыт рабо-
ты с ЭП. Необходимо, чтобы специалисты понима-
ли правовые и технические аспекты проведения 
аукциона, умели работать с программным обеспе-
чением электронных площадок и обеспечивали 
конкурентную борьбу между участниками аукци-
она. Участники аукциона, в свою очередь, также 
должны обладать достаточными знаниями и опы-
том работы с ЭП, чтобы эффективно участвовать 
в аукционе и защищать свои права и интересы. Они 
должны понимать правовые требования к оформ-
лению заявок и подготовке конкурсной докумен-
тации, предусмотренной статьей 448 ГК РФ, а так-
же уметь работать с программным обеспечением 
ЭП. Для повышения квалификации специалистов 
и участников аукциона могут использоваться раз-
личные формы обучения, такие как курсы повыше-
ния квалификации, семинары, тренинги и другие 
формы профессионального развития. Кроме того, 
важно постоянно отслеживать изменения в законо-
дательстве и в технологиях проведения аукционов 
и обновлять свои знания и навыки соответственно;

3) Разработка более четких и прозрачных про-
цедур в части заключения публичного контракта 
и подготовки документов, в том числе разъясне-
ния требований к участникам аукциона. Стоит от-
метить, что разработка более четких и прозрач-
ных процедур по заключению публичного контрак-
та и подготовке документов является важным ус-

ловием для обеспечения защиты прав участников 
процесса и эффективного заключения контракта. 
Для этого необходимо разработать подробные ин-
струкции по подготовке документов и выполнению 
всех этапов процедуры. Одним из ключевых эле-
ментов разработки прозрачных процедур является 
разъяснение требований к участникам аукциона. 
Это означает, что участникам должны быть ясны 
все требования, предъявляемые к ним при участии 
в аукционе. Для этого можно использовать различ-
ные методы, такие как проведение информацион-
ных встреч, выкладывание информации на сай-
тах ЭП, размещение соответствующей информа-
ции в документации на проведение аукциона. Для 
обеспечения более четкой и прозрачной процеду-
ры заключения публичного контракта необходи-
мо установить точные сроки и этапы выполнения 
всех действий, включая сроки подачи заявок, от-
крытие конвертов с заявками, определение побе-
дителя, заключение контракта и др. Важно также 
обеспечить возможность участникам аукциона об-
ратиться с жалобами в случае нарушения их прав 
или недостаточной прозрачности процедуры. Для 
этого необходимо разработать механизмы рассмо-
трения жалоб и обеспечить их доступность и про-
зрачность. Разработка более четких и прозрачных 
процедур по заключению публичного контракта 
и подготовке документов позволит обеспечить бо-
лее эффективное и безопасное заключение кон-
тракта, а также повысить доверие участников про-
цесса к системе государственных закупок;

4) Введение механизмов, позволяющих прини-
мать более быстрые и эффективные меры по при-
нуждению победителя аукциона к заключению 
контракта или возможности привлечения других 
участников аукциона в случае отказа победителя. 
Подобные механизмы являются необходимым ус-
ловием для обеспечения эффективного функци-
онирования системы государственных закупок. 
В случае, если победитель аукциона отказывается 
заключать контракт, это может привести к задерж-
кам в реализации проекта и ущербу для бюджета 
и участников аукциона. Для решения этой пробле-
мы необходимо ввести механизмы, позволяющие 
быстро и эффективно принимать меры по при-
нуждению победителя к заключению контракта 
или возможности привлечения других участников 
аукциона. Одним из таких механизмов может быть 
применение штрафных санкций за отказ от за-
ключения контракта или невыполнение его усло-
вий. Это может стать мощным стимулом для по-
бедителя аукциона в части заключения контракта 
и выполнения его условий в соответствии с сро-
ками. Также можно предусмотреть возможность 
признания контракта недействительным в случае, 
если победитель аукциона не соблюдает условия 
заключенного контракта. В этом случае возможно 
привлечение других участников аукциона для за-
ключения контракта. Введение эффективных ме-
ханизмов по принуждению победителя аукциона 
к заключению контракта или привлечению других 
участников аукциона в случае отказа победителя 
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является важным шагом в развитии системы го-
сударственных закупок, что позволит обеспечить 
более эффективную и безопасную процедуру за-
ключения контракта;

5) Разработка и внедрение инструментов аль-
тернативного разрешения споров и конфликтов 
между участниками аукциона и публичным заказ-
чиком, например, использование медиации или ар-
битражных процедур.

Необходимо отметить, что указанные действия 
минимизируют количество проблем, связанных 
с заключением публичного контракта по итогам 
открытого электронного аукциона. Отличитель-
ным критерием открытого электронного аукциона 
от других ЭП является цена контракта. В соответ-
ствии с ч. 5 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ 
участник, предложивший наименьшую цену кон-
тракта или наименьшую сумму цен единиц товаров 
контракта, становится победителем. Кроме цены 
на повышение или понижение, публичный заказчик 
предъявляет дополнительные требования к участ-
никам в аукционной документации и протоколах. 
Аукционная документация и протокол порожда-
ют права участников открытого электронного аук-
циона и могут лишать такого права  какого-либо 
из участников. Стороны должны согласовать цену 
контракта в ходе рассмотрения заявок и предло-
жений участников аукциона, соглашение по цене 
является обязательным условием публичного кон-
тракта. Чтобы достигнуть соглашения по цене, на-
чальная цена должна постепенно снижаться по за-
явлению участника аукциона в соответствии с ч. 6 
ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ.

В заключение отметим, что в статье рассмотре-
ны лишь некоторые основные этапы гражданско- 
правового механизма заключения публичного кон-
тракта на поставку товаров, по итогам открытого 
электронного аукциона. В дальнейшем, по нашему 
мнению, необходимо: продолжить изучение прак-
тического опыта проведения открытых электрон-
ных аукционов на различных уровнях, в том числе 
на региональном и муниципальном; уделить вни-
мание вопросам их правового регулирования, воз-
никающих споров между участниками аукциона 
и публичным заказчиком; существует ряд разроз-
ненных законодательных актов, назрела необхо-
димость в принятии Федерального закона, касаю-
щегося напрямую на создание новых гражданско- 
правовых механизмов, учитывающих специфи-
ку проведения открытых электронных аукционов 
и обеспечивающих максимальную эффективность 
и прозрачность процесса осуществления публич-
ных контрактов и т.п.
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The article considers a critical analysis of the main stages of the civil 
law mechanism of a public contract for the supply of goods based 
on the results of an open electronic auction. The conclusion of a 
public contract on the results of an open electronic auction has its 
own characteristics and requires a special mechanism of civil-law 
regulation. The issues related to ensuring legally significant elec-
tronic documents, confidentiality of information transmitted by the 
participants of the auction, as well as protection of the issues related 
to ensuring of legally significant electronic documents, confidential-
ity of the information transmitted by the participants of the auction 
and protection against illegal interference in the auction process, 
etc. are touched upon. Not only the efficiency and transparency of 
the auction, but also the possibility to challenge the decisions of the 
customer and the auction participants in court, as well as its execu-
tion and implementation of state and municipal programs and pro-
jects depend on the correct structure of the civil- legal mechanism of 
the contract. All these issues require special attention and research 
on the part of specialists in the field of civil and administrative law.
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Статья посвящена использованию программ искусственно-
го интеллекта в процессе подбора персонала и его влиянию 
на сферу трудовых отношений. В контексте национальных це-
лей развития России автоматизация процесса подбора персо-
нала стала одним из направлений цифровой трансформации 
общества в области трудового права, ввиду чего авторами про-
водится анализ российских и зарубежных современных разра-
боток в этой области, таких как услуги от американского стар-
тапа Yobs, компании HireVue и отечественный робот- рекрутер 
Вера. Авторы обсуждают преимущества и недостатки исполь-
зования искусственного интеллекта в процессе подбора персо-
нала, а также возможные риски, связанные с дискриминацией. 
Статья также подчеркивает необходимость разработки соот-
ветствующих правовых норм и механизмов для защиты прав 
работников в условиях цифровой трансформации общества. 
В целом, авторы подчеркивают, что данные программы искус-
ственного интеллекта являются не объектом труда, а инстру-
ментом человека.

Ключевые слова: трудовое право; искусственный интеллект; 
рекрутинг; трудоустройство; цифровизация.

Введение

Искусственный интеллект –  это технология, которой 
с каждым годом (особенно с бумом распростране-
ния различных форм упрощенных чатов с нейро-
сетью на основе Chat- GPT) уделяется все больше 
внимания. Такие самообучающиеся программы ис-
пользуются в самых различных сферах: при разра-
ботке программного обеспечения, при подготовке 
докладов, написания стихотворений и так далее. 
Конечно, искусственный интеллект все ещё далёк 
от когнитивных способностей человека, но многие 
из программ по-настоящему могут обучаться и при-
нимать трудные решения, основываясь на своих 
внутренних искусственных убеждениях.

С момента появления термина «искусственный 
интеллект» в середине 1950-х годов и до наших 
дней, исследователи продолжают проявлять инте-
рес к данной области. В рамках развития искус-
ственного интеллекта выделены четыре основные 
формы интеллекта, необходимых для достижения 
полной замены человека на рабочем месте: меха-
нический, аналитический, интуитивный и эмпати-
ческий [1]. Автоматизация следует прогрессии, на-
чиная с замены механических задач, затем анали-
тических, интуитивных и, наконец, эмпатических. 
Однако, полная замена человека на автоматизи-
рованные системы не является единственным воз-
можным исходом развития искусственного интел-
лекта. Вместо этого, люди могут работать вместе 
с машинами, повышая их эффективность и свою. 
Например, в контексте кадровых задач, искус-
ственный интеллект уже заменил многие из них, 
освободив время для сотрудников отдела кадров 
для выполнения иных более творческих задач, ко-
торые еще нельзя автоматизировать или их авто-
матизация является нецелесообразной. Кадровые 
задачи зачастую состоят из разного рода прогнози-
рований, в котором искусственный интеллект осо-
бенно силён, поскольку способен анализировать 
огромные объемы данных, что позволяет делать 
выводы, которые большинству людей недоступны. 
То есть, использование искусственного интеллек-
та для автоматизации или расширения различно-
го рода задач, связанных с персоналом, является 
выгодным для компаний.

Вообще, начиная с 2017 года, большинство док-
тринальной литературы в сфере цифровой транс-
формации общества, технологий и прочего было 
посвящено роли искусственного интеллекта, нема-
ловажную часть из которой занимала тема, свя-
занная с подбором персонала. Дискуссии о воз-
можных применениях искусственного интеллек-
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та в подборе персонала стали своего рода бурей, 
захлестнувшей многочисленные научные конфе-
ренции, а сейчас перед российским законодате-
лем стоит сложная задача, с одной стороны, прини-
мая во внимание Указ Президента РФ от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
одной из национальных целей развития России 
выступает цифровая трансформация общества, 
то есть требуется обеспечить условия практиче-
ского применения новейших научных разработок, 
в том числе в сфере трудовых отношений. С дру-
гой стороны, нельзя допустить дискриминацию 
соискателей и работников при использовании та-
ких разработок, обесценивания роли норм морали 
и нравственности как социальных регуляторов тру-
довых отношений [2].

Применение искусственного интеллекта в про-
цессе собеседования является одним из направле-
ний цифровой трансформации общества в области 
трудового права. Так, российские работодатели 
в последнее время все чаще прибегают к автома-
тизации процесса подбора персонала [3]. Ранее, 
при проведении собеседований, живой рекрутер 
оценивал профессиональные и социальные навы-
ки кандидата. В настоящее время же соискатель 
может записать на видео ответы на вопросы рабо-
тодателя, используя для этого смартфон или ноут-
бук, в то время как искусственный интеллект ана-
лизирует выражение лица, голосовые изменения, 
грамматические конструкции и другую информа-
цию, предоставляемую в ответах на вопросы. Та-
кого рода услуги предлагают американский стар-
тап Yobs и компания HireVue. Сторонники данной 
трансформации утверждают, что искусственный 
интеллект уменьшает предвзятость, помогает в по-
иске квалифицированных кандидатов и освобож-
дает время сотрудников отдела кадров для других 
задач, в то время как противники опасаются, что 
тот допустит неравенство на рабочем месте и при-
ведет к ликвидации рабочих мест [4].

Среди российских разработок можно выделить 
сервис «робот- рекрутёр Вера». С помощью совре-
менных технологий робот Вера может за несколько 
минут сделать выборку из 5 работных сайтов, соот-
ветствующих требованиям рекрутера. Кроме того, 
Вера может осуществлять звонки кандидатам, рас-
познавать их речь, отправлять описание вакансии 
на почту и проводить с ними видео- собеседование. 
После выполнения работы робот предоставляет от-
чет с выборкой заинтересованных кандидатов, ко-
торые соответствуют формальным требованиям. 
Использование такого инструмента может суще-
ственно сократить время, затрачиваемое рекруте-
ром на подбор кандидатов и позволит ему рабо-
тать уже с заинтересованными кандидатами. Так, 
весной 2017 года «М. Видео» стала применять Ве-
ру для отбора резюме для первичного телефон-
ного интервью по ключевым словам, географии, 
возрасту, опыту и должности. В этом же году се-
ти пришлось в короткие сроки искать более тыся-
чи специалистов по кредитованию для новой ус-

луги в магазинах, и Вера с блеском справилась 
с поставленной перед ней задачей [5]. В перспек-
тиве же, задачей программы не будет являться 
только проведение собеседований и формирова-
ния отчётов, разработчики работают над тем, что-
бы у Веры было понимание насколько подходит 
индивидуально- определённый сотрудник для кон-
кретного руководителя, подходит ли он вообще для 
данной кампании, и способен ли он интегрировать-
ся в текущий коллектив.

Безусловно, как раннее было сказано, примене-
ние таких программных технологий имеет как пре-
имущества, так и свои недостатки. С одной сторо-
ны, они способствуют автоматизации стандарти-
зированных задач, сокращению временных затрат 
и устранению пространственных барьеров между 
работодателем и потенциальным сотрудником, что 
благоприятно для формирования дистанционных 
форм взаимоотношений в процессе трудоустрой-
ства у определённого работодателя [6]. С другой 
стороны, возникает проблема адекватной оценки 
искусственным интеллектом навыков соискателя, 
а также вопрос о том, на каких данных основыва-
ется принимаемое решение и соблюдает ли ис-
кусственный интеллект установленные трудовым 
законодательством запреты и гарантии в процес-
се выбора кандидата, ведь ч. 2 ст. 64 ТК РФ за-
прещает прямое или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или косвенных преиму-
ществ при заключении трудового договора. Это 
может порождать ситуации, когда искусственный 
интеллект (обученный данными, которые «вкача-
ло» в него предприятие) отдаёт предпочтение тем 
кандидатам, чьи характеристики аналогичны или 
более схожи с характеристиками уже работающих 
в предприятии людей. Как пример, на предприя-
тии 1/5 от персонала –  это беременные женщины, 
работодатель внёс в базу данных искусственного 
интеллекта сведения об этих беременных женщи-
нах с целью его обучения и компетентного отбо-
ра кандидатов на основе уже имеющихся работни-
ков, однако не учёл, что искусственный интеллект 
таким образом создал процесс отбора, благопри-
ятствующий только кандидатам- беременным жен-
щинам. Безусловно, ничего плохого в благоприят-
ствовании беременным женщинам нет, но ситу-
ация кардинально меняется, если работодатель 
внесёт в базу данных сведения о белых мужчинах, 
установив тем самым дискриминацию.

В процессе исследования было отмечено, что 
в России внедрение ИИ-рекрутинга происходит до-
статочно медленно, что в доктринальной литерату-
ре связывают со следующими причинами:
1. Невысокая доступность ввиду отсутствия ин-

терфейса на русском языке (кроме Веры) 
и адекватной цены. Для решения такого рода 
задач предлагается поощрять российских раз-
работчиков с целью создания ими качествен-
ных программ искусственного интеллекта 
и широкого выбора ассортимента.

2. Отсутствие навыков работы с новыми техноло-
гиями. Эта причина во многом зависит от рас-
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пространённости программ искусственного ин-
теллекта, то есть, по факту, круг здесь замыка-
ется.

3. Необходимость совместной работы с искус-
ственным интеллектом. Безусловно, искус-
ственный интеллект не умеет (пока что) функ-
ционировать без внешнего воздействия, сле-
довательно внедрение такого рода программ 
требует дополнительных затрат, во-первых, 
на поиск квалифицированного работника, кото-
рый будет обеспечивать их работоспособность 
и прочее, во-вторых, на оплату ему труда, что 
является негативным фактором для небольших 
компаний.
Говоря о причинах медленного внедрения тех-

нологий ИИ-рекрутинга, стоит обратиться к зару-
бежному опыту, где работодатели столкнулись 
с проблемой дискриминации в процессе исполь-
зования программ. В частности, компания Amazon 
в 2018 году отказалась от использования рекру-
тингового алгоритма, из-за результатов монито-
ринга использования искусственного интеллекта, 
которые свидетельствовали о факте дискримина-
ции соискателей- женщин [7]. Для предотвращения 
обесценивания интересов человека необходимо 
разработать адекватное правовое регулирование 
внедрения цифровых технологий. Принципы и пра-
вила правового регулирования внедрения цифро-
вых технологий уже обсуждаются на законодатель-
ном и доктринальном уровнях, например, по мне-
нию П. П. Баранова, главным принципом правового 
регулировании искусственного интеллекта необхо-
димо установить приоритет прав человека и защи-
ты этих прав в данной сфере [8].

В России же на данный момент отсутствует пра-
вовое регулирование использования программ 
искусственного интеллекта при трудоустрой-
стве, а вопрос о внедрении цифровых технологий 
в трудовые отношения почти в полной мере отдан 
на усмотрение работодателей. При этом, решения, 
принимаемые программами искусственного интел-
лекта, не подвергаются проверке и оценке в рам-
ках обеспечения прав граждан на защиту от дис-
криминации при приеме на работу. Работодатели 
не обязаны информировать соискателей о том, что 
используют программы искусственного интеллек-
та, о критериях, по которым принимаются реше-
ния, а также о том, какие действия могут способ-
ствовать успешному прохождению собеседова-
ния. В одном из интервью основатель HR-сервиса 
VCV Арик Ахвердян советует соискателям оста-
ваться самим собой, не стараться угодить, не вы-
думывать и не преувеличивать информацию о се-
бе.

Совершенно иначе обстоят дела в США и стра-
нах ЕС, где уже начались первые шаги в направ-
лении правового регулирования разработки про-
грамм искусственного интеллекта. Нормы, регули-
рующие эту область на территории Европейского 
Союза, на данный момент имеют рекомендатель-
ный характер и применяются только в тестовом ре-
жиме, а на территории США они действуют толь-

ко в отдельных штатах. В Европейском Союзе уже 
несколько лет активно ведется работа над раз-
работкой общих правил и критериев для внедре-
ния цифровых технологий. В июне 2018 года Ев-
ропейская комиссия создала группу независимых 
высококвалифицированных экспертов в области 
искусственного интеллекта. В апреле 2019 года 
этот коллектив представил документ «Принципы 
этики для надежного искусственного интеллекта», 
а в июле 2020 года он разработал список показа-
телей для оценки надежности искусственного ин-
теллекта (ALTAI), который признает, что любой ис-
кусственный интеллект может потенциально дис-
криминировать человека [9].

ALTAI содержит семь ключевых требований, ко-
торым должны соответствовать компании, зани-
мающиеся разработкой программ искусственного 
интеллекта, для того, чтобы такие программы счи-
тались надежными. Среди этих требований можно 
выделить следующие:
1. надзор со стороны людей;
2. техническая безопасность;
3. конфиденциальность и безопасность данных;
4. разнообразие, справедливость и недискрими-

нация;
5. социальное и экологическое благополучие;
6. подотчетность;
7. прозрачность.

Последнее требование закреплено в опреде-
лённых штатах США. Так, с начала 2020 года в шта-
те Иллинойс вступил в силу закон, обязывающий 
работодателя уведомлять работника о применении 
программ искусственного интеллекта при собесе-
довании, предоставлять информацию о принципах 
работы данной программы и критериях, по кото-
рым будет оцениваться кандидат. Для соблюдения 
требований ALTAI, компании- разработчики про-
грамм искусственного интеллекта должны вклю-
чать в качестве исходного правила разнообразие 
способностей и потребностей людей. Для оценки 
риска возможной дискриминации и несправедли-
вости, разработчикам необходимо поддерживать 
постоянную обратную связь с пользователями.

Заключение

Несмотря на то, что искусственный интеллект уже 
сейчас анализирует практически все возможные 
сферы жизнедеятельности, рекрутеры все еще 
несколько боятся применять технологии искусствен-
ного интеллекта. Некоторые из них не уверены, что 
«машины» достаточно хороши для этой работы. 
Другие боятся, что искусственный интеллект вовсе 
заменит их. Более того, последние в  какой-то степе-
ни правы, поскольку искусственный интеллект уже 
продемонстрировал лучшие способности, выпол-
няя определенные виды работ. На наш взгляд, нет 
никакой опасности в том, что технологии заменяют 
человека, ведь это уже происходило раньше, напри-
мер, в годы промышленных революций функции 
человека заменила автоматизация производства. 
В любом случае, искусственный интеллект на дан-
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ном этапе его развития не способен заменить че-
ловека полностью, так как есть огромный перечень 
задач, которые тот не способен выполнять само-
стоятельно. В доктринальной литературе имеется 
информация, о проведённом анализе 2 000 рабо-
чих задач в 800 различных профессиях по всему 
миру, где авторы пришли к выводу, что менее 5% 
профессий могут быть полностью автоматизирова-
ны [10]. Другими словами, в большинстве случаев 
искусственный интеллект является инструментом 
труда, а не его субъектом. По мере того, как искус-
ственный интеллект входит в сферу человеческой 
деятельности, люди постепенно обнаруживают, что 
искусственный интеллект неспособен решать уни-
кальные задачи, а преимущество людей заключа-
ется в понимании уникальности и рациональном 
использовании инструмента. Таким образом воз-
никает взаимная работа биологического и синте-
тического организма. Так, Компания Unilever рас-
смотрела более 250 000 заявок с использованием 
искусственного интеллекта и сократила процесс 
найма с 4 месяцев до 4 недель, что сэкономило ей 
50 000 часов рабочего времени.
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THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROGRAMS 
IN THE INTERVIEW PROCESS: RUSSIAN AND 
FOREIGN EXPERIENCE
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Far Eastern Federal University

The article is devoted to the use of artificial intelligence programs in 
the recruitment process and its impact on the sphere of labor rela-
tions. In the context of Russia’s national development goals, auto-
mation of the recruitment process has become one of the directions 
of digital transformation of society in the field of labor law, which is 
why the authors analyze Russian and foreign modern developments 
in this area, such as services from the American startup Yobs, Hire-
Vue and the domestic recruiter robot Vera. The authors discuss the 
advantages and disadvantages of using artificial intelligence in the 
recruitment process, as well as possible risks associated with dis-
crimination. The article also emphasizes the need to develop appro-
priate legal norms and mechanisms to protect the rights of employ-
ees in the context of the digital transformation of society. In general, 
the authors emphasize that these artificial intelligence programs are 
not an object of labor, but a human tool.
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Внастоящеевремякорпоративныедоговорыимеютбольшое
значение для регулирования отношений между участниками
акционерныхобществ.Статьяпосвященаисследованиюраз-
витияиособенностейзаконодательногозакрепленияинститу-
такорпоративныхдоговороввРоссии.Отмечается,чтопервые
корпоративныедоговорывРоссиибылиадаптациейзарубеж-
ного shareholder’s agreement. Автор сравнивает возможности
регулирования корпоративных отношений уставом общества
и корпоративным договором, подчеркивая важность согласо-
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Споявлениемкорпоративныхдоговороввпрак-
тике российского бизнеса в 1990-х годах откры-
лисьновыевозможностидлясогласованияинте-
ресов акционеров и обеспечения стабильности
ипредсказуемостивуправлениикомпаниями.

В это времяпервыекорпоративныедоговоры
представляли собой перенос конструкции share-
holder’s agreement, широко распространенного
в зарубежных практиках, на российские реалии.
Ониосновывалисьнапринципесвободыдогово-
ра, позволяя сторонам определить собственные
правилаиусловия,всоответствиискоторымиони
желали осуществлять свои корпоративные отно-
шения.Этиранниекорпоративныедоговорыотра-
жали особенности переходного периода в эконо-
мическойиправовойсистемеРоссии.Вусловиях
быстроменяющейсязаконодательнойбазыинео-
пределенностивправовойпрактике,онипозволя-
лиакционерамприспособитьсякновымусловиям
иобеспечитьнекоторуюстабильностьвнутриком-
пании[1,с.144].

Начальный этап развития института корпора-
тивногодоговоравроссийскомправесвязанстем,
что в этот период специальное нормативное ре-
гулированиесамойвозможностидляакционеров
заключатьвнутренниесоглашенияотсутствовало,
ибольшаярольотводиласьпрактикесудов.Вэтом
контексте знаковыми стали дела ЗАО «Русский
СтандартСтрахование»иОАО«МегаФон».Вних
предметомспорастала,фактически,самавозмож-
ностьзаключенияисуществованиякорпоративных
соглашенийвроссийскомправопорядке[2;3].

ВделеЗАО«РусскийСтандартСтрахование»
судомисследоваласьприродакорпоративногосо-
глашения.Судпришелквыводу,чтокорпоратив-
ныйдоговорявляетсяучредительнымдокументом
корпорации,азначит,егопредмет,стороныисо-
держание немогут бытьпроизвольными.В деле
ОАО «Мегафон» суд, напротив, отказался рас-
сматриватьконкретныеположениякорпоративно-
го договора, сославшисьна отсутствиев законе
какого-либорегулированиядлярассматриваемого
соглашения.Такаяпрактика,еслибыонаполучи-
ла развитие, поставила бы под угрозу саму воз-
можностьзаключениякорпоративныхсоглашений
вроссийскомправопорядке.

Следуетзаметить,чтоклассическийнемецкий
вариант корпоративного договора предполагает
существование обязательственно-правового со-
глашения, которое позволяет регулировать отно-
шениямеждуконкретнымиучастникамиобщества,
незатрагиваявопросов,которыебудутиметьвли-
яниенаостальныхучастниковкорпорации.Какот-
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мечаетД.В.Степанов,пообщемуправилутакие
соглашенияневторгаютсявсферукорпоративно-
гоправа,однакомогутиметьтоилииноезначение
длякорпорациииеёучастников[4,с.10].

Американскаятрадициякорпоративныхсогла-
шений,напротив,основананадругихпринципах.
Из-заособенностейразвитиякорпоративногопра-
вавСШАакционерыпочтиполностьюотстране-
ныотпринятиякаких-либооперативныхрешений
покорпоративнымвопросам.Поэтомудляданного
правопорядкаосновнойцельюсталорасширение
возможностейакционеровпоуправлениюкорпо-
рацией. Это обусловило упор на корпоративный
(управленческий)элементвкорпоративныхсогла-
шениях,подчинённыхправуСША[5,c.104].

Спорнымявляетсявопросотом,какуюмодель
корпоративногодоговораизбралроссийскийпра-
вопорядок.Так,Е.А.Сухановкритическиотнёсся
кстремлениюСоветапокодификацииисовершен-
ствованиюгражданскогозаконодательстваприв-
нести в корпоративный договор элементы, при-
сущие англо-американской модели соглашений.
Вместе с темизанализанормГражданского ко-
дексаРоссийскойФедерацииясно,чтовроссий-
скомправекорпоративныйдоговорнеограничен
толькообязательственнымэлементом.Российская
моделькорпоративногодоговораявляетсясмеше-
нием англо-американского и немецкого подхода,
что и обуславливает существование различных
возможностейегоиспользования.Одновременно
всоглашениимогутсуществоватькакположения
опорядкеголосования(аналог«votingagreement»
из американского права), так и положения о по-
рядке отчуждения долей (аналогичны немецким
корпоративным договорам между участниками
по поводу распоряжения их долями) и др. Пред-
ставляется,чтоможнорассматриватькорпоратив-
ныйдоговоркакдоговор,имеющийодновремен-
но корпоративно-правовую и обязательственно-
правовуюприроду[6,с.24;7,с.39].

Статья67.2ГражданскогокодексаРоссийской
Федерации(далее–ГКРФ)содержитнорму,вко-
торой описывается предмет корпоративного до-
говора.Изанализаданнойстатьиможносделать
вывод,какойкругвопросовпредложензаконода-
телемдлярегулированиявкорпоративномдогово-
ре: совместное осуществление или воздержание
отосуществлениякорпоративныхправ,прикото-
ром стороны договора преследуют единую цель;
осуществлениеиливоздержаниеотосуществле-
ния корпоративных прав, воздержание от отчуж-
дения долей (акций) до наступления определен-
ныхобстоятельств,прикоторомстороныдогово-
рапреследуютразличныецели,приобретениеили
отчуждениедоливегоуставномкапитале(акций)
поопределеннойценеилипринаступленииопре-
деленныхобстоятельств.Данныйсписок,однако,
отнюдьнеисчерпывающий.[8;9,с.71].

Вкорпоративныйдоговорможновключитьлю-
быеиныеположения,которыеимеютзначениедля
акционеров:порядокпринятияважныхвнутренних
документов (бизнес-план,годовыебюджеты),по-

рядок принятия решений по вопросам исключи-
тельнойкомпетенции,расширениеинформацион-
ныхправакционеров,условияофинансировании
обществаимногоедругое.

Вопрос сторон корпоративного договора был
иостаётсяоднимизсамыхдискуссионныхислож-
ных. Именно эта проблема наиболее ярко пока-
зывает различное понимание структуры корпо-
ративныхдоговороввроссийскоми зарубежном
правопорядках. Наибольшее внимание в дискус-
сии о сторонах корпоративного договора отда-
ётся возможности общества быть его стороной.
Например,ванглийскомправопорядкепризнаёт-
сявозможностьобществастатьоднойизсторон
акционерного соглашения. В.В. Долинская при-
шлаквыводу,чтотакаяконструкциясуществует
для выполнения нескольких задач. В частности,
онисвязываюткомпаниюобязательствами,кото-
рые могли бы быть включены в устав компании,
нопредпочтительнозакрепляютсявакционерном
соглашении. Также они налагают обязательства
на компанию по признанию и исполнению прав
акционера-бенефициараиустановлениюопреде-
ленных правил голосования. Дополнительно, ак-
ционерныесоглашениямогутобязыватьдиректо-
ровкомпанииисполнятьсоглашениеприосущест-
влении своих полномочий, особенно если дирек-
торнеявляетсяакционером.Инаконец,онимогут
требоватьоткомпанииобязательствапоосущест-
влению контроля над дочерними предприятиями.
Вцелом,акционерныесоглашенияспособствуют
установлениючеткихобязательствиправ,обеспе-
чиваяэффективноеуправлениеизащитуинтере-
соввсехсторон[10,с.34;11,с.76].

В континентальном праве превалирует иной
подход.Вбольшинствеправопорядковобщество
не может быть стороной корпоративногодогово-
ра.Так,внемецкомправопорядкеобществотакже
неможетбытьсторонойкорпоративногодоговора:
это обусловлено природой корпоративного дого-
воравнемецкомправе:онпорождаетобязатель-
ственныеотношениямеждусторонами,егозаклю-
чившими.Включениеобществавданнуюконструк-
циюлишеносмысла,таккакбудетпротиворечить
модели немецкого корпоративного договора [12,
с.152;4,с.29].

Анализроссийскогозаконодательствадаётос-
нования исключить общество из возможных сто-
ронкорпоративногодоговора.Вст.67.2ГКРФоб-
ществопрямоневключаетсявпереченьвозмож-
ныхучастниковкорпоративногодоговора.Следуя
этойлогике,ксторонамкорпоративногодоговора
можноотнестиакционеров(участников),кредито-
ровобщества,кредиторовегоучастниковииных
третьихлицвцеляхзащитыохраняемыхзаконом
интересов таких лиц (в данном случае имеются
в виду, например, держатели опционов). В соот-
ветствиисост.422ГКРФдоговорнеможетпро-
тиворечитьэтимимперативнымнормам[13,с.95].

Сильнымаргументом,подтверждающимневоз-
можностьотнесенияобществакоднойизсторон
корпоративногодоговора,являетсяпроцедурауве-
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домленияобществаозаключениитакогодоговора
егоучастниками.Этосвидетельствуетотом,что
в соответствии с российским правом общество
не может быть стороной корпоративногодогово-
ра. Однако данный аргумент вызывает вопросы.
Является ли обязанность уведомления общества
существенным ограничением? Представляется,
чтонет.Сторонойкорпоративногодоговорамож-
ностатьипослеегозаключениявпорядкеприсое-
динения,азначитобществоможетстатьстороной
корпоративногодоговораужепослеосуществле-
ниянеобходимойпроцедуры,чтонивелируетдан-
ныйаргумент.

Вдоктринедоминирующейявляетсяточказре-
ния, включающая корпорацию в качестве одной
изсторонкорпоративногосоглашения.Например,
В.Г.Бородкинвыступаетзавключениеобщества
в список потенциальных сторон корпоративно-
годоговора.Онсвязываетэтоснеобходимостью
возложитьнаобществообязанностьпоконтролю
засоблюдениемкорпоративногодоговора.Однако
какиеещезадачипоможетрешитькорпоративный
договор, стороной которого является общество?
Например, это ограничит возможность заключе-
ния исполнительным органом общества сделок
в нарушение корпоративного договора. Стороны
соглашенияполучатвозможностьпризнатьсделку
недействительнойвсвязисеёпротиворечиемкор-
поративномудоговору.Крометого, этопозволит
возлагать различные обязанности на общество,
которыебудутгарантироватьдополнительныйкон-
тролькаксостороныакционеров(например,рас-
ширениеинформационныхправ), так и дополни-
тельныйконтрольсостороныобщества(соблюде-
ниеусловийкорпоративногодоговора)[14,с.135].

Отметим,чтонекоторыеизвышеуказанныхза-
дачвозможнорешитьбезпривлеченияобщества
вкачествестороныкорпоративногодоговора.На-
пример,обязанностьпредоставленияучастникам
обществадополнительнойотчётнойинформации
возможнаибезпривлеченияобществавкачестве
стороныкорпоративногодоговора.Даннаяобязан-
ностьобеспечиваетсячерезсолидарноевозложе-
ние на участников общества такой обязанности,
чтоужеустоялосьвсудебнойпрактике[15].

Таким образом, вопрос участия общества
в субъектном составе корпоративного договора
остаётся открытым. Включение общества позво-
лит упростить регламентацию корпоративныхот-
ношений,чтовполнеяснопоказываетзарубежная
судебнаяпрактика.

Одной из серьезных задач, решение которой
имеет существенное значение для исследования
особенностейсубъектногосоставакорпоративно-
го договора стал поиск аналога английской кон-
струкцииdeedofadherenceвроссийскомправе.

Конструкцияdeedofadherence(досл.«актпри-
соединения») предоставляет возможность лицу,
приобретающемуакциивкомпании,гдеужедей-
ствуетакционерноесоглашение, присоединиться
к этому соглашению на условиях, которые были
предложеныисогласованымеждусуществующи-

миучастникамипри заключениикорпоративного
договора. Суть данной конструкции заключается
в том, чтоновыйакционервступаетв существу-
ющее акционерное соглашение и принимает его
условия без необходимости пересматривать или
переговаривать эти условия. Таким образом, он
становитсясторонойсуществующегосоглашения
и обязуется соблюдать его положения в той же
мере, что идругие участники. Deed of adherence
обычносодержитинформациюоновомакционере,
количествоитипприобретаемыхимакций,атак-
жеподтверждениеегонамеренияприсоединиться
какционерномусоглашениюисоблюдатьегоус-
ловия.Этотдокументобычноподписываетсякак
самимновымакционером,такисуществующими
участниками соглашения. Deed of adherence по-
зволяетобеспечитьнепрерывностьистабильность
внутрикорпоративныхотношений,дажепривсту-
пленииновыхакционеров.Онаоблегчаетпроцесс
присоединенияккорпоративномудоговоруипре-
дотвращаетнеобходимостьдополнительныхпере-
говоров при каждом новом приобретении акций
какимбытонибылолицом–новымакционером
[10,с.65].

В отличие от shareholders’ agreement (досл.
«акционерное соглашение»), который в англий-
скомправеимеетсхожуюприроду,чтоиarticlesof
associatio (досл. «уставассоциации»), последний
распространяетсвоёдействиенавсехучастников
автоматически.Дляприсоединениякакционерно-
му соглашению, участниками которого являются
всеакционерыобщества,существуетконструкция
deedofadherence.

В российской практике нет единого взгляда
нареализациюэтойконструкции.Так,Е.В.Глухов
предлагает использовать модель передачи дого-
вора,предусмотреннуюГКРФ.Втакомслучаепри
передачевсехправиобязанностейподоговорубу-
дут применяться правила об уступке требования
ипереводедолга[13,с.548].

Напрактикедляоформлениязаменыучастни-
ка в корпоративном договоре, можно использо-
ватьдополнительноесоглашениеозаменеучаст-
ника.Этосоглашениепредусматривает,чтоновый
участникпринимаетнасебявсеправаиобязан-
ностипредыдущегоучастника,аостальныеучаст-
ники выражают свое согласие на такую замену.
Однакоследуетотметить,чтоданнаяконструкция
необеспечиваетполнуюзащитуотвозможности
новогоучастникаизбежатьсвоегоучастиявкор-
поративномдоговореилиотнеисполнениясвоих
обязанностейпоэтомудоговору.Поэтомуприис-
пользовании дополнительного соглашения о за-
менеучастниканеобходимоучестьнескольковаж-
ныхаспектов.Преждевсего,важнополучитьявное
ибезусловноесогласиевсехостальныхучастни-
ковназаменуучастника.Этоможнодостичьпу-
темподписаниядополнительногосоглашенияили
проведения голосования, чтобы убедиться, что
всеучастникиодобряютзамену.Дополнительное
соглашение должноясно определить, какиепра-
ваиобязанностипереходятнановогоучастника.
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Необходимоубедиться,чтоновыйучастникполно-
стьюосознаетсвоиобязательстваиготовихис-
полнить.Важнымаспектомявляетсятакжеопреде-
лениепроцедурызаменыучастника.Присоставле-
ниидополнительного соглашения следует учесть
возможныеограниченияиоговорки,например,за-
претнапередачудолитретьимлицамилитребо-
ванияпоквалификацииновогоучастника.Вместе
стем,несмотрянаиспользованиедополнительно-
го соглашения о замене участника, важно пони-
мать,чтоононеможетгарантироватьполнуюза-
щитуотвозможныхрисковипроблем,связанных
с заменой участника в корпоративном договоре.
Поэтому для обеспечения юридической гарантии
и защиты интересов участников рекомендуется
обратитьсяккомпетентномуюристуилиюридиче-
скойфирме,специализирующейсянакорпоратив-
номправе.

В таком случае предпочтительнее включить
в корпоративный договор обязательство продав-
цаобеспечитьприсоединениепокупателяккорпо-
ративномудоговорунааналогичныхусловиямсо-
держащихсявнастоящемсоглашенииучастников.
Форматсоглашенияопеременелицавобязатель-
стведолженпредусматриватьсянепосредственно
вкорпоративномдоговоре.Такимобразомможно
обезопаситьучастниковкорпоративногодоговора
привыходеоднойизсторонизсоглашениявсвя-
зиспродажейдоли,чтоявляетсяособенноакту-
альнойпроблемойвслучаезаключениядоговора
междувсемиучастникамиобщества.

Прирегламентациикорпоративныхотношений
нестоитзабывать,чтоглавныйдокумент,регла-
ментирующий корпоративные отношения – это
уставобщества.Следуетвыяснить,каксоотносят-
ся два главных инструмента регламентации кор-
поративныхотношений:уставобществаикорпо-
ративный договор. Наиболее важной проблемой
в этом контексте является недействительность
корпоративногодоговоравслучаеегопротиворе-
чияуставу.Вп.7ст.67.2ГКРФсодержитсянор-
ма,согласнокоторойстороныкорпоративногодо-
говораневправессылатьсянаегонедействитель-
ность в связи с его противоречием положениям
устава хозяйственного общества. Данная норма
неочевидна:значитлиэто,чтомыможемзаведо-
мовключатьвкорпоративныйдоговорположения,
противоречащиеуставуобщества?

Как отмечает Д.О. Бирюков, данная норма
недаётоснованийвключатьвкорпоративныйдо-
говорположения,противоречащиеуставу.Однако
такойдоговорвопределённыхслучаяхбудетдей-
ствителенвтойчасти,вкоторойонпротиворечит
уставуобщества[16,с.16;17].

Каковыэтиусловия?
Строго говоря, корпоративное соглашение

неможетпорождатьновыхправ(потомуинеяв-
ляетсяисточникомкорпоративногоправа),алишь
закрепляетпорядокраспоряженияужесуществу-
ющимивуставеизаконеправамииобязанностя-
ми.Праваиобязанностиучастников(акционеров)
общества,сведенияопорядкепринятияорганами

обществарешенийзакрепляютсянепосредствен-
нов уставе, являясьосновойдляихдальнейше-
го распоряжения в корпоративном договоре [18,
с.14–16].

Такимобразом, ссылканакорпоративныйдо-
говор, противоречащий уставу, будет действен-
навследующихслучаях:еслиналицоотсутствие
нарушения императивных запретов, корпоратив-
ныйдоговорзаключенвсемиучастникамиилиот-
сутствуетущемлениеправизаконныхинтересов
других участников общества. Такое соглашение
будет иметь судебную защиту в случае попытки
егооспариванияоднойизсторонобщества,начто
непосредственноиуказываетнормаГКРФ.Одна-
котретьилицасмогутоспоритьданноесоглаше-
ниеврамкахобщеправовогозапретазлоупотре-
бленияправом,счемсогласилсяВерховныйСуд
Российской Федерации (см.п. 37 Постановления
ПленумаВерховногоСудаРоссийскойФедерации
от23.06.2015№25)[17].

Другойважнойдоктринальнойпроблемойяв-
ляетсярегулированиекорпоративнымдоговором
вопросов,которыемогутвключатьсяодновремен-
нокаквкорпоративноесоглашение,такивустав.
Вкакихслучаяхлучшеиспользоватькорпоратив-
ныйдоговор?Например,когдаодинизакционе-
ровжелаетдатьправадругомуакционерувлич-
номпорядке,анекаждомуакционеруссоответ-
ствующимобъёмомучастиявкапитале.Этопо-
зволяетзащититькакминоритарных,такимажо-
ритарныхакционеров,которыенехотятперехода
непропорциональных прав к новому владельцу
пакетаакций.Однакоэтобудетвыполнимотоль-
коприусловииотсутствиявуставесоответствую-
щихзапретов,иначеобратноебудетвлечьнедей-
ствительностькорпоративногодоговоравданной
части. Кроме того, у корпоративного договора
междувсемиучастникамиобществаестьважное
преимущество–конфиденциальность.Соглаше-
ниепозволитсохранитьдоговорённостивтайне
(этоневозможноприиспользованииустававсилу
принципапубличности).Вотличиеотустава,рас-
крытие условий корпоративного договора пред-
полагаетсятольковустановленныхзакономслу-
чаях.

Однако у данного преимущества для сторон
корпоративногодоговораестьисторонамедали.
Контрагентыпростонебудутиметьдоступакин-
формацииотом,какнасамомделераспределены
праваиобязанностиучастниковобщества.Каким
образомбудутзащищатьсяихправа?

В2020годупоявиласьвозможностьпредоста-
витьвЕГРЮЛсведенияозаключениикорпоратив-
ногодоговора,кактоготребуетст.66ГКРФ.Со-
гласнозаконодательнымположениям,этодолжно
происходитьвслучаеизмененияобъемаправомо-
чийучастниковнепубличногохозяйственногооб-
щества.Вотношениипубличныхобществправило
раскрытияинформацииобизмененииправомочий
участниковпредусматривалосьиранеечерезза-
конодательствооценныхбумагах[19;20].
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CORPORATE AGREEMENT AS A MEANS OF 
REGULATING CORPORATE RELATIONSHIPS IN 
RUSSIA

Panova D.A.
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

Currently,corporateagreementsareofgreat importanceforregu-
latingrelationsbetweenparticipants in joint-stockcompanies.The
articleisdedicatedtothestudyofthedevelopmentandpeculiarities
of the legislative consolidation of the institution of corporate con-
tracts inRussia. It is noted that the first corporateagreements in
Russiawereadaptationsofaforeignshareholder’sagreement.The
authorcompares thepossibilitiesof regulatingcorporate relations
byacompanycharterandacorporateagreement,emphasizingthe
importanceofcoordinatingthesetoolstoensureeffectivemanage-
mentandprotectionoftheinterestsofthecorporation’sparticipants.
Thearticlepaysspecialattentiontotheconceptofdeedofadher-
enceanditspossibleapplicationinRussianlaw.Finally,thearticle
examinesthequestionofwhatsubjectscanbeapartytoacorpo-
rateagreementanddiscussesthepossibleconsequencesofinclud-
ingorexcludingcertainsubjects.

Keywords:corporateagreement, freedomofcontract,sharehold-
ers’agreement,deedofadherence,accessionagreement,parties
toacorporateagreement,companycharter.
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В современных реалиях интернет- аккаунты являются удобным 
способом предложения и сбыта товаров, что обусловливает 
их коммерческую ценность. В связи с чем возникает необхо-
димость закрепления на законодательном уровне унифициро-
ванного понятия интернет- аккаунта и единых правил правого 
регулирования данного объекта гражданских прав. В данной 
статье авторами исследована правовая природа и возмож-
ность признания интернет- аккаунта объектом гражданских 
прав, а также рассмотрены теоретические и практические 
вопросы наследования интернет- аккаунтов. Сформулирован 
вывод об отсутствии на данный момент единого научного мне-
ния о правовой природе интернет- аккаунта, наличии пробелов 
в правовом регулировании этого явления, и рассматриваются 
возникающие в связи с этим противоречия в вопросе наследо-
вания интернет- аккаунтов.

Ключевые слова: интернет- аккаунт, социальные сети, насле-
дование, имущественная ценность, объект гражданских прав, 
цифровые права, результаты интеллектуальной деятельности.

В последние десятилетия мировая обществен-
ность по совершенно объективным и последова-
тельным причинам стала невольным свидетелем 
бурного роста информационных технологий, сви-
детельствующего о скорейшем окончательном 
становлении информационного общества. На се-
годняшний день в качестве одного из результатов 
вышеупомянутых процессов выступает цифрови-
зация сети «Интернет», предопределившая воз-
растающую роль виртуальных объектов граждан-
ских прав, их коммерциализацию и все большее 
вовлечение в хозяйственный оборот. Подобных 
нетрадиционных для гражданского права объектов 
уже сейчас огромное множество и в ближайшем 
будущем нам предстоит огромная работа по уста-
новлению их правовой природы. Однако часть 
из них, характеризуемая отсутствием специально-
го назначения и потому большей распространен-
ностью, уже сейчас создает проблемы для юриди-
ческой науки и практики, что предопределяет их 
первоочередное изучение, к таким объектам в том 
числе относится интернет- аккаунт.

Объекты гражданского права –  материальные 
и нематериальные блага, по поводу которых возни-
кают общественные отношения, входящие в пред-
мет гражданского права, и на которые направле-
ны субъективные права и юридические обязанно-
сти участников гражданских правоотношений [1]. 
Ст. 128 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее –  ГК РФ) определяет примерный их 
перечень, при этом оставляя его открытым, что яв-
ляется абсолютно верным, дальновидным законо-
дательным решением. Сложно поспорить, что об-
щественные отношения, составляющие предмет 
гражданско- правового регулирования, находятся 
в вечном движении и в большей мере подвержены 
динамике. Именно поэтому нормативный критерий 
определения объектов, находящихся в сфере дей-
ствия гражданского права, не может быть домини-
рующим, куда важнее факт реальной возможности 
потенциального объекта стать тем, по поводу чего 
складываются конкретные правоотношения, иметь 
истинно гражданско- правовое значение, которое 
выражается в ряде общих сущностных характерис-
тик, не зависящих от индивидуального правового 
режима каждого отдельного вида объектов:
1. Дискретность объекта –  качественная или ко-

личественная определенность, особость объек-
та, которая делает возможным его отделение 
от остального мира;

2. Полезность объекта –  его способность удовлет-
ворять частные интересы субъектов граждан-
ских прав;

3. Охраноспособность объекта гражданско- 
правовыми механизмами;
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4. Способность участия в гражданско- правовых 

отношениях [2].
Выделяют и иные признаки, определяющие 

сущность объектов гражданского права, например, 
профессор В. А. Лапач в число их универсальных 
свой ств также включает юридическую привязку, 
которую предлагает понимать как нормативное 
установление правообъектности того или иного 
блага, то есть признания его объектом граждан-
ского права по закону, а также признак системно-
сти, который выражает некую системную взаимос-
вязь с иными объектами гражданского права. Пол-
ностью признавая справедливость выделения на-
стоящих свой ств, мы все же намеренно их как бы 
отделили от представленных выше пунктов. Дело 
в том, что их действие активируется лишь в слу-
чае фактического признания потенциального объ-
екта системой действующего гражданского права, 
до тех пор для выявления потенциала у соответ-
ствующего объекта быть объектом гражданского 
права необходимо и достаточно его соотнесения 
только с первыми четырьмя чертами.

Очевидно, что интернет- аккаунт вполне соот-
ветствует всему перечисленному и, соответствен-
но, может выступать объектом гражданского пра-
ва, однако возникает вполне последовательный 
вопрос: к какому виду объектов, поименованных 
ст. 128 ГК РФ, он относится, и, если ни к какому, 
можно ли признать его природу уникальной 
и до сих пор неизвестной действующему граждан-
скому законодательству?

В настоящее время в доктрине не сложилось 
единообразного подхода по данному вопросу. Су-
ществует несколько точек зрения по поводу право-
вой природы интеренет- аккаунта.

Прежде всего, надо сказать, сам вопрос и при-
чины трудности ответа на него обусловлены тем 
фактом, что, несмотря на реальную распростра-
ненность интернет- аккаунтов в современном ми-
ре, легальное определение, которое бы вносило 
ясность в понимание столь специфичного явле-
ния, в российском гражданском законодательстве 
до сих пор отсутствует.

В некотором смысле восполняют этот пробел 
подзаконное нормотворчество и правовые пози-
ции высших судебных инстанций. Так, например, 
в приказе Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации (далее –  ВС РФ) 
«Об утверждении Временного порядка организа-
ции работы по созданию аккаунтов…» «интернет- 
аккаунт рассматривается как учетная запись (про-
филь), зарегистрированная на информационном 
ресурсе в сети «Интернет» (в социальной сети), 
которая содержит набор сведений о пользователе 
и позволяет администрировать страницу в соци-
альной сети, осуществлять действия по ее инфор-
мационному наполнению, а также совершать иные 
действия, предусмотренные правилами информа-
ционного ресурса в сети «Интернет» [3]. Из пред-
ложенного определения Судебным департамен-
том ВС РФ можно вывести следующие признаки 
интернет- аккаунта:

1. В первую очередь, это учетная запись, суще-
ствующая в рамках определенного информа-
ционного ресурса –  некоторой информацион-
ной системы (социальной сети, маркетплейсе, 
сервиса по оказанию услуг и др.);

2. Представляет собой совокупность данных 
о пользователе, которые он обязательно или 
опционально сообщает этой информационной 
системе;

3. Наличие правообъектности –  способность быть 
тем, по поводу чего совершаются определен-
ные действия, возникают правоотношения;

4. Подчиненность правилам той информационной 
системы, в рамках которой он существует.
Подробное расчленение понятия интернет- 

аккаунта дает почти прозрачный ответ на вопрос 
о его правовой природе и отношении к конкретно-
му виду объектов из числа перечисленных ст. 128 
ГК РФ. Выделенные свой ства крайне созвучны 
с понятием цифровых прав, которые, в соответ-
ствии со ст. 141.1 ГК РФ определяются как на-
званные в таком качестве в законе обязательные 
и иные права, содержание и условия осуществле-
ния которых определяются в соответствии с пра-
вилами информационной системы. Цифровые 
права по своей сути –  это любые имущественные 
права, известные гражданскому праву, фиксиру-
емые в цифровой форме и существующие только 
в рамках информационной системы. И несмотря 
на то, что в соответствии с действующим граждан-
ским законодательством, цифровые права суще-
ствуют только в виде утилитарных цифровых прав 
и цифровых финансовых активов, к коим интернет- 
аккаунт не может быть отнесен, все же стоит при-
знать, что суть его природы кроется именно в циф-
ровом характере.

Аналогичной позиции придерживается А. И. Ов-
чинников, который относит цифровой аккаунт 
к цифровым активам, охраняемым гражданским 
законодательством [4].

В то же время ряд авторов высказывает мнение 
о возможности отнесения интернет- аккаунта к объ-
ектам интеллектуальной собственности. Возмож-
ность отнесения аккаунта к результату интеллекту-
альной деятельности будет зависеть от содержа-
ния страницы.

Так, по мнению Е. С. Гринь аккаунты в социаль-
ных сетях можно рассматривать как «мультиме-
дийные продукты (ст. 1240 ГК РФ), если они соот-
ветствуют признакам данных сложных объектов, 
либо как интернет- сайты (составные произведе-
ния, ст. 1260 ГК РФ)» [5].

В первом случае интернет- аккаунт в социаль-
ной сети может быть признан результатом интел-
лектуальной деятельности как сложный объект 
в соответствии с п. 1 ст. 1240 ГК РФ, в том случае, 
если материалы интернет- аккаунта являются са-
мостоятельными объектами авторских прав.

В рамках сложного объекта интернет- аккаунт 
следует рассматривать как мультимедийный про-
дукт, под которым Е.С, Гринь предлагает пони-
мать «выраженный в электронной (цифровой) 
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форме объект авторских прав, который включает 
несколько охраняемых результатов интеллектуаль-
ной деятельности (таких, как программа для ЭВМ, 
произведения изобразительного искусства, музы-
кальные произведения и др.) и с помощью компью-
терных устройств функционирует в процессе взаи-
модействия с пользователем» [6].

Также интернет- аккаунт в социальной сети мож-
но рассматривать как составное произведение со-
гласно пп. 2 п. 2 ст. 1259 Гражданского кодекс РФ, 
так как, по сути, на страничке аккаунта в социаль-
ных сетях, есть подбор и расположение результа-
тов творческого труда, и, как правило, однородных, 
которые образуют единое произведение.

Рассмотрев существующие в доктрине точки 
зрения по поводу правовой природы интернет- 
аккаунта, следует перейти к вопросу о возможно-
сти его наследования.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства 
входят принадлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности, кро-
ме прав и обязанностей, которые непосредственно 
связаны с личностью наследодателя.

Вопрос о наследовании интернет- аккаунта бу-
дет решаться по-разному в зависимости от того, 
к какому виду объектов гражданских прав относить 
аккаунт в социальной сети.

В том случае, если мы признаем аккаунт резуль-
татом интеллектуальной деятельности (составным 
произведением или сложным произведением), 
то права на аккаунт наследуется как права на объ-
ект авторского права.

Если же мы признаем аккаунт в качестве объ-
екта цифровых прав, то объектом гражданских 
прав является не сам аккаунт в социальной сети, 
а цифровое право лица пользоваться таким ак-
каунтом, которое вытекает из пользовательского 
соглашения между наследодателем и социальной 
сетью. Так, согласно ч. 1 ст. 141.1 ГК РФ цифровы-
ми правами являются обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления кото-
рых определяются в соответствии с правилами ин-
формационной системы, отвечающей установлен-
ным законом признакам. Таким образом, объектом 
гражданских прав будет цифровое право на по-
лучение доступа к аккаунту, которое признается 
объектом гражданских прав, согласно ст. 128 ГК 
РФ. Цифровое право является элементом наслед-
ственной массы и может переходить по наследству 
в порядке универсального правопреемства.

Данная позиция нашла свое отражение в но-
тариальной практике, согласно которой аккаунты 
рассматриваются как цифровые активы, которые 
включают в себя результаты интеллектуальной де-
ятельности.

Аналогичного подхода к решению вопроса о на-
следовании аккаунта в социальной сети придер-
живается Верховный суд Германии (далее –  ВС 
Германии). В своем решении суд указывает, что 
в случае смерти пользователя Facebook у социаль-
ной сети сохраняются договорные обязательства 

по непрерывной передаче данных, а также по обе-
спечению технической возможности непрерывного 
доступа к сохранённым на сервере данным умер-
шего пользователя.

ВС Германии считает, что предоставление до-
ступа к коммуникационным услугам не нарушает 
принцип тайны телекоммуникации. В случае смер-
ти первоначальной стороны договора наследник 
становится новым участником договора на основе 
существующей технической возможности непре-
рывного доступа к сохранённым на сервере дан-
ным. В связи с чем ВС Германии отклонил довод 
Facebook о защите тайны коммуникации умершего 
пользователя по договору, так как участником та-
кой коммуникации, нуждающимся в защите, явля-
ется пользователь при жизни [7].

При этом в настоящее время вопрос о воз-
можности наследования интернет- аккаунта отдан 
на усмотрение операторам социальных сетей.

Например, правила политики социальной сети 
Instagram предусматривают возможность присво-
ить аккаунту умершего владельца статус «памят-
ного аккаунта», но доступ к нему не предоставля-
ется. Разработчики по просьбе родственников мо-
гут только удалить такой аккаунт.

Сходные положения содержатся также и в пра-
вилах таких социальных сетей, как Facebook 
и ВКонтакте.

Таким образом, отсутствие единого подхода 
к правовой природе интернет- аккаунта в совокуп-
ности с отсутствием законодательного регулирова-
ние в данной области создает достаточно серьез-
ные проблемы на практике, в том числе в вопросах 
наследования интернет- аккаунтов. В связи с чем 
представляется необходимым введение специаль-
ных правил о регулировании наследования цифро-
вой собственности.

Литература

1. Шорников, Д. В. Еще раз о признаках объек-
тов гражданских прав / Д. В. Шорников // Си-
бирский юридический вестник. 2007. № 1(36). 
С. 40–44.

2. Ахмадуллина, А. Ф. Гражданско- правовое 
значение аккаунтов в социальных сетях / 
А. Ф. Ахмадуллина // Lex Russica. 2022. Том 75 
№ 12(193). С. 130–134.

3. Об утверждении Временного порядка органи-
зации работы по созданию аккаунтов, созда-
нию и ведению официальных страниц в соци-
альной сети в социальной сети федеральных 
судов общей юрисдикции, федеральных арби-
тражных судов, мировых судей, Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ и управ-
лений Судебного департамента в субъектах 
РФ: Приказ Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации от 25 но-
ября 2022 г. № 216 –  Справочно- правовая си-
стема «Консультант Плюс»: [Электронные ре-
сурсы]. –  Режим доступа –  URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1w-



107

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
M 6 w f T G 0 u I f f z L T 1 & c a c h e i d = 5 9 B D -
3098822F278818718A29B7205385&mode=s
plus&rnd=V9H6wfTqQMKA6Qvr&base=LAW
&n=434881#fgnNAgTg9sBsbOuK1 (Дата обра-
щения: 04.06.2023).

4. Овчинников, А.И., Фатхи, В. И. Цифровые пра-
ва как объекты гражданских прав / А. И. Ов-
чинников // Философия права. 2019. № 3 (90). 
С. 104–112.

5. Гринь, Е. С. Наследование аккаунтов в соци-
альных сетях: российский и зарубежный опыт / 
Е. С. Гринь // Актуальные проблемы российско-
го права. 2022. Т. 17. № 2. С. 128–134.

6. Гринь, Е. С. Авторские права на мультимедий-
ный продукт: монография / Е. С. Гринь // Изд-
во: Проспект, 2015. 128 с.

7. Амбарцумов, Р. А. Аккаунты социальных сетей 
как объекты наследственных правоотноше-
ний / Р. А. Амбарцумов // Вопросы российской 
юстиции. 2019. № 1. С. 132–138.

LEGAL REGULATION OF INHERITANCE OF AN 
INTERNET ACCOUNT

Slizkov D. A., Solovyova A. E.
Far Eastern Federal University

In modern realities Internet accounts are a convenient way to offer 
and sell goods, which determine their commercial value. There is a 
need to consolidate at the legislative a unified concept of an Inter-
net account and uniform rules for the legal regulation of this object 
of civil law. The article researches the legal nature and possibility 
of recognizing an internet account as an object of civil law as well 
as theoretical and practical issues of its inheritance. It is concluded 
that there is currently no single scientific opinion on the legal nature 
of the internet account, the presence of gaps in the legal regulation 

of this phenomenon, and the resulting contradictions in the issue of 
internet account inheritance are considered.

Keyworld: internet account, social networks, inheritance, property 
value, object of civil law, digital rights, results of intellectual activity.
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Законодательное закрепление критериев правомерности кооптации 
в российском корпоративном праве
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исследовательского университета «Высшая школа 
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Статья посвящена такому правовому явлению в российском 
корпоративном праве как кооптация. Автором проанализиро-
ваны вопросы определения понятия кооптации, существова-
ния кооптации в российском корпоративном праве, правомер-
ности такого явления как кооптация в целом. Далее автором 
предложено собственное определения понятия кооптации, 
делаются выводы о наличии противоположных мнений относи-
тельно правомерности кооптации в российском праве. Также 
автор приходит к выводу о необходимости законодательного 
закрепления критериев правомерности кооптации и формиру-
ет свою систему подобных критериев. В качестве критериев 
правомерности автор предлагает рассматривать следующие 
положения: ненарушение императивных норм, наличие объ-
ективных оснований для кооптации, соблюдение соотношения 
кооптированных и «выбывших» членов, соблюдение процедур 
как сопутствующих кооптированию членов, так и следующих 
за кооптацией.

Ключевые слова: кооптация, органы юридического лица, 
формирование органов юридического лица, избрание органом 
своих членов, доизбрание.

Одним из приоритетных направлений развития 
Российской Федерации названо совершенствова-
ние корпоративного законодательства [12]. При 
этом, к числу задач относится гармонизация за-
конодательства, совершенствование механизмов 
регулирования деятельности корпораций, сниже-
ние административной нагрузки на организации. 
В связи с этим, особенно актуальным выглядит ос-
вещение в правовом поле такого механизма как 
процедура кооптации. Парадоксально, но данный 
механизм одновременно является крайне нераз-
работанным в законодательстве и довольно часто 
применимым на практике. Стоит сказать, что ча-
ще всего кооптация используется в деятельности 
некоммерческих организаций. В рамках анализа 
вопроса автору удалось найти уставы и локальные 
акты различных некоммерческих организаций, ис-
пользующих этот правовой механизм [13]. Итак, 
данная работа будет посвящена правовому анали-
зу кооптации в российском корпоративном праве.

Стоит еще раз обратить внимание, что такое 
правовое явление как кооптация является ма-
ло разработанным в российском корпоративном 
праве: оно не упоминается в законодательстве, 
а в правоприменительной практике встречаются 
различные подходы к пониманию и правомерно-
сти такого явления. Так, в Методических рекомен-
дациях Министерства Юстиции кооптация в чле-
ны постоянно действующего руководящего органа 
отнесена к неправомерным действиям [1]. Тогда 
как, напротив, кооптация как правомерная и да-
же желательная процедура упоминается в Распо-
ряжении Министерства просвещения [3]. В связи 
с подобной правовой неопределенностью возника-
ет сразу несколько проблемных вопросов: что под-
разумевается под кооптацией? Правомерна ли эта 
процедура? И если да, то в каких случаях?

Обращаясь к определению кооптации в россий-
ском корпоративном праве, стоит, в первую оче-
редь, отметить, что легального определения кооп-
тация нет. Понятие кооптации сформировано лишь 
на ненормативном уровне –  в Методических реко-
мендациях Министерства просвещения, где под 
данной процедурой понимают включение управ-
ляющим советом в свой состав новых членов [3]. 
Однако, на наш взгляд, данное определение не от-
ражает всех характерных признаков явления, его 
сущности, поэтому не может быть взято за осно-
ву изучения явления кооптации. Проведя анализ 
судебной практики, также можно сделать вывод 
об отсутствии  какого-либо сформированного пра-
воприменительного определения кооптации. Такое 
правовое явление в судебных актах лишь упоми-
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нается. При чем, подобное упоминание связано 
не с правовой оценкой такой процедуры, а лишь 
с декларированием ее существования в практике 
(кооптация упоминается, например, в Решении Вер-
ховного Суда РФ от 28.01.2015 № АКПИ14–1212, 
Постановлении Арбитражного суда Московского 
округа от 25.06.2019 № Ф05–7176/2019 по делу 
№ А40–233539/2018). Итак, проведя анализ зако-
нодательства, подзаконных актов и правоприме-
нительной практики можно декларировать отсут-
ствие  какого-либо сформированного определения 
такое явления как кооптация. При этом, тот факт, 
что упоминание кооптации как явления встречает-
ся и в подзаконных актах, и в правоприменитель-
ной практике, говорит если не о распространённо-
сти, то совершенно точно о существовании коопта-
ции в российском корпоративном праве.

Итак, что понимается под кооптацией и какими 
отличительными признаками это явление облада-
ет? Такое явление как кооптация было известно 
еще в римском праве. Тогда под кооптацией по-
нималась процедура, согласно которой понтифи-
ки самостоятельно пополняли свои ряды [8, с. 19]. 
Уже в толковом словаре Д. Н. Ушакова под кооп-
тацией понимается самостоятельное пополнение 
 какой- нибудь организацией своего состава без об-
ращения к органу, установившему ее первоначаль-
ный состав [11, с. 427]. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что сущность такого явления как 
кооптация не изменилось с течением времени, под 
кооптацией в правовом поле все еще понимается 
процесс формирования  какого-либо органа управ-
ления без обращения к обычно уполномоченному 
на такое формирование органу. Из этого опреде-
ления можно выделить несколько отличительных 
признаков кооптации. Во-первых, это процедура 
формирования  какого-либо органа юридического 
лица. Во-вторых, подобная процедура осуществля-
ется некомпетентным на то органом. В-третьих, 
процедура предполагает самостоятельное избра-
ние органом своих членов.

Итак, после того как нами был исследован во-
прос о сущности и отличительных особенностях 
такого правового явления как кооптация, следует 
обратиться к правомерности подобного явления 
в российском корпоративном праве. Как уже было 
сказано ранее, законодательство не дает ответа 
о правомерности подобного процесса, а акты ре-
комендательного характера отражают противопо-
ложные точки зрения. Однако, по нашему мнению, 
чтобы оценить правомерность кооптации, нужно 
понять причины и возможные цели для осущест-
вления подобной процедуры.

В качестве возможных причин, когда коопта-
ция может быть оправдана, во-первых, предлага-
ется рассмотреть ситуацию выбытия ряда членов 
 какого-либо органа юридического лица (в силу объ-
ективных причин, таких как смерть или болезнь) 
и, в связи с этим, затруднительность осуществле-
ния деятельности такого органа. В подобной си-
туации, когда из семи членов выбыло, например, 
четыре, а до заседания компетентного на избрание 

новых членов органа еще несколько лет очевидна 
необходимость «локального замещения» выбыв-
ших членов. При этом даже с учетом возможности 
созыва внеочередного собрания компетентного 
для избрания новых членов органа, по мнению ав-
тора, механизм кооптации может быть более пред-
почтительным, поскольку влечет гораздо меньшие 
и временные, и финансовые издержки.

Еще одной возможной причиной эффективно-
сти кооптации может рассматриваться обеспече-
ние подбора лиц, способных качественно взаимо-
действовать. На данную причину обращает вни-
мание М. А. Кокотова при анализе способов под-
бора наиболее подходящих членов общественных 
палат (советов) России [9, с. 54]. По ее мнению, 
в рамках деятельности некоммерческих организа-
ций кооптация представляет собой наиболее эф-
фективный механизм для комплектации органов 
управления лицами, способными на длительное 
сотрудничество. По нашему мнению, данная при-
чина для проведения процедуры кооптации может 
быть принята как обоснованная. В ситуации, когда 
члены органов управления избираются один раз 
в несколько лет, процедура кооптации может по-
мочь сократить случаи избрания «кота в мешке». 
Также, по мнению автора, особенно актуальным 
данный вопрос может оказаться в деятельности 
некоммерческих организаций, поскольку именно 
деятельность некоммерческих организаций пред-
полагает наиболее тесное взаимодействие членов, 
следование целям деятельности некоммерческих 
организаций (которые могут быть совершенно раз-
нообразны, в отличие от единой для коммерческих 
организации целей по извлечению прибыли).

По мнению автора, после анализа сущности 
и возможных целей кооптация можно сделать вы-
вод о потенциальной возможности существования 
такого явления в российском правовом поле, по-
скольку в соответствии с признаками кооптация 
является законным механизмом, не противореча-
щим закону и праву в целом, а диспозитивные на-
чала корпоративного права позволяют юридиче-
ским лицам применять данный механизм.

Также можно констатировать возможность су-
ществования сразу нескольких ситуаций, при ко-
торых кооптация может быть необходима. Одна-
ко обоснованность данных оснований так или 
иначе всегда является оценочной категорией, что 
на практике может вести к различным злоупотре-
блениям, тем более что подобное «нелегитимное» 
избрание может быть легко использовано для за-
хвата корпоративного контроля или неправомерно-
го решения  какого-либо корпоративного конфлик-
та. Таким образом, очевидно, что для правомерно-
сти кооптации должны быть существенные осно-
вания. Таким образом, наравне с необходимостью 
признания кооптации на законодательном уровне 
так же очевидна необходимость выработки и за-
крепления критериев для правомерности подобной 
процедуры.

В качестве одного из таких критериев легитим-
ности предлагается рассматривать законодатель-
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ное разрешение кооптации только в тех случаях, 
когда компетенция по избранию членов в данный 
орган является диспозитивной. В пользу этой по-
зиции говорит и мнение Министерства юстиции, 
выраженное в Методических рекомендациях. Так, 
Министерство юстиции указывает, что в любом 
случае неправомерно предоставление прав «ко-
оптации» в члены постоянно действующего руко-
водящего органа общественного объединения, по-
скольку это нарушает общую концепцию законода-
тельства по формированию руководящих органов 
и исключительную компетенцию высших руководя-
щих органов общественного объединения [1]. По-
добное же мнение выражено и в Методических ре-
комендациях Торгово- промышленной палаты [2]. 
К подобному выводу приходил и Верховный Суд РФ 
в решении № АКПИ14–1212 от 28.01.2015: «вопро-
сы образования исполнительных органов неком-
мерческой организации в силу указанной нормы 
закона отнесены к исключительной компетенции 
высшего органа управления. Однако пункт 7.10 
Устава Общества содержит положение о коопта-
ции членов его правления самим правлением» [7]. 
Представляется, что с данной позицией следует со-
гласиться. Исключительная компетенция опреде-
ляется С. Д. Могилевским как совокупность полно-
мочий, которые не могут быть переданы никакому 
другому органу управления общества –  ни совету 
директоров, ни исполнительному органу [10, с. 92]. 
Подобный императивный механизм создан законо-
дателем в целях поддержания стабильности функ-
ционирования институтов, недопущения перегибов 
в области управления юридическим лицом. Нару-
шение исключительной компетенции недопусти-
мо, поскольку в любом случае (даже при наличии 
обоснованных для кооптации оснований) приведет 
к существенному нарушению внутренней структу-
ры органов управления, создаст предпосылки для 
появления корпоративных конфликтов и недобро-
совестных действий. Итак, по нашему мнению, пер-
вым критерием для признания кооптации право-
мерной предлагается считать критерий не наруше-
ния императивных норм законодательства.

В качестве второго критерия предлагается рас-
сматривать объективность причин кооптации. Как 
уже отмечалось ранее, обоснованность кооптации 
в любом случае является оценочной категорией, 
поэтому не может в полной мере регулироваться 
законодателем. Однако, по мнению автора, на се-
годняшний день в российском корпоративном пра-
ве уже существует ряд механизмов эффективной 
оценки субъективных категорий. В качестве при-
мера подобного механизма можно привести меха-
низм оценки уважительности причин для неявки 
участника на общее собрание. Постановлением 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некото-
рых вопросах возмещения убытков лицами, входя-
щими в состав органов юридического лица» выра-
ботан подход, согласно которому уважительность 
причин неучастия в общем собрании оценивается 
через добросовестность участника (так называе-
мое «добросовестное неучастие») [5]. При этом, 

добросовестность участника в данном случае сле-
дует понимать через общегражданское понима-
ние добросовестности, изложенное в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации». Верховный Суд определил 
добросовестное поведение как поведения, ожида-
емого от любого участника гражданского оборота, 
учитывающего права и законные интересы другой 
стороны, содействующего ей, в том числе в полу-
чении необходимой информации [6]. Таким обра-
зом, оценка обоснованности кооптации, по нашему 
мнению, может быть произведена через критерий 
добросовестности поведения членов органа управ-
ления юридического лица. В качестве обоснован-
ных причин для проведения кооптации членов мо-
гут быть признаны смерть, недееспособность, из-
менение места проживания «бывших» членов ор-
гана управления. Подобный перечень, конечно, 
не является закрытым.

Еще одним критерием для признания коопта-
ции правомерной, по нашему мнению, является 
соблюдение соотношения кооптированных и «вы-
бывших» членов. Иначе говоря, по мнению авто-
ра, не должна допускаться кооптация, при которой 
произвольно увеличивается количество членов то-
го или иного органа юридического лица. Количе-
ство кооптированных членов должно в полной ме-
ре соответствовать количеству выбывших. В про-
тивном же случае, существенно повышается ве-
роятность злоупотреблений и захвата корпоратив-
ного контроля, в том числе путем «размывания» 
голосов членов органов управления.

В качестве последнего критерия для призна-
ния кооптации правомерной предлагается исполь-
зовать соблюдение как процедур непосредствен-
но при кооптации, так и последующих процедур. 
Среди непосредственно сопутствующих кооптации 
процедур можно выделить принятие решение о ко-
оптации исключительно на заседании органа при 
соблюдении кворума, кооптирование кандидатов 
исключительно при положительных результатах 
голосования, оформление протокола по результа-
там голосования. Данные сопутствующие проце-
дуры являются общими для принятия тех или иных 
решений органами управления, однако именно их 
соблюдение призвано обеспечивать легитимность 
решений органов юридического лица.

В качестве следующих после кооптации проце-
дур предлагается рассматривать, в первую оче-
редь, последующее одобрение решения о кооп-
тации органом, в чью компетенцию входит избра-
ние членов. Подобное последующее одобрение 
призвано окончательно легитимизировать реше-
ние об избрании новых членов. Также последую-
щее одобрение кооптации компетентным органом, 
по мнению автора, будет эффективным механиз-
мов для оценки обоснованности решения о кооп-
тации, соблюдения процедуры проведения кооп-
тирования, добросовестности поведения членов 
того или иного органа при принятии решения о ко-
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оптации. Другими словами, признание подобного 
решения компетентным органом будет выполнять 
контрольные функции и обеспечивать правомер-
ность проведенной процедуры.

Итак, по нашему мнению, под кооптацией 
предлагается понимать процесс формирования 
 какого-либо органа управления без обращения 
к обычно уполномоченному на такое формирова-
ние органу. В качестве возможных причин приме-
нения механизма кооптации автором рассмотрены 
затруднительность деятельности органа в связи 
с выбытием ряда членов, а также необходимость 
эффективного подбора членов органов управле-
ния. В качестве критериев для признания право-
мерности кооптации автором предлагается исполь-
зовать следующие критерии:

Во-первых, законодательное разрешение ко-
оптации только в тех случаях, когда компетенция 
по избранию членов в данный орган является дис-
позитивной. После анализа правоприменительной 
практики следует признать невозможность прове-
дения кооптации членов тех органов, избрание ко-
торых отнесено законодателем к исключительной 
компетенции органа управления.

Во-вторых, наличие объективных оснований 
для кооптации. При этом, объективность основа-
ний предлагается оценивать, в том числе через 
критерий добросовестности поведения членов ор-
гана управления юридического лица.

В-третьих, соблюдение соотношения коопти-
рованных и «выбывших» членов. Данный крите-
рий создаст правовой барьер для искусственного 
недобросовестного увеличения численности орга-
на юридического лица.

В-четвертых, соблюдение процедур как сопут-
ствующих кооптированию членов, так и следую-
щих за кооптацией. В качестве важнейшего эле-
мента такого критерия предлагается рассматри-
вать последующее одобрение решения о коопта-
ции тем органом, в компетенцию которого входит 
избрание членов.

Также в заключение необходимо сказать, что, 
по мнению автора, кооптация в ряде случаев может 
быть эффективным механизмом в корпоративном 
праве. Однако до тех пор, пока законодательством 
не выработаны критерии правомерности подобной 
процедуры, ее проведение с большой долью веро-
ятности может быть связано с недобросовестным 
поведением членов организации и злоупотребле-
нием правом.
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The article is devoted to such a legal phenomenon in Russian cor-
porate law as cooptation. The author analyzes the issues of defining 
the concept of co-optation, the existence of cooptation in Russian 
corporate law, the legality of such a phenomenon as cooptation in 
general. Further, the author offers his own definition of the concept 
of cooptation, conclusions are drawn about the existence of oppos-
ing opinions regarding the legality of co-optation in Russian law. The 
author also comes to the conclusion that it is necessary to legislate 
the criteria for the legality of cooptation and forms his own system 
of such criteria. As criteria of legitimacy, the author suggests con-
sidering the following provisions: non-violation of mandatory norms, 
the presence of objective grounds for cooptation, compliance with 
the ratio of co-opted and “retired” members, compliance with proce-
dures both accompanying the co-opting of members and following 
cooptation.
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В статье исследуются нормы права, регулирующие трудовые 
правоотношения между несовершеннолетним работником 
и работодателем, поясняется правовой статус несовершенно-
летнего работника, посредством выявления всех прав и обя-
занностей работника, не достигшего 18 лет. Также в статье 
поясняются различия в правовом статусе несовершеннолетне-
го работника и работников старше восемнадцатилетнего воз-
раста. Выявляются особенности трудоустройства лиц, не до-
стигших восемнадцати лет, а также запреты, установленные 
законодателем в целях осуществления их полноценного нрав-
ственного и физического развития. Помимо этого, приводится 
историческая справка процесса становления российского тру-
дового законодательства в области регулирования трудовых 
правоотношений с несовершеннолетними работниками, рас-
крывающая эволюцию данного явления на примере положений 
и законов дореволюционной России, а также Кодексов законов 
о труде советского периода.

Ключевые слова: трудовой договор, работник, работодатель, 
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Прежде чем изучать тему правового регулиро-
вания трудовых правоотношений с несовершенно-
летними, стоит заглянуть практически на 180 лет 
в историю становления этих правоотношений, 
чтобы лучше понимать, какие этапы прошло Рос-
сийское законодательство в этой области, пре-
жде чем стало таким, каким мы знаем его сейчас. 
И в первую очередь стоит обратиться к Положе-
нию от 7 августа 1845 г., в котором фабрикантам 
строго воспрещалось назначать на ночные работы 
детей, не достигших двенадцатилетнего возраста, 
и которое стало первой заметной попыткой регу-
лирования трудовых правоотношений в отношении 
несовершеннолетних. [10] Но данное положение 
не предполагало  какого-либо наказания за нару-
шение запрета, а потому приобретало лишь реко-
мендательный характер.

Следующая существенная попытка регулирова-
ния была предпринята в Российской Империи уже 
при Александре III, когда было принято около де-
вяти законов, сформировавших в своей совокуп-
ности фабрично- трудовое законодательство. Дан-
ный процесс продолжился и в годы правления Ни-
колая II, вплоть до 1903 года.

В первую очередь правительство озаботилось 
разработкой правил по охране труда работников 
в возрасте 12–15 лет и установлением минималь-
ного возрастного порога для вступления в трудо-
вые правоотношения –  12 лет. [4] Не менее важным 
вопросом стало образование несовершеннолет-
них, которые были вынуждены работать в ущерб 
учебе. А потому был издан указ, согласно которому 
рекомендовалось открывать специальные школы 
при фабриках, использующих детский труд. Поми-
мо этого, владельцы фабрик были обязаны пре-
доставить своим несовершеннолетним рабочим 
возможность поступления в народные училища. 
[2] Совмещение трудовой и учебной деятельно-
сти регулировалось через соглашение директоров 
училищ и представителей фабричной инспекции.

Что касается охраны труда, то здесь был введен 
запрет на привлечение лиц, не достигших 17-лет-
него возраста, к работе в ночное время на тек-
стильном производстве. [3] Однако, в 1890 году 
этот запрет был несколько изменен, возвращая 
фабрикантам часть полномочий.

Но не смотря на все сложности и углы, именно 
в этот период государство всерьез взяло на себя 
обязательство по надзору и регулированию тру-
да несовершеннолетних, закрепив это в Законе 
«О малолетних работающих на заводах, фабриках 
и мануфактурах» 1882 года. [1]

Особым этапом в регулировании трудовых пра-
воотношений несовершеннолетних можно назвать 
Советский период, так как именно в это время 
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происходит кодификация данной отросли права 
(Кодексы 1918 г., 1922 г. и 1971 г.). Именно здесь 
происходит модернизация и систематизация тру-
дового законодательства, а также пересмотр норм 
о труде несовершеннолетних.

Происходит повышение минимально допусти-
мого возраста для приема на работу –  теперь это 
15 лет. [6] Также делается акцент на том, что ра-
ботать несовершеннолетние могут лишь в свобод-
ное от учебы время. Допускался прием на рабо-
ту и 14-летних –  но не младше –  при условии, что 
родители или законные представители этого лица 
дают свое согласие на его труд.

Наиболее существенным отличием от дорево-
люционного законодательства становится забота 
о нравственном развитии несовершеннолетних, 
исходя из чего лицам, не достигшим 18 лет, запре-
щалось работать в игорных предприятиях, алко-
гольном и табачном производстве, а также увесе-
лительных заведениях. [7] Помимо перечисленного 
данный запрет распространялся на ночную и свер-
хурочную работу, работу в выходные и празднич-
ные дни, а также работу на предприятиях с тяжелы-
ми условиями труда, способными причинить вред 
здоровью ребенка или же создать угрозу для его 
жизни.

Еще одним нововведением стал ежегодный обя-
зательный медицинский осмотр: все лица младше 
18 лет в обязательном порядке должны были каж-
дый год проходить медицинский осмотр. Помимо 
этого, при приеме на работу граждан, не достиг-
ших 21 года, также требовалось наличие медицин-
ского заключения. [8]

Таким образом, к 2001 году, когда был принят 
действующий в настоящее время Трудовой Кодекс 
Российской Федерации, в правовой системе уже 
сложилась немалая часть привычных нам норм 
трудового права.

Одной из особенностей современной системы 
регулирования трудовых отношений является за-
ключение с лицами, не достигшими совершенно-
летия, трудового договора, который порождает 
возникновение трудовых правоотношений посред-
ством волеизъявления гражданина получить рабо-
ту, а работодателя предоставить её.

По общему правилу данный вид договора воз-
можно заключить с гражданами шестнадцатилет-
него возраста. Однако существует ряд исключе-
ний. Так субъектами трудовых правоотношений 
могут быть лица [12]:

1. Не достигшие четырнадцати лет при условии, 
что трудовую деятельность они осуществляют в те-
атрах, цирках, кинематографии концертных орга-
низациях, и она допускается только с согласия од-
ного из родителей и органов опеки и попечитель-
ства, которые в свою очередь устанавливают про-
должительность ежедневной работы, а законные 
представители от имени работника подписывают 
трудовой договор.

2. Достигшие четырнадцати лет несовершенно-
летние могут устроиться на работу с согласия одно-
го из родителей и органов опеки и попечительства 

при условии, что они будут выполнять легкий труд, 
который не причинит вред их здоровью и не будет 
мешать усвоению образовательной программы.

3. Достигшие возраста пятнадцати лет и полу-
чающие или получившие общее образование мо-
гут заключить трудовой договор на выполнение 
легкого труда, который не причинит вред их здо-
ровью.

Таким образом, самостоятельно вести трудо-
вые правоотношения могут несовершеннолетние 
достигшие 15 лет, а в более раннем возрасте необ-
ходимо согласие одного из родителей и органов 
опеки и попечительства.

При приеме на работу и при дальнейшей реа-
лизации трудовых функций лицом, не достигшим 
возраста 18 лет, возможно после прохождения им 
медицинского осмотра. Помимо данных положений 
законодатель устанавливает особые условия для 
несовершеннолетних. Так, применение их труда, 
связанного с опасными, вредными, подземными 
работами, а также с выполнением деятельности, 
которая может причинить вред духовному разви-
тию несовершеннолетнего, запрещена. [13] Дан-
ные меры направлены в первую очередь на охрану 
нравственного и физического здоровья работника. 
В то же время, по настоящему законодательству 
запрещен прием лиц в религиозные организации, 
что обусловлено формированием личности под-
ростка и возможным идеологическим влиянием 
на его мировоззрение. А учитывая интеллектуаль-
ное развитие лиц, не достигших совершеннолетия, 
законодатель также запрещает заключение с ни-
ми договоров о полной материальной ответствен-
ности. Однако на работников может возлагаться 
ответственность по возмещению ущерба работо-
дателю. В соответствии со ст. 242 ТК РФ, несо-
вершеннолетние несут материальную ответствен-
ность за [12]:

А) за умышленное причинение ущерба;
Б) за ущерб, причиненный в результате совер-

шения преступления;
В) за ущерб, причиненный в результате нарко-

тического, алкогольного и иного опьянения.
Обязательным при этом является проведение 

служебного расследования по факту причинения 
вреда. До принятия данного решения работодатель 
должен провести проверку по выявлению обстоя-
тельств, размера ущерба и круга виновных лиц. 
От работника могут быть истребованы объяснения 
случившегося. Несовершеннолетний, в свою оче-
редь, имеет право на ознакомление с материала-
ми проверки, а также обжалованием действий ра-
ботодателя. В данном вопросе законодательством 
не предусмотрено участие в данном разбиратель-
стве органов опеки и попечительства, что, на наш 
взгляд, является упущением, так как правовая неу-
регулированность данного вопроса позволяет ра-
ботодателю злоупотреблять своим положением.

Помимо выше перечисленного, российское за-
конодательство устанавливает запрет на работу 
по совместительству и работу вахтовым методом. 
Так, работа по совместительству предполагает вы-
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полнение несовершеннолетним дополнительной 
работы, которая будет считаться избыточной, что 
уже нарушает российское законодательство. За-
прет, установленный на привлечение данных ра-
ботников к видам работ, осуществляемых вахто-
вым методом, обусловлен тяжестью условий тру-
да, психологическими проблемами, большой на-
грузкой и ограничением времени на отдых. В то же 
время, законодатель устанавливает запрет на при-
влечение к работам несовершеннолетних в ночное 
время, а также выходные, праздничные дни. [15] 
Однако, в данном положении существует ряд ис-
ключений для работников, которые осуществляют 
трудовую деятельность в:

1. Организациях кинематографии;
2. Театрах;
3. Средствах массовой информации;
4. Концертных организациях и др.
Важно отметить, что при приеме на работу для 

лиц моложе восемнадцати лет испытательный 
срок не устанавливается. Даже если работода-
тель назначил испытание, то его приказ считается 
незаконным, а следовательно, не может повлиять 
на трудовую деятельность работника. [15] В то же 
время, для лиц, не достигших совершеннолетия, 
осуществляющих трудовую деятельность устанав-
ливается ежегодный оплачиваемый отпуск не ме-
нее 31 дня в удобное для них время. [11] Помимо 
этого, законодательством РФ предусмотрено кво-
тирование рабочих мест для несовершеннолетних. 
Под квотой понимается минимальное количество 
рабочих мест, которые должен предоставить рабо-
тодатель для трудоустройства лиц, не достигших 
18-летнего возраста, также сюда входят уже рабо-
тающие граждане данной категории. Органы ис-
полнительной власти занимаются распределением 
квот, в зависимости от численности работников ли-
бо осуществляют закрепление определённого ко-
личества мест за организацией. При этом отказ 
в приеме несовершеннолетних на работу в рамках 
установленных квот, запрещён. Однако, предпри-
ятия, создающие специальные рабочие места, по-
лучают налоговые льготы.

Правовой статус несовершеннолетнего в Рос-
сийской Федерации в сфере трудовых отношений 
напрямую связан с одним из важных элементов 
свободы человека –  свободы на труд. Именно сво-
бода труда позволяет несовершеннолетним граж-
данам на основании гражданско- правового дого-
вора применить свои способности к трудовой дея-
тельности. Свобода труда может проявляться как 
при заключении трудового договора с конкретным 
работодателем, так и при осуществлении своей 
трудовой деятельности на основании гражданско-
го контракта. Защита интересов несовершеннолет-
них работников предполагает совместную работу 
государственных органов, общественных органи-
заций и родителей подростка. Законодательство 
гарантирует запрет принудительного труда в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 37 Конституции РФ и ст. 4 ТК РФ, 
что отчетливо показывает заботу о подрастающем 

поколении, в том числе и в осуществлении его тру-
довых прав.

Трудовое законодательство закрепляет основ-
ные права работников, включая несовершеннолет-
них, в ч. 1 ст. 21 ТК РФ. Дли них предусмотрены 
особые нормы, регулирующие труд в целях охраны 
здоровья, умственного и нравственного развития. 
Вот некоторые из них [13]:

1. Право на заключение, изменение и прекра-
щение трудового договора (гл. 11,12,13 ТК РФ), 
при этом в законах субъектов могут быть установ-
лены белее льготные условия как для несовершен-
нолетних, как и для других работников.

2. Право на предоставление работы по конкрет-
ной специальности и должности, определенной 
трудовым договором (гл. 42 ТК РФ).

3. Право на здоровые и безопасные условия 
труда (гл. 33,34,35,36 ТК РФ).

4. Право на сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ), выходные 
и праздничные дни (ч. 5 ст. 37). [1]

5. Право на вступление в профессиональные 
союзы для защиты своих прав и свобод, а также 
свободный выход профсоюзов. [14]

Перечень прав несовершеннолетних на этом 
не заканчивается, в трудовом законодательстве 
данному вопросу уделено большое внимание. 
Так рассматриваемой проблеме посвящена гл. 42 
«Особенности регулирования труда в возрасте 
до восемнадцати лет», кроме того, трудовой ко-
декс имеет целый ряд статей, которые так или ина-
че регламентируют вопросы труда несовершенно-
летних.

Вступая в трудовые правоотношения, несовер-
шеннолетний как работник приобретает наряду 
с правами и трудовые обязанности, которые закре-
плены в ст. 21 ТК РФ в разделе «Трудовой распо-
рядок. Дисциплина труда» [13]:

1. Добросовестно исполнять свои трудовые обя-
занности, предписанные трудовым договором.

2. Соблюдать нормы внутреннего трудового 
распорядка организации.

3. Соблюдать трудовую дисциплину.
4. Выполнять установленные нормы труда.
5. Соблюдать требования по охране труда 

и обеспечению безопасности труда.
6. Бережно относиться к имуществу работода-

теля и других работников.
7. Незамедлительно сообщить работодателю 

либо непосредственному руководителю о возник-
новении ситуации, представляющей угрозу жизни 
и здоровью людей, сохранности имущества рабо-
тодателя.

Для стимулирования работников, трудовое за-
конодательство предусматривает систему мер по-
ощрения и взыскания. В ст. 191 ТК РФ за добро-
совестное исполнения трудовых обязанностей при-
меняются следующие виды поощрения: благодар-
ность, премия, ценный подарок, почетная грамота, 
предоставление к званию лучшего по профессии, 
за особые трудовые заслуги могут быть предостав-
лены государственные награды. [13]
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Наряду с мерами поощрения предусматривают-
ся также меры дисциплинарных взысканий. В со-
ответствии со ст. 192 ТК РФ работодатель имеет 
право наложить следующие виды взысканий: за-
мечание, выговор, увольнение по соответствую-
щим основаниям. [13]

Таким образом, несовершеннолетние работни-
ки наряду с правами имеют и трудовые обязанно-
сти, которые приравниваются к общим трудовым 
обязанностям работников. В качестве стимули-
рования предусмотрена система мер поощрения 
и наказания, что обязывает работников добросо-
вестно относится к исполнению своих трудовых 
обязанностей.

Заключение трудового договора с несовер-
шеннолетними практически ничем не отличается 
от подписания договора с обычными работниками. 
Так, работодатель должен исключить пункты из до-
говора, которые ухудшают их здоровье. В то же 
время он должен ознакомить несовершеннолетне-
го с локальными нормативно- правовыми актами, 
среди которых обязательными являются положе-
ние об оплате труда, о защите персональных дан-
ных, правила внутреннего распорядка, должност-
ной инструкцией и инструкцией по охране труда 
и пожарной безопасности. Следует отметить, что 
помимо выше перечисленных обязанностей, к ко-
торым относиться запрет на испытательный срок, 
на трудовую деятельность в ночное время или 
в праздничные и выходные дни, наложение мате-
риальной ответственности, обязательный меди-
цинский отпуск, работодатель должен предусмот-
реть в трудовом договоре сокращение рабочей 
недели и рабочего дня. Так, для работников в воз-
расте до шестнадцати лет рабочая неделя не долж-
на превышать 24 часа, а для лиц от шестнадцати 
и до восемнадцати лет –  35 часов.

Расторжения трудового договора с несовер-
шеннолетними по инициативе работодателя, за ис-
ключением случаев, предусмотренных в статье 81 
ТК РФ, осуществляется только с согласия государ-
ственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних. [12] Несоблюдение данного 
правила является основанием для восстановления 
на работе несовершеннолетнего.

Таким образом, возникновение трудовых право-
отношений с работниками, не достигшими восем-
надцати лет, возникают на основе их интеллекту-
ального, нравственного и физического развития. 
В связи с этим законодатель устанавливает ща-
дящий режим, то есть закрепляет сокращение ра-
бочего времени и, наоборот, увеличивает время 
на отдых, а также устанавливает ряд запретов для 
работодателя при приеме на работу несовершен-
нолетнего.

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, 
что, пройдя долгий и непростой путь становления 
системы регулирования трудовых правоотношений 
с несовершеннолетними, российское трудовое за-
конодательство выработало четкую, хотя и не во 
всем законченную концепцию правового регули-
рования труда несовершеннолетних. Обладая пра-

вовым статусом, равным правовому статусу обыч-
ного работника, и имея некоторые льготные кате-
гории, несовершеннолетний работник может осу-
ществлять трудовую деятельность, не наносящую 
вред его физическому и ментальному здоровью, 
а также нравственному развитию и получению об-
разования.
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Статья посвящена процедуре соединения и разъединения тре-
бований в цивилистическом процессе. В ней детально описы-
ваются этапы данной процедуры, такие как подача заявления 
на соединение или разъединение требований, рассмотрение 
заявления судом, вынесение определения и возможность его 
обжалования. Автор также рассматривает процессуальное 
оформление процедуры соединения и разъединения требова-
ний, включая правила подачи документов и доказательств.
В статье автор анализирует судебную практику по данной про-
цедуре и выявляет критерии, которые учитываются судами при 
принятии решений по соединению и разъединению требова-
ний. Отсутствие противоречий между требованиями, общность 
фактических и правовых вопросов, а также экономия времени 
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шения судом.
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Введение

Процедура соединения и разъединения требова-
ний является неотъемлемым инструментом в ци-
вилистическом процессе. С ее помощью истец мо-
жет соединить или разъединить свои требования 
в рамках производства в суде первой инстанции, 
что способствует эффективному и экономичному 
разрешению спора.

Актуальность темы обусловлена тем, что соеди-
нение и разъединение требований является часто 
используемой процедурой при разрешении кон-
фликтов в суде. Тем не менее, исследуемый пра-
вовой институт требует детального знания процес-
суальных норм.

Цель исследования заключается в описание 
этапов процедуры соединения и разъединения 
требований, анализе процессуального оформле-
ния и ролей субъектов в процессе ее применения. 
Кроме того, в работе будет проанализирована су-
дебная практика.

В соответствии с законодательством РФ, истец 
имеет право соединить свои исковые требования 
в одном деле в соответствии с частью 1 статьи 151 
ГПК и частью 1 статьи 130 АПК. Таким образом ис-
ковое заявление может стать формой для несколь-
ких связанных между собой требований –  исков 
[11, с. 554]. В рамках своих полномочий суд первой 
инстанции вправе объединить несколько дел в од-
но производство для совместного рассмотрения 
и разрешения, согласно части 4 статьи 151 ГПК 
и части 2 статьи 130 АПК. Также суд первой ин-
станции имеет право выделить одно или несколь-
ко соединенных требований в отдельное производ-
ство, в соответствии с частью 3 статьи 151 ГПК 
и частью 3 статьи 130 АПК [1, 2].

В соответствии с правилами соединения и разъ-
единения исковых требований, установленных 
в нормах цивилистического процесса, проявляют-
ся два принципа: диспозитивность и процессуаль-
ная экономия.

По мнению Гурвича М. А., предназначением по-
дачи искового заявления является защита прав, 
принадлежащих истцу, или юридического положе-
ния, в котором истец имеет личный интерес [13, 
с. 55–56].

Истец вправе выбирать, подать ли одно исковое 
заявление, в котором будут предъявлены несколь-
ко требований к ответчику или несколько отдель-
ных исковых требований. Таким образом, истец 
осуществляет свой выбор на основе своего соб-
ственного волеизъявления, что является проявле-
нием принципа диспозитивности.
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Долотин Р. Р. определяет под принципом про-

цессуальной экономии, основополагающее поло-
жение цивилистического процесса, выраженное 
в совокупности правовых норм, направленных 
на оптимизацию процедур гражданского судопро-
изводства, установление рациональных средств 
защиты права, обеспечение справедливости, эф-
фективности и доступности правосудия по граж-
данским делам [14, с. 17].

Соединение требований в рамках одного иска 
или объединение дел в одно производство являет-
ся эффективным инструментом для одновремен-
ного разрешения нескольких требований, что по-
зволяет сократить затраты на время и судебные 
расходы, необходимые для участия в судебном 
процессе. Также использование указанных право-
вых механизмов уменьшает нагрузку на судебную 
систему и исключает вынесение противоречивых 
судебных актов.

Субъекты процедуры соединения 
и разъединения требований

По мнению Осокиной Г. J1., право на соединение 
исков в одном исковом заявлении принадлежит 
лишь только истцу (соистцам). Если субъектом пра-
ва на соединение является суд, то речь должна ид-
ти об объединении нескольких исковых заявлений 
в одном производстве, а не о соединении исков 
в одном исковом заявлении. Таким образом иско-
вое заявление может выступать в качестве формы 
для нескольких требований, когда субъектом права 
на соединение является заинтересованное лицо –  
истец или соистцы [11, с. 554].

Исковые требования, которые имеют основа-
ния возникновения или доказательства, связан-
ные между собой, могут быть соединены в одном 
заявлении истцом. Это же право на объединение 
требований также принадлежит ответчику, тре-
тьим лицам, заявителям по делам неискового про-
изводства, прокурору, государственным органам, 
органам местного самоуправления.

Иски, подлежащие соединению, характеризу-
ются тем, что требования о защите субъективных 
прав или законных интересов вытекают из одно-
го и того же материального правоотношения. Они 
имеют одинаковый состав сторон и удовлетворе-
ние одного из них является необходимой пред-
посылкой для удовлетворения другого иска [17, 
с. 82–83].

Этапы процедуры соединения и разъединения 
требований

В настоящее время действующее законодательство 
предусматривает несколько способов для соедине-
ния исковых требований в одном процессе:
• на стадии возбуждения гражданского судопро-

изводства по делу или при предъявлении ис-
ка в арбитражный суд истец имеет право сое-
динить несколько требований для их совмест-
ного рассмотрения. Этот процесс называется 

объективным соединением исков и позволяет 
значительно сократить время и затраты на рас-
смотрение различных требований в отдельно-
сти. Также следует отметить, что объективное 
соединение исков не является обязательным 
и истец имеет право подавать отдельные иски 
по каждому требованию.
Пункт 28 Постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 23 декабря 2021 г. N46 приводит 
примеры, когда возможно соединение требований 
в соответствии с положениями статьи 130 АПК, да-
же если истец не подал отдельное исковое заявле-
ние (например, о применении мер ответственно-
сти (взыскании неустойки, процентов, предусмо-
тренных статьей 395 ГК), о взыскании процен-
тов за пользование денежными средствами (ста-
тьи 317 1, 809 ГК) в дополнение к ранее заявленно-
му требованию о взыскании основного долга и так 
далее). Соблюдение данных требований не долж-
но нарушать законные права и интересы всех лиц, 
имеющих отношение к данному делу [4].
• лица, участвующие в судебном процессе, для 

совместного рассмотрения с первоначаль-
ным иском могут предъявлять материально- 
правовые требования, так ответчик может зая-
вить встречный иск.
И. М. Пятилетов в своей работе высказывал 

мнение о возможности совместного рассмотрения 
встречных требований истца и ответчика в рамках 
единого судебного процесса [19, с. 17].

В свою очередь Н. И. Клейн справедливо отме-
чает, что объединение первоначального и встреч-
ного иска в одном процессе значительно экономит 
процессуальные ресурсы и время участников дела 
[15, с. 30–31].
• в производстве одного судебного органа мо-

гут рассматриваться несколько параллельных 
гражданских дел, которые были инициированы 
в разное время одними и теме же участниками.
Если одна из сторон судебного процесса об-

наружит наличие других судебных дел, в которых 
участвуют идентичные лица, то она имеет право 
подать ходатайство об объединении этих дел в од-
но судебное производство.

Примером может послужить Решение При-
кубанского районного суда г. Краснодара Крас-
нодарского края от 07 июня 2022 г. по делу N2–
1551/2022, в котором находит свое отражение воз-
можность объединения нескольких однородных 
дел в одно производство для совместного рассмо-
трения и разрешения [9].

Так, согласно материалам дела ИП Федорен-
ко Е. Л. обратилась в суд с иском к Скорикову Д. И. 
о взыскании денежных средств в виде: суммы ос-
новного долга, процентов за пользование чужими 
денежными средствами, расходов по оплате го-
спошлины.

Требования мотивированы тем, что между ИП 
Федоренко Е. Л. и Скориковым Д. И. заключен до-
говор подряда, согласно которому ИП Федорен-
ко Е. Л. обязуется на основании задания Скори-
кова Д. И. выполнить работы на объекте Скорико-
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ва Д. И., а Скориков Д. И. обязуется принять от ИП 
Федоренко Е. Л. результаты выполненных работ 
и оплатить обусловленную Договором цену. Также 
условиями договора предусмотрено выполнение 
дополнительных работ. Сумма дополнительных ра-
бот оплачена Скориковым Д. И. 05.09.2018 г., иных 
оплат не поступало.

Скориков Д. И. обратился в суд с иском к ИП Фе-
доренко Е. Л. о взыскании неустойки за наруше-
ние срока выполнения работ по Договору подря-
да, неустойки за нарушение срока удовлетворения 
отдельных требований потребителя, ежедневном 
взыскании неустойки за нарушение срока удовлет-
ворения отдельных требований потребителя, ком-
пенсации морального вреда, почтовых расходов 
по отправке досудебной претензии. Указанные тре-
бования рассматривались в рамках гражданского 
дела № 2–10523/2021.

Согласно ч. 4 ст. 151 ГПК, судья, устано-
вив, что в производстве данного суда имеется 
два однородных дела, в которых участвуют одни 
и те же стороны, объединил дела № 2–1551/2022 
и № 2–10523/2021 в одно производство для со-
вместного рассмотрения и разрешения, признав, 
что такое объединение будет способствовать пра-
вильному и своевременному рассмотрению и раз-
решению дела.

Независимо от того, какой способ соединения 
требований был выбран, окончательное решение 
о реализации процедуры принимается юрисдикци-
онным органом.

Процессуальное оформление процедуры

Ходатайство об объединении дел в одно производ-
ство или о выделении исковых требований в от-
дельное производство может быть представлено 
в свободной форме, однако оно должно содержать 
сведения о наименовании суда, заявители и оппо-
ненте, номере дела, обстоятельствах на которые 
ссылается заявитель, доказательствах, являющихся 
подтверждением указанных обстоятельств, а также 
перечень прилагаемых документов к ходатайству.

В ходатайстве об объединении заявитель кон-
кретизирует номера судебных дел, которые, по его 
мнению, должны быть объединены для совместно-
го рассмотрения.

Заинтересованная сторона процесса вправе по-
дать ходатайство о выделении части исковых тре-
бований в отдельное производство, указав в про-
сительной части исковое требование, которое тре-
бует выделения, а также номер судебного дела, 
из которого это требование следует выделить.

Заявление должно быть подписано заявителем 
или его уполномоченным представителем и заве-
рено печатью организации, если заявитель являет-
ся юридическим лицом. Для подтверждения права 
на подачу ходатайства требуется соответствующая 
доверенность представителя.

После рассмотрения ходатайства судья выносит 
определение об удовлетворении или отказе обра-

щения стороны, с указанием мотивов, которыми он 
руководствовался в принятии такого определения.

В арбитражных судах и судах общей юрисдик-
ции имеется возможность объединения дел, кото-
рая может быть инициирована как лицами, уча-
ствующими в деле, так и судом.

В исследовании Гришина И. П. и Гришиной И. И. 
было высказано мнение о том, что судья должен 
выяснить, существуют ли у истца другие требова-
ния, связанные между собой и направленные к то-
му же или к другим ответчикам [12]. Однако, после 
анализа законодательной базы и мнений других 
авторов, таких как Осокина Г. Л., которая считает, 
что разрешение вопросов о соединении и разъеди-
нении требований является факультативным под-
готовительным действием [16, с. 27], мы пришли 
к выводу, что судья вправе, но не обязан выяснять 
подобные обстоятельства. Отсутствие закреплен-
ной меры ответственности за несоблюдение ука-
занной обязанности судьей также является допол-
нительным подтверждением данного тезиса.

В рамках рассмотрения дела судья вправе са-
мостоятельно вынести на обсуждение вопрос 
о возможности соединения нескольких дел в од-
но судебное производство. После выслушивания 
мнения сторон, судья принимает решение о целе-
сообразности объединения. Такой подход позволя-
ет более эффективно использовать ресурсы суда 
и ускорить процесс рассмотрения дел. Однако, ре-
шение о объединении дел принимается на основе 
конкретных обстоятельств каждого случая и учи-
тывает интересы всех участников судебного про-
цесса.

Судебный процесс становится довольно слож-
ным, когда исковые требования соединены в од-
ном заявлении. Но в соответствии с законом, суд 
может вынести определение о выделении требова-
ний в отдельное производство, если это поможет 
более справедливому и оперативному рассмот-
рению дела. Одними из существенных критериев 
являются обеспечение процессуальной экономии 
и предотвращение затягивания рассмотрения де-
ла. Так, например, суд может выделить наименее 
сложные требования для их рассмотрения в от-
дельном производстве, если они не связаны меж-
ду собой. Такое решение может быть принято как 
в случае, когда требования были соединены ист-
цом, так и в случае, когда они были объединены 
для совместного рассмотрения судом.

В некоторых ситуациях на суд возложена обя-
занность разделения исковых требований. Напри-
мер, если в одном иске заявлено требование о рас-
торжении брака и взыскании алиментов на детей, 
но одна из сторон возражает против вопроса об от-
цовстве (или материнстве), суд должен вынести 
эти требования в отдельное производство, соглас-
но пункту 13 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 5 ноября 1998 года [5].

Мы считаем правильным в рамках настояще-
го исследования обратить внимание на изменение 
законодательства, внесенное Федеральным зако-
ном от 19 июля 2009 г. N205-ФЗ «О внесении из-
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менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Так согласно указанному акту в части 3 ста-
тьи 130 АПК слова «если признает целесообраз-
ным раздельное рассмотрение требований» были 
заменены законодателем словами «если призна-
ет раздельное рассмотрение требований соответ-
ствующим целям эффективного правосудия» [3].

Учитывая внесенные изменения в часть 3 ста-
тьи 130 АПК, можно заключить, что раздельное 
рассмотрение требований должно соответство-
вать целям обеспечения эффективного правосу-
дия. Следовательно, судьи должны принимать ре-
шение о раздельном рассмотрении требований 
только в тех случаях, когда это поможет достичь 
наилучшего результата с максимальной экономией 
времени и усилий.

В соответствии со статьями 224 ГПК и 184 АПК, 
определения, вынесенные в рамках судебных про-
цессов, представляют собой отдельный документ, 
который принимается в совещательной комнате. 
Существует различие между протокольным опре-
делением и определением в виде отдельного су-
дебного акта: протокольное определение может 
быть принято судом без предварительных обсуж-
дений в совещательной комнате и занесено в про-
токол. Каждое определение подлежит немедленно-
му оглашению судьей в судебном заседании.

Учитывая изложенное, в случае отсутствия у су-
да прямой обязанности удаления в совещательную 
комнату, возможно возникновение неблагоприят-
ных условий для осуществления детального рас-
смотрения ходатайства о соединении или разъе-
динении требований.

Наше мнение заключается в том, что решение 
такого сложного вопроса должно быть основано 
на тщательном и детальном изучении всех обсто-
ятельств материалов дела, а также проверке пред-
ставленных фактов сторонами. Это связано с тем, 
что допущенная ошибка судьей может привести 
к принятию окончательного решения, в котором 
будет отражено неправильное определение обсто-
ятельств. Кроме того, ошибка, допущенная судом 
в начале судебного разбирательства, может под-
вергнуть сомнению целесообразность проведения 
дальнейших слушаний.

Из анализа статьи 227 ГПК следует, что суд об-
щей юрисдикции не обязан направлять определе-
ние участникам судебного разбирательства. Таким 
образом, заявитель не может быть проинформи-
рован о судьбе своего ходатайства своевременно, 
если он не присутствовал на судебном заседании 
лично.

По нашему мнению, такая норма гражданско-
го процессуального законодательства оказывает 
негативное влияние на процессуальное положение 
заявителя.

Нельзя забывать, что составление и организа-
ция материалов дела необходимы не только для их 
исследования и анализа, а также и для контроля 
движения судебного разбирательства.

При исследовании института соединения 
и разъединения исковых требований стоит обра-
тить свое внимание и на судебные расходы в виде 
государственной пошлины.

Анализ процессуальных норм является ключе-
вым для понимания того, что уплаченная истцом 
сумма государственной пошлины при соедине-
нии нескольких требований не подлежит возврату, 
а выделенные в отдельное производство требова-
ния считаются оплаченными государственной по-
шлиной. При возрастании общей суммы требова-
ний, необходимо учесть, что недостающая сумма 
пошлины должна быть доплачена в соответствии 
со статьями 92 ГПК и 102 АПК.

При соединении исковых требований каждое 
из них сохраняет свою самостоятельность, а суд 
обязан детально исследовать и дать исчерпываю-
щий ответ на каждое из требований в окончатель-
ном решении.

В случае объединения гражданских дел, им при-
сваивается единый судебный номер, соответству-
ющий номеру первого дела, принятого на рассмо-
трение этим же судом. Объединенное дело переда-
ется на рассмотрение тому судье, который первый 
принял исковое требование [3].

Согласно пункту 3 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 
2013 года № 99 «О процессуальных сроках», при 
объединении дел в одно производство арбитраж-
ным судом, срок рассмотрения нового дела на-
чинается со дня поступления искового заявления 
по последнему из объединенных дел. При этом, 
продолжительность судебного разбирательства 
исчисляется с учетом периода времени, который 
прошел до объединения дел, с целью определения 
разумного срока судопроизводства в соответствии 
со статьей 6.1 АПК [6].

Арбитражный суд, как и суд общей юрисдикции, 
обладает правом на приостановление производ-
ства по делу, если в производстве другого суда 
рассматривается аналогичное дело, и, если такое 
решение может привести к принятию противоре-
чивых судебных актов. Это соответствует пункту 9 
статьи 215 ГПК и пункту 130 статьи АПК.

Однако, перед тем как принять решение о при-
остановлении дела, необходимо провести тща-
тельный анализ. Не исключено, что рассматрива-
емые дела могут отличаться как по существу, так 
и по правовым нормам. В таком случае, приоста-
новление рассмотрения дела становится недопу-
стимым и может привести к дополнительным за-
тратам времени и ресурсов для сторон.

Таким образом согласно установленной норме, 
производство по делу может быть приостановлено 
не исключительно в случае наличия взаимосвязан-
ных дел в процессе рассмотрения, а при наличии 
обстоятельств, когда суд лишен возможности рас-
смотреть спор до вынесения решения по другому 
взаимосвязанному делу.

Например, Арбитражный суд Северо- 
Кавказского округа Постановлением от 6 октября 
2022 г. N Ф08–11319/22 по делу N А32–59378/2021 
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согласился с позициями Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда и Арбитражного су-
да Краснодарского края, согласно которым бы-
ло приостановлено производство по делу N А32–
59378/2021 до вступления в законную силу ре-
шения Арбитражного суда Краснодарского края 
по делу N А32–17572/2022 в связи с тем, что что 
предмет доказывания по делу N А32–59378/2021 
и делу N А32–17572/2021 пересекается [8].

После объединения нескольких судебных дел 
в одно производство, судебное разбирательство 
начинается заново. Судья назначает новую дату 
предварительного судебного заседания по объе-
диненному делу, а затем проводятся новые судеб-
ные заседания. При этом, все остальные действия 
суда, совершенные до объединения дел, не под-
лежат повторению. Таким образом, суд не будет 
направлять повторно судебные запросы, допраши-
вать уже допрошенных свидетелей или запраши-
вать те же документы, которые уже есть в матери-
алах объединенных дел.

Когда стороны и другие участники процесса вы-
ступают в суде первой инстанции по объединенно-
му судебному делу, они должны представить свои 
исковые требования, а также возражения против 
исков, заявленных другими сторонами. Кроме то-
го, они должны представить доказательства, под-
тверждающие их позицию по делу. Если в судеб-
ном процессе были приобщены материалы из дру-
гих судебных дел, то на них также можно ссылать-
ся.

Обжалование определения и решения 
при применении процедуры соединения 
и разъединения требований

По мере изучения всех представленных доказа-
тельств, судья принимает единственное судебное 
решение, которое полностью разрешает все иско-
вые требования. Несогласная сторона может обра-
титься с апелляционной или кассационной жалобой 
в судебную инстанцию, где дело будет рассмотрено 
в соответствии со стандартными процедурами су-
допроизводства. Примером принятия апелляцион-
ной жалобы на решение объединенных судебных 
дел может служить Определение № А03–1946/2022 
от 03 мая 2023 года Седьмого арбитражного апел-
ляционного суда, при вынесении которого судья 
руководствовался статьями 260, 261 АПК. Со-
гласно определению, суд принял к рассмотрению 
апелляционную жалобу ООО «Кредмаш- Сервис» 
на решение Арбитражного суда Алтайского края 
от 15.03.2023 года по делу № А03–1946/2022, ко-
торое в свою очередь было объединено со делом 
№ А03–1646/2022 при рассмотрении спора в суде 
первой инстанции [7].

Судебное определение о соединении или разъ-
единении исковых требований не подлежит обжа-
лованию, поскольку оно не затрудняет движение 
гражданского дела. В соответствии со статьей 151 
ГПК, такие определения не могут быть оспорены. 
Вынесенное определение в процессе предвари-

тельного или основного заседания суда первой 
инстанции может быть оспорено исключительно 
в рамках обжалования судебного решения.

АПК содержит иной подход к регулированию 
данного вопроса, предоставляя заявителю воз-
можность обжаловать отказ суда в удовлетворе-
нии ходатайства об объединении дел в одно про-
изводство, о выделении требований в отдельное 
производство в течение 10 дней со дня вынесения 
определения в арбитражный суд апелляционной 
инстанции, ссылаясь на часть 7 статьи 130 АПК.

Отсутствие нормативного закрепления в ГПК 
возможности обжалования определения суда 
об отказе в удовлетворении ходатайства, по наше-
му мнению, является пробелом в правовом регули-
ровании отношений.

Апелляционные жалобы должны быть пода-
ны в арбитражный суд апелляционной инстанции, 
где и рассматриваются в соответствии с правила-
ми подачи и рассмотрения апелляционных жалоб 
на решения первой инстанции. Однако, есть неко-
торые особенности, на которые следует обратить 
внимание.

В частности, стоит отметить специальный срок 
рассмотрения. Если рассматривать апелляцион-
ные жалобы на определения арбитражного суда 
первой инстанции о возвращении искового заявле-
ния или другие препятствующие дальнейшему дви-
жению дела определения, предусмотренные ста-
тьей 130 АПК, то арбитражный суд апелляционной 
инстанции должен рассмотреть такую жалобу в те-
чение 15 дней со дня ее поступления [10, с. 335].

Профессиональное юридическое сообщество 
обращает свое внимание на нерешенность законо-
дателем еще одной практической проблемы, свя-
занной с объединением дел.

Так, Юдин А. В. указывает, что недобросовест-
ное лицо, злоупотребляя своим правом, может 
инициировать несколько судебных процессов. Сто-
ит иметь ввиду, что закон не предписывает суду 
проверять наличие взаимосвязанных дел, а участ-
ники процесса не обязаны сообщать о взаимосвя-
занных делах [20].

Как упоминалось ранее соединение и разъеди-
нение требований исключительно является правом 
стороны процесса, за которое не предусмотрена 
ответственность. Данный пробел в процессуаль-
ном законодательстве создаёт дополнительные 
трудности в рассмотрении дел.

В своем исследовании Попова Н. И. предлага-
ет закрепить требование о раскрытии информа-
ции о конкурирующих делах (решениях) и поиска 
информации о таких делах (решениях) в качестве 
процессуальной обязанности, соответственно, для 
лиц, участвующих в деле и суда [18, с. 23].

Стоит предположить, что закрепление в ста-
тьях 131 ГПК, 150 АПК обязанности заявителя ука-
зывать в исковом заявлении сведения о наличии 
производства в отношении однородных дел будет 
способствовать принятию судом законного реше-
ния по делу.
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В заключении статьи можно сделать вывод 

о том, что процедура объединения и разъединения 
исковых требований является важным элементом 
процессуального права. Неправильное примене-
ние норм процессуального права является осно-
ванием отмены решения суда. Поэтому видится 
необходимым законодательно закрепленная обя-
занность суда в принятии определения об объеди-
нении дел в одно производство, выделении тре-
бований в отдельное производство или об отказе 
в этом в совещательной комнате.

АПК и ГПК –  ключевые нормативные акты, ре-
гулирующие судебный процесс в России. Однако, 
несмотря на их системность, только АПК устанав-
ливает порядок действий при неправильном объе-
динении или разъединении требований на стадии 
рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Для обеспечения единообразного подхода 
и предотвращения негативных последствий, необ-
ходимо внести изменения в законодательство 
и предусмотреть единый алгоритм действий сто-
рон.

Так, мы предлагаем, по аналогии с АПК, допол-
нить ст. 131 ГПК, закрепив право заявителя на об-
жалование определения суда об отказе в удовлет-
ворении ходатайства об объединении дел в одно 
производство, о выделении требований в отдель-
ное производство до вынесения решения судом.

Также уместным нам видится предложение 
о наделении обязанностью судов общей юрисдик-
ции в направлении сторонам по делу определения 
об удовлетворении или отказе ходатайства об объ-
единении дел либо разъединение нескольких тре-
бований.

Мы признаем необходимость детализации про-
цедуры соединения и разъединения исковых тре-
бований в процессуальном праве. При внесении 
изменений в соответствующие статьи цивилисти-
ческого процессуального законодательства, эф-
фективность исследуемого института значительно 
возрастет и правосудие станет более эффектив-
ным для всех заинтересованных сторон.
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THE PROCEDURE FOR CONNECTING AND 
DISCONNECTING REQUIREMENTS IN THE CIVIL 
PROCESS

Cheklinova V. V.
Samara National Research University

The article focuses on the procedure for joinder and separation of 
claims in civil law proceedings. The author describes in detail the 
stages of the procedure such as filing an application for joinder or 
separation of claims, consideration of the application by the court, 
rendering of a judgment and the possibility to appeal against the 
court’s decision. The author also discusses the procedural formal-
ization of the joinder and separation procedure, including the rules 
for filing documents and evidence.
In the article the author analyzes the judicial practice on this pro-
cedure and identifies the criteria that are taken into account by the 
courts in making decisions on the joining and separation of claims. 
The absence of conflicting claims, the commonality of factual and 
legal issues, and the savings in time and resources are essential to 
the court’s decision- making process.

Keywords: Joining of claims, separation of claims, civil procedure, 
joinder of cases, separate consideration of claims.
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Статья посвящена анализу проблем, связанных с текущим 
уровнем гражданско- правового регулирования некоторых объ-
ектов авторских прав в России, а также выявлению способов 
для их решения. Отмечается, что недостаточность правового 
регулирования научных произведений, видеоигр, саммари 
и дипфейков влечет нарушение прав авторов и представля-
ет угрозу безопасности для физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и государства в целом. 
От грамотного механизма реализации гражданско- правового 
регулирования объектов авторских прав напрямую зависит 
благосостояние, уровень и перспективы развития общества 
и государства. В этой связи предлагается определить право-
вой статус упомянутых объектов авторских прав, расширить 
перечень объектов авторских прав, а также своевременно до-
полнять его новыми объектами в целях предупреждения проти-
воправных действий, связанных с нарушением прав авторов, 
а также отдельных физических лиц, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

Ключевые слова: авторское право, объекты авторских прав, 
производные произведения, интеллектуальная собственность, 
правовое регулирование.

Научно- технический прогресс и активный пере-
ход к информационному обществу повлекли за со-
бой возникновение новых объектов авторских прав. 
В связи с малой эластичностью гражданского за-
конодательства России новые объекты авторских 
прав долгое время остаются без правового регу-
лирования и защиты. А это, в свою очередь, чре-
вато наступлением неблагоприятных последствий, 
в числе которых систематические нарушения прав 
физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, авторов, возникновение упу-
щенной выгоды, проблемы в правоприменитель-
ной практике, замедление темпов развития эконо-
мики и науки, прогрессирование технологической 
отсталости государства. Кроме того, в дополни-
тельной систематизации и уточнении нуждаются 
также те объекты авторского права, которые уже 
обеспечены правовым регулированием, однако, 
в силу своего развития или трансформации, не со-
ответствуют положениям гражданского законода-
тельства России. Соответственно, в целях минима-
лизации негативных последствий недостаточности 
гражданско- правового регулирования отдельных 
объектов авторских прав, перечень объектов ав-
торских прав нуждается в дополнительной систе-
матизации и расширении.

Наиболее ярким примером, демонстрирующим 
давно назревшую потребность в дополнительной 
систематизации перечня объектов авторских прав, 
являются произведения науки. Пунктом 1 ста-
тьи 1259 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее –  ГК РФ) [1]. фактически утверждает-
ся однородность произведений науки, произведе-
ний литературы и произведений искусства. Однако 
проведение дифференциации между перечислен-
ными объектами авторского права необходимо, 
ввиду наличия особого отличительного признака 
произведения науки –  научности [2, c. 99]. Научное 
произведение является результатом анализа объ-
ективных законов действительности и направлено 
на открытие новых научных знаний и на их практи-
ческое применение. Таким образом, отождествле-
ние произведений литературы и искусства с про-
изведениями науки представляется недопустимым 
и требует правовой корректировки.

Кроме того, не смотря на большое значение 
произведений науки, универсальное и легальное 
определение данного понятия так и не было сфор-
мировано. Не закреплено оно и в положениях гла-
вы 70 ГК РФ, посвященной авторскому праву.

Необходимо дополнительно отметить, что вы-
деление произведений науки в качестве само-
стоятельного объекта авторских прав отвечает 
целям и основным задачам Стратегии научно- 
технологического развития Российской Федерации 
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(далее соответственно –  Стратегия, РФ), утверж-
денной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. 
№ 642. В частности, Стратегией предусмотрено 
в качестве основной цели обеспечение незави-
симости и конкурентоспособности страны за счет 
увеличения интеллектуального потенциала нации, 
а одной из основных задач является организация 
создания условий, соответствующих лучшим ми-
ровым практикам, в целях проведения научных ис-
следований.

В части необходимости расширения перечня 
объектов авторских прав показательным приме-
ром служит недостаточный уровень правового ре-
гулирования в области видеоигр. Вместе с тем, по-
требительский спрос на видеоигры ежегодно рас-
тет. Как следствие, увеличивается количество ком-
паний и команд разработчиков, а также доля оте-
чественных разработок на мировом рынке, что об-
уславливает потребность в гражданско- правовом 
регулировании видеоигр как отдельного объекта 
авторского права.

ГК РФ предусмотрен особый объект авторского 
права –  программы для ЭВМ. Вместе с тем, видео-
игра состоит из множества неоднородных элемен-
тов, таких как литературное произведение (сце-
нарий), музыкальные произведения, фотографи-
ческие модели, различные графические модели, 
географические карты, программы для ЭВМ и др. 
В совокупности они образуют единую систему, 
в которой программы для ЭВМ выступают в роли 
лишь одной из ее составных частей. Из этого сле-
дует, что видеоигра –  это синтез творческого тру-
да сценаристов, композиторов, фотографов, про-
граммистов и др., то есть сложный продукт, кото-
рый не может классифицироваться исключительно 
как программа для ЭВМ.

В некоторых научных работах используется тер-
мин «компьютерная игра» [3, c. 46], дефиниция ко-
торого также не содержится в гражданском зако-
нодательстве России. Однако содержание понятия 
«видеоигра», как мультимедийного продукта, го-
раздо шире содержания понятия «компьютерная 
игра», поскольку последнее предполагает возмож-
ность запуска игры исключительно на персональ-
ном компьютере, в то время как видеоигры рас-
считаны на взаимодействие с различными устрой-
ствами, такими как игровые приставки, мобильные 
телефоны, планшеты, портативные консоли и др.

В свою очередь, из-за недостаточного уровня 
правового регулирования в сфере видеоигр про-
исходят систематические нарушения прав авто-
ров –  компаний и команд разработчиков видеои-
гр, увеличивается доля пиратского контента и, как 
следствие, не обременяющихся налогами теневых 
доходов, что приводит к возникновению упущен-
ной выгоды у авторов. Эти недостатки особенно 
заметны в условиях современного развития дан-
ной индустрии в России и появления отечествен-
ных проектов мирового уровня.

Соответственно, утверждение правового режи-
ма и выделение видеоигр в качестве отдельного 
объекта авторского права позволит обеспечить ав-

торам защиту произведения, а также будет способ-
ствовать дальнейшему развитию данной отрасли.

В отдельном рассмотрении нуждаются и неко-
торые производные произведения, положения о ко-
торых содержатся в статье 1260 ГК РФ, а также 
нюансы их гражданско- правового регулирования. 
В отличие от обычных произведений, производные 
представляют собой результат переработки ориги-
нального произведения, либо его адаптации [4, c. 
38]. Однако действующее гражданское законода-
тельство России в недостаточной степени регла-
ментирует правоотношения в части новых произ-
водных произведений, поскольку, как отмечалось 
ранее, изменения в законодательстве имеют дого-
няющий характер. Это, в свою очередь, представ-
ляет опасность для общества и государства ввиду 
стремительности и высокой значимости экономи-
ческих и политических изменений в мире.

Так, в связи с санкционным давлением в отно-
шении России и последовавшими за ним отказами 
некоторых иностранных литературных издательств 
и авторов произведений литературы от заключе-
ния новых и продления срока действия ранее за-
ключенных лицензионных договоров о предостав-
лении права использования произведения отече-
ственные лицензиаты столкнулись с проблемой 
избытка спроса на иностранные произведения 
литературы и нехваткой соответствующего пред-
ложения. В этой связи начинают приобретать по-
пулярность «саммари» –  краткое изложение ли-
тературного произведения. Кроме того, возникли 
прецеденты издания саммари иностранных произ-
ведений российскими издательствами в качестве 
самостоятельных произведений, то есть без за-
ключения издательского лицензионного договора 
с иностранным правообладателем.

При этом вопросы определения правового ста-
туса саммари как производного произведения или 
как отдельного объекта авторского права, а также 
особенностей его гражданско- правового регулиро-
вания до сих пор не решены.

С одной стороны, в соответствии с подпунктом 9 
пункта 2 статьи 1270 ГК РФ переработка произве-
дения, вследствие которой возникает производное 
произведение, является использованием произве-
дения. Вместе с тем исходя из пункта 1 статьи 1270 
ГК РФ именно автор произведения обладает ис-
ключительным правом на его использование. Та-
ким образом, переработка оригинального произ-
ведения в качестве его пересказа с сохранением 
персонажей и художественных образов возможна 
лишь с согласия обладателя исключительным пра-
вом на данное произведение.

С другой стороны, в соответствии с пунктом 5 
статьи 1259 ГК РФ авторские права не распростра-
няются на идеи и концепции. Следовательно, в слу-
чае, если автор саммари заимствует лишь общую 
идею оригинального произведения, его концепцию 
или основную тему, при этом не применяя иные 
элементы оригинального произведения, саммари 
является самостоятельным произведением [5, c. 
81]. Соответственно, согласие автора оригиналь-
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ного произведения при производстве саммари 
не требуется.

Таким образом, при определенных условиях 
саммари является самостоятельным объектом ав-
торского права. Учитывая изложенное, представ-
ляется целесообразным утверждение правового 
режима саммари, а также корреспондирующее 
расширение перечня объектов авторских прав.

Еще одним сравнительно новым явлением в об-
ласти права и серьезным вызовом для законодате-
ля является результат применения технологии, ос-
нованной на искусственном интеллекте –  дипфейк.

Дипфейк представляет собой поддельный фо-
то, видео или аудио материал, имеющий сложную 
технологию производства. Искусственный интел-
лект, обладающий развитой системой алгорит-
мов, синтезирует первоначальный фото или ви-
део материал с иным фото или видео материа-
лом. Стоит отметить, что подобная технология 
обладает способностью к обучению и учитыва-
ет прошлый опыт в целях недопущения прежних 
ошибок [6, c. 130], что позволяет ей в точности 
копировать черты лица и мимику человека таким 
образом, что дипфейк не просто отличить от ори-
гинала. С аудиоматериалами происходит иная ма-
нипуляция: технология запоминает тембр голоса 
и речевые особенности человека, что позволяет 
создать иллюзию оригинальной речи и подделать 
ее содержание.

При условии правомерного осуществления по-
добное явление имеет целый ряд достоинств, ко-
торые могут проявиться в ближайшем будущем. 
К примеру, использование дипфейков выдающих-
ся политических и научных деятелей, деятелей ис-
кусства и культуры в рамках реализации основных 
и дополнительных образовательных программ по-
способствует повышению уровня вовлеченности 
обучающихся в образовательный процесс, облег-
чению освоения учебного материала, расширению 
мировоззрения за счет применения наглядных об-
разов. Использование дипфейков умерших деяте-
лей киноиндустрии в процессе создания современ-
ных аудиовизуальных произведений, с учетом со-
блюдения положения пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ, 
позволит вызвать интерес детей и молодежи к от-
ечественным кинолентам, ставшим классикой. До-
полнительно необходимо обратить внимание, что 
легитимная замена ныне живущих актеров их дип-
фейками приведет к оптимизации процесса кино-
производства и, в некоторых случаях, к снижению 
временных и финансовых затрат.

Вместе с тем следует учитывать, что текущая 
недостаточность гражданско- правового регулиро-
вания дипфейков представляет угрозу безопасно-
сти физических и юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, государства в целом. За-
частую дипфейки применяются при совершении 
противоправных действий, таких как мошенниче-
ство, вымогательство денежных средств, шантаж, 
в том числе поддельными фото или видео матери-
алами интимного характера [7, c. 115].

Кроме того, использование дипфейков полити-
ческих деятелей может представлять угрозу нацио-
нальной безопасности государства.[8, c. 61].

Правовое регулирование дипфейков действую-
щим законодательством России напрямую не пре-
дусмотрено. Также в правовом поле отсутствует 
и легальное определение термина «дипфейк».

По своей сути дипфейк является производным 
произведением, поскольку представляет собой пе-
реработку оригинального фото, видео или аудио 
материала. Однако в целях полноценного право-
вого регулирования данного явления необходима 
разработка и принятие отдельного федерального 
закона, регулирующего порядок и условия исполь-
зования цифрового образа человека, включающе-
го фото, видео и аудио материалы, физическими 
лицами, юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями в коммерческих целях. 
Учитывая то, что одним из основных принципов 
развития и использования технологий искусствен-
ного интеллекта, в соответствии с Национальной 
стратегией развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 г., утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. 
№ 490, является недопустимость использования 
искусственного интеллекта в целях умышленного 
причинения вреда гражданам и юридическим ли-
цам, необходимость появления указанного феде-
рального закона не вызывает сомнений.

В этой связи необходимо отметить, что дипфей-
ки имеют перспективу развития и внедрения в раз-
личные сферы жизни граждан при условии их пра-
вомерного применения. Однако без высокого уров-
ня правового регулирования добиться этого будет 
невозможно.

Таким образом, гражданско- правовое регули-
рование объектов авторских прав в России имеет 
целый ряд проблем. Среди них выделяется недо-
статочность понятийного аппарата, отсутствие 
единого и своевременно дополняющегося переч-
ня объектов авторских прав, медленная трансфор-
мация законодательства, и, как следствие, пробле-
мы правового регулирования новых объектов ав-
торских прав. Вместе с тем, от темпов адаптации 
гражданского законодательства к текущим дина-
мично изменяющимся экономическим, техноло-
гическим и политическим условиям зависит в том 
числе благополучие каждого гражданина. Обозна-
ченные проблемы и предложенные способы их ре-
шения позволят сократить законодательное отста-
вание и нормализовать правовое регулирование 
отдельных объектов авторских прав.
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as identifying ways to solve them. It is noted that the insufficiency 
of legal regulation of scientific works, video games, sammari and 
dipfakes entails violation of the rights of authors and poses a secu-
rity threat to individuals and legal entities, individual entrepreneurs 
and the state as a whole. The well-being, level and prospects of de-
velopment of society and the state directly depend on a competent 
mechanism for the implementation of civil law regulation of copyright 
objects. In this regard, it is proposed to determine the legal status 
of the mentioned copyright objects, expand the list of copyright ob-
jects, as well as timely supplement it with new objects in order to 
prevent illegal actions related to the violation of the rights of authors, 
as well as individual individuals, legal entities and individual entre-
preneurs.
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Совершенствование правового регулирования процессуального порядка 
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Статья посвящена совершенствованию элементов процес-
суального порядка допроса подозреваемого на стадии пред-
варительного расследования. Автором рассматривается ряд 
проблемных вопросов, возникающих в деятельности следо-
вателя и дознавателя при обеспечении права подозреваемо-
го на защиту. Так как право на защиту является безусловным 
правом предусмотренным уголовно- процессуальным законо-
дательством, от процессуального порядка его обеспечения 
со стороны органов предварительного расследования при про-
ведении допроса зависит качество обеспечения правосудия 
по уголовному делу. В статье приводятся предусмотренные за-
коном случаи и правовые последствия отказа подозреваемого 
от конкретного защитника или от защитника вообще в ходе 
проведения допроса. В ходе исследования комментируются 
проблемные ситуации, возникающие в практике применения 
норм уголовно- процессуального закона связанные с обяза-
тельным участием защитника при проведении допроса, обо-
сновываются предложения по их разрешению.

Ключевые слова: процессуальный порядок, подозреваемый, 
защитник, следователь, дознаватель, допрос.

Законодатель обязывает должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство разъ-
яснять участникам следственного действия про-
цессуальный порядок его производства (ч. 5 ст. 164 
УПК РФ). Данное законодательное требование 
направлено, прежде всего, на обеспечение прав 
участников следственного действия. Понимание 
и уяснение процедуры проведения следственно-
го действия создает условия для реализации каж-
дым из его участников прав и законных интересов. 
В процессе производства следственного действия 
и после его окончания каждый участник посред-
ством сравнения достигнутого результата с объ-
явленной процедурой следственного действия 
получает возможность судить о соблюдении или 
несоблюдении своих прав и законных интересов 
со стороны следователя. Без понимания процес-
суального порядка следственного действия такая 
возможность превращается в простую формаль-
ность. В связи с этим представляется важным, что-
бы процессуальный порядок производства любого 
следственного действия был наиболее четко про-
писан в законе, с тем чтобы у правоприменителей 
не оставалось сомнений в тех действиях, которые 
они должны выполнить, соблюдая права участни-
ков.

Допрос как следственное действие признан 
важным и необходимым действием правоохрани-
тельной деятельности во всех правовых системах. 
Однако показания, полученные в ходе допроса, 
в ряде случаев порождают вопросы относительно 
законности их получения. Особенно актуален дан-
ный аспект применительно к показаниям подозре-
ваемого, тем более если показания признатель-
ные. Соблюдение должностным лицом процессу-
ального порядка производства допроса подозре-
ваемого становится наиболее важным моментом 
с точки зрения дальнейшего использования полу-
ченных показаний в качестве доказательств. Уяс-
нение и строгое следование субъектом расследо-
вания алгоритма действий, установленных законо-
дателем при регулировании процессуальной про-
цедуры допроса, может иметь ключевое значение.

Следует считать бесспорным утверждение 
о том, что признательные показания подозревае-
мого могут быть приняты в качестве доказатель-
ства. Свободное и добровольное признание, отра-
женное в явке с повинной или полученное в ходе 
первого допроса подозреваемого, заслуживает 
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высшей ценности, потому что предполагается, что 
оно вытекает из сильнейшего чувства вины за со-
вершенное преступление. Однако, признание, по-
лученное, например, в результате неправомерных 
действий со стороны должностных лиц, осущест-
вляющих уголовное судопроизводство, ведет к не-
гативным правовым последствиям –  к потере юри-
дической силы признательных показаний как до-
казательства.

Что бы избежать каких либо нарушений при по-
лучении доказательств в ходе допроса, а также ре-
ализуя общепризнанные стандарты состязатель-
ного процесса, законодатель предусмотрел обяза-
тельное участие защитника (адвоката) в ряде слу-
чаев, предусмотренных ст. 51 УПК РФ. Однако, за-
крепляя право на получение квалифицированной 
юридической помощи, уголовно- процессуальный 
закон также гарантирует подозреваемому право 
защищаться иными средствами и способами, не за-
прещенными уголовно- процессуальным кодексом. 
Например, подозреваемый может самостоятельно 
осуществлять свою защиту. Хотелось бы отметить, 
что принцип закрепленный в ст. 16 УПК РФ, бази-
руется не только на российском конституционном 
праве, но и на общепризнанных нормах междуна-
родного права, в соответствии с которыми каждый 
при рассмотрении любого предъявленного ему уго-
ловного обвинения вправе защищать себя лично 
или посредство выбранного им самим защитника.

Анализируя указанную норму закона мы делаем 
вывод, что подозреваемый в любой момент про-
изводства по уголовному делу (в том числе и при 
производстве следственных действий, например, 
в ходе допроса) может отказаться от конкретного 
защитника или отказаться от защитника вообще. 
Если в первом случае у субъекта расследования 
не возникает сомнений, какие действия необходи-
мо предпринять, чтобы право на защиту подозре-
ваемому было реализовано, то во втором случае 
(когда подозреваемый отказывается реализовать 
свое право на участие адвоката- защитника), по-
ложения, закрепленные в ст. 16 УПК РФ, вступа-
ют в противоречия с иными нормами уголовно- 
процессуального законодательства.

Сложившаяся следственная практика свиде-
тельствует о том, что при реализации своего пра-
ва на самостоятельную защиту подозреваемые 
сталкиваются с неудовлетворением их ходатайств 
об отказе от любого защитника. Проанализируем: 
почему так происходит?

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ к недо-
пустимым доказательствам законодатель относит 
показания подозреваемого, данные им в ходе до-
судебного производства по уголовному делу в от-
сутствие защитника, включая случаи отказа от за-
щитника, и не подтвержденные в суде. Учитывая 
правовое регулирование данного фрагмента про-
цессуальной деятельности, субъекты расследова-
ния, в случаях, когда подозреваемый желает дать 
признательные показания, не принимают во вни-
мание отказ от участия защитника в уголовном 
деле и предпринимают меры к участию адвоката 

(по назначению) в допросе подозреваемого. Так-
тический прием действий следователя в подобной 
ситуации заключается в том, что только таким об-
разом можно «застраховать» показания подозре-
ваемого сохранив их в статусе доказательств, ис-
ключив основания для признания его недопусти-
мым в дальнейшем, в случае, если в суде подозре-
ваемый откажется от своих первичных показаний. 
Буквальное толкование закона приводит к тезису 
о том, что по мнению законодателя, именно при-
сутствие защитника в ходе допроса при получе-
нии признательных (и не только) показаний по-
дозреваемого может обеспечить достоверность, 
полученных данных при допросе. Судебные орга-
ны обязаны расценивать присутствие защитника 
на допросе подозреваемого как некую гарантию 
законности производства следственного действия. 
С точки зрения правоприменителя анализируемое 
положение закона (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ) звучит 
абсурдно, однако, следует признать, что правопри-
менительная практика складывается именно таким 
образом [3].

Безусловно, с одной стороны, присутствие за-
щитника на допросе подозреваемого является 
важной гарантией защиты прав подозреваемого, 
обеспечивая соблюдение его прав как участника 
процесса со стороны защиты от уголовного пре-
следования. С другой стороны, нельзя не согла-
ситься с мнением отдельных авторов, которые об-
ращают внимание на крайнее выражение со сторо-
ны законодателя заботы о комфорте подозревае-
мого, попирающее здравый смысл, возврат к тео-
рии формальных доказательств, настаивая на ее 
исключении из закона [2, c. 143]. Полагаем, что ны-
нешнее содержание п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ факти-
чески ставит под сомнение презумпцию порядоч-
ности следователя (дознавателя), поскольку пря-
мо предполагает, что при отсутствии защитника 
на допросе, показания подозреваемого могут быть 
получены с нарушением закона. Если гипотетиче-
ски продолжить рассуждения в подобном направ-
лении, то неизбежно придем к выводу о необходи-
мости присутствия защитника при всех действиях, 
совершаемых следователем, для обеспечения за-
конности его деятельности.

Заметим, что при этом, не ставится вопрос 
о выяснении причин, по которым подозреваемый 
(обвиняемый) решил не подтверждать свои пока-
зания в ходе судебного разбирательства. На наш 
взгляд, это было бы полезно устанавливать, в том 
числе и с точки зрения обеспечения прав самого 
подсудимого, в том смысле, чтобы исключить слу-
чаи негативного воздействия со стороны защитни-
ка на своего доверителя и склонение его к отказу 
(по разным причинам) от своих показаний, данных 
в ходе досудебного производства. Следует конста-
тировать, что с этой точки зрения на рассматри-
ваемую ситуацию законодатель не обратил свой 
взгляд.

У правоприменителя возникает вопрос: зачем 
надо было предоставлять подозреваемому право 
защищаться самостоятельно, и соответственно 
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предусматривать возможность проведения след-
ственного действия (допроса) без участия защит-
ника, если обеспечение этого права влечет столь-
ко рисков при рассмотрении уголовного дела 
на судебной стадии, порождает проблемы с точки 
зрения использования в качестве допустимого до-
казательства показания подозреваемого? Каким 
образом надо поступать, чтобы обеспечить право 
подозреваемого на защитника, и в то же время, 
не утратить ценность полученных доказательств?

Для разрешения проблемы, связанной с учас-
тием защитника, особенно в тех случаях когда по-
дозреваемый готов дать признательные показания 
в ходе допроса, целесообразно включить в процес-
суальный порядок данного следственное действия 
следующие обязательные элементы, а именно:

1. В соответствии с УПК РФ следователь/до-
знаватель обязан разъяснить перед допросом 
права подозреваемому (ч. 5 ст. 164 УПК РФ). 
Словарь русского языка определяет, что понятие 
“разъяснить” несет в себе следующие значения –  
растолковать, сделать ясным, понятным [4]. Ис-
ходя из данного определения мы можем сделать 
вывод, что обязанность следователя/дознавате-
ля по разъяснению прав подозреваемому не бу-
дет выполнена до тех пор, пока подозреваемому 
не станет понятным содержание каждого из прав, 
а так же, каким образом ими можно воспользо-
ваться, как отказаться от их реализации (напри-
мер, отказ от помощи участия защитника в уголов-
ном деле), и какие последствия могут наступить 
в случае отказа от использования подозреваемым 
своего права.

Относительно процессуального порядка разъ-
яснения прав подозреваемому перед допросом 
можно отметить следующее. Анализ правопри-
менительной практики позволяет констатировать, 
что сотрудники подразделений предварительного 
расследования до начала проведения первого до-
проса разъясняют права подозреваемому, состав-
ляя при этом самостоятельный протокол разъяс-
нения прав, который приобщается к материалам 
уголовного дела, хотя законодатель не требует 
составления подобного документа. В этой связи 
может возникнуть вопрос: нарушают ли субъекты 
расследования, установленный законом процессу-
альный порядок или изменяют его? Полагаем, что 
следует отрицательно ответить на поставленный 
вопрос. Порядок, установленный законодателем, 
может изменить только сам законодатель. Другое 
дело, что в отдельных случаях правоприменители 
дополняют процессуальный порядок какими то от-
дельными элементами, которые не обязательны 
с точки зрения закона, но целесообразны с точки 
зрения правоприменения. По нашему мнению, со-
ставляя отдельный протокол разъяснения прав по-
дозреваемому пред допросом следователь/дозна-
ватель в очередной раз подкрепляет законность 
совершения им последующего следственного дей-
ствия и подчеркивает строгое соблюдение прав 
подозреваемого, предусмотренного уголовно- 
процессуальным законом.

В юридической литературе идут споры отно-
сительно целесообразности вынесения постано-
вления о привлечении лица в качестве подозре-
ваемого [1, с. 15]. Мы разделяем мнение тех ав-
торов, которые высказываются за необходимость 
составления данного процессуального докумен-
та. Во-первых, наличие подобного постановления 
устанавливает четкое разграничение между про-
цессуальными статусами подозреваемого и обви-
няемого, подозреваемого и свидетеля. Во-вторых, 
подобный документ содержал бы в себе перечень 
основных прав подозреваемого и отметку лица 
о том, что ему эти права разъяснены, а главное –  
понятны.

В пользу необходимости вынесения подобно-
го документа следует привести тот очевидный 
факт, что в подобном протоколе следует отражать 
не только разъяснение прав подозреваемому, 
но также отмечать его волеизъявление по некото-
рым из них, что может оказаться очень необходи-
мым для субъекта расследования. Например, при 
разъяснении права на защиту следует не только 
зафиксировать разъяснение этого права, но также 
необходимо отметить каким образом подозревае-
мый желает его реализовать. Следователю важно 
знать: если подозреваемый хочет иметь адвоката- 
защитника, то интерес представляет решение во-
проса о том кто конкретно будет обеспечивать по-
добное участие в уголовном деле (сам подозревае-
мый,  кто-то из родственников? контакты родствен-
ника.); согласен ли подозреваемый на участие 
адвоката по назначению или у него уже имеется 
конкретный адвокат, который будет его защищать 
по уголовному делу и иные вопросы. Изучение ма-
териалов уголовных дел позволяет сделать вывод 
о том, что в большинстве случаев в следственных 
подразделениях протокол разъяснения прав подо-
зреваемому выносится как отдельный процессу-
альный документ. То есть данный элемент процес-
суального порядка допроса подозреваемого име-
ет самостоятельную фиксацию в уголовном деле. 
Таким образом очевидно, что целесообразность 
составление подобного протокола подтверждена 
правоприменительной практикой.

Исходя из вышеизложенного, считаем необ-
ходимым дополнить ст. 46 УПК РФ, положением 
о том, что перед проведением первого допроса по-
дозреваемого следователь/дознаватель, разъяс-
няет ему права, предусмотренные УПК РФ, о чем 
составляется отдельный протокол, который дол-
жен быть оформлен в соответствии с требовани-
ями ст. 166 УПК РФ.

2. В целях более полного соблюдения требова-
ний уголовно- процессуального закона и обеспе-
чения гарантий прав и свобод лица, в отношении 
которого осуществляется уголовное преследова-
ние, необходимо дополнить ч. 1 ст. 51 УПК РФ по-
ложением о том, что участие защитника в уголов-
ном судопроизводстве является обязательным, 
если подозреваемый, обвиняемый готов дать 
в ходе проведения следственного действия (до-
проса) признательные показания. В случае, если 
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данное положение найдет свое отражение в нор-
ме уголовно- процессуального закона, это станет 
не только гарантией использования полученных 
показаний как доказательств в уголовном деле, 
но и одним из обязательных элементов процессу-
ального порядка проведения следственного дей-
ствия (а именно допроса), и приобретет со сторо-
ны правоприменителя не просто вид тактического 
приема, а станет требованием законодателя.

Полагаем, что любое нововведение в текст за-
кона, и правоприменительную деятельность следу-
ет оценивать комплексно, прежде всего с учетом 
тех последствий которые они повлекут. Однако, 
реализация высказанных предложений на законо-
дательном уровне позволит более полно регламен-
тировать процессуальный порядок допроса, а так-
же избежать тех проблем, которые могут возник-
нуть впоследствии на стадии судебного разбира-
тельства.
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В статье рассматривается актуальный вопрос, связанный 
с квалификацией половых преступлений в отношении несо-
вершеннолетних лиц. Автор особо отмечает, что преступления 
против половой свободы и неприкосновенности несовершенно-
летних лиц представляют довольно высокий социальный риск, 
поскольку они нарушают их нормальное психофизиологиче-
ское развитие. В данной статье приводится определение таких 
терминов, как «половая свобода» и «половая неприкосновен-
ность», а помимо этого раскрываются понятия «мужеложство», 
«лесбиянство» и «иные действия сексуального характера». 
Также в статье расковываются специфические особенности 
классификации полового преступного деяния, которое преду-
смотрено действующей статьей 134 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации и выявляются существующие недостатки 
в формулировках некоторых норм. В завершении автором 
вносятся соответствующие предложения об изменении норм 
статьи 134 Уголовного Кодекса Российской Федерации и при-
водятся статистические данные по исследуемой категории 
преступных деяний за последние несколько лет. Автор прихо-
дит к выводу, что деяния, в которых имеет место сексуальный 
контакт, в обязательном порядке должны классифицироваться 
более строго, с учетом специфики подобных преступных дей-
ствий, которые совершаются в отношении потерпевших дан-
ной категории.

Ключевые слова: мужеложство, лесбиянство, действия сексу-
ального характера, половое сношение, несовершеннолетние, 
половая неприкосновенность, права несовершеннолетних, воз-
раст полового согласия.

Преступления против половой свободы и непри-
косновенности несовершеннолетних представляют 
собой высокий социальный риск, поскольку они на-
рушают нормальное психофизиологическое разви-
тие несовершеннолетних. В результате жестокого 
обращения с детьми у потерпевших могут произой-
ти значительные изменения личности вследствие 
серьезных посттравматических травм и реакций, 
а также формирование серьезных деструктивных 
психических расстройств, таких как диссоциация, 
психотические симптомы, физиологические и пси-
хосоматические аутоиммунные расстройства.

По ст. 131 и ст. 132 УК РФ [1] признается вино-
вное лицо, которое достигло возраста 14 лет. При 
этом согласно ст. 131 закреплено, что это должен 
быть субъект именно мужского пола. Если же рас-
сматривать статью 134 УК РФ, то в качестве ис-
полнителя рассматриваемого преступления при-
знается лицо, которое достигло совершеннолетия. 
Подчеркивается, что при особо отягчающих обсто-
ятельствах состава противоправного деяния рас-
сматриваемое законодательство уделяет особое 
внимание субъекту, то есть лицу, которое имеет 
судимость за ранее совершенное преступление, 
которое определяется гл. 18 УК РФ.

Обратимся к терминологии исследуемых видов 
деяний, т.е. к следующим терминам:

1) половая свобода –  это свобода человека 
в сексуальной сфере. Иными словами, это закон-
ное право каждого человека принимать соответ-
ствующее решение в выборе своих половых пар-
тнеров и отношений с ними самостоятельно [3, 
с. 93];

2) половая неприкосновенность –  это запрет, 
установленный на законодательном уровне, в от-
ношении вступления в сексуальные отношения 
с тем лицом, которое не достигло возраста 16 лет. 
В данном случае не имеет никакого значения, яв-
ляются ли исследуемые отношения добровольны-
ми или вынужденными [9, с. 62–66].

Отмечается, что в ст. 134 УК РФ закреплена 
уголовная ответственность за сексуальные отно-
шения между взрослыми людьми и лицами, кото-
рые не достигли возраста 16 лет. Иными словами, 
она не содержит прямого запрета на выбор пар-
тнеров и способов удовлетворения с ними желаний 
в сексуальной сфере теми лицами, которые достиг-
ли 16 лет. При этом ст. 131–133 УК РФ различают 
и закрепляют соответствующую ответственность 
в непосредственной зависимости от возраста по-
терпевшего лица [7, с. 49].

К несовершеннолетним, относятся граждане, 
которые не достигли возраста 18 лет. Жертвы ис-
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следуемых противоправных деяний рассматри-
ваются в УК РФ как отдельная категория жертв, 
вне зависимости от их пола, поскольку положе-
ния о возрасте лица и его половой зрелости могут 
применяться к любому гражданину, обладающему 
следующими признаками виктимизации.

Частью 1 ст. 134 УК РФ законодатель предус-
матривает акт вступления в половое сношение (да-
лее –  ПС) как добровольное. Иными словами, всту-
пление в половой акт (далее –  ПА) по согласию 
всех сторон данных отношений. В отличие от изна-
силования, в качестве инициатора добровольного 
ПА может выступать, как женщина, так и мужчина, 
который достиг совершеннолетия.

В УК РФ ч. 2 ст. 134 закрепляет совершение 
исключительно таких действий, как мужеложство 
и лесбиянство. Иные формы сексуального поведе-
ния, такие как действия сексуального характера 
(далее –  ДСХ) не затрагиваются, однако закрепле-
ны в названии рассматриваемой статьи. Вышеу-
казанные ДСХ рассматриваются в ст. 132 УК РФ 
по причине того, что такие формы поведения непо-
средственно закреплены в самом тексте статьи.

Анализируя ст. 132 и 134 УК РФ как действия, 
обязаны учесть то обстоятельство, что ответствен-
ность за ПС с лицом, которое не достигло возраста 
16 лет, наступает за мужеложство и лесбиянство. 
Рассматривая разграничения преступных деяний, 
предусмотренных ст. 132 и ст. 134 УК РФ стоит 
отметить, что соответствующая ответственность 
по ст. 134 УК РФ наступает при ПС с лицом, ко-
торое не достигло возраста 16 лет в таких спосо-
бах, как мужеложство и лесбиянство, когда жерт-
ва в полной мере сознавала характер и степень 
совершаемых в отношении нее действий, а по-
мимо этого, вышеуказанные действия происходи-
ли без применения физической силы или угрозы 
применения упомянутой силы [8, с. 19]. При этом 
такие же деяния, совершаемые по ст. 132 УК РФ 
наличествуют таким обязательным условием как 
сила или угроза применения в отношении жертвы 
физической силы.

Невзирая на тот аспект, что законодатель при-
знает исследуемое преступное деяние как фор-
мальное, наказание по ст. 134 УК РФ происходит 
вне зависимости от наличия или отсутствия сек-
суальной активности, которое совершено с жерт-
вой единожды или совершалось последовательно. 
Подчеркивается, что понятие «не достигшее воз-
раста 16 лет» законодатель определяет следую-
щим образом: виновный заранее был осведомлен 
о том, что возраст потерпевшего лица явно не под-
ходит для вступления с ним в отношения сексу-
ального характера. В рассматриваемое понятие 
входят: явные внешние признаки того, что жертва 
не достигла 16 лет; ранее знакомство, позволяю-
щее знать возраст жертвы; заявление потерпевше-
го о своем возрасте [4, с. 18].

Основываясь на анализе состава преступно-
го деяния, которое предусмотрено ст. 134 УК РФ, 
представляется возможным сделать вывод о том, 
что одним из существенных недостатков сокрытия 

этого преступного деяния выступает то, что оглав-
ление исследуемой статьи значительно обширнее 
содержания ее норм. Круг общественно значимых 
для законодателя отношений, которые поставлены 
под защиту данной конструкции, сводится в боль-
шинстве своем к защите лица, которое не достиг-
ло 16 лет, от ПС и иных ДСХ, что не получило до-
статочно грамотного толкования и создает некото-
рые пробелы в конструкции формулировки статьи 
и влияет на квалификацию. Рассматриваемая ста-
тья, которая является предметом анализа, содер-
жит серьезные неточности, допущенные законода-
телем при формулировании нормы.

Так, название статьи –  «ПС и иные ДСХ с ли-
цом, не достигшим шестнадцатилетнего возрас-
та» –  значительно шире фактического положения, 
закрепленного в ч. 1 и 2 статьи. Согласно этой 
формулировке, другие ДСХ могли бы рассматри-
ваться в одном ряду с ч. 1, но на практике они клас-
сифицируются исключительно как мужеложство 
и лесбиянство, что расходится с фактами. Иные 
ДСХ, кроме тех, которые упомянуты в законе, про-
исходящие между вышеуказанными возрастными 
группами, никаким образом не подпадают под дей-
ствие данного Кодекса. К сожалению, среди неко-
торых экспертов нет четкой формулировки степе-
ни общественной опасности добровольных ПС, му-
желожства или лесбиянства, иных ДСХ, которые 
предусмотрены ст. 134 УК РФ [5, с. 23].

Под мужеложством понимается насильственное 
удовлетворение половой страсти посредством ПС 
между мужчинами. Подобные действия не влекут 
за собой уголовной ответственности, в случае если 
применение насилия в отношении жертвы отсут-
ствовало (исключение –  совершение данных дей-
ствий совершеннолетним лицом в отношении по-
терпевшего, который не достиг 16 лет) [10, с. 124]. 
Под лесбиянством понимается насильственное 
удовлетворение половой страсти путем общения 
между женщинами, соответствующего воздей-
ствия на эрогенную зону тела иного человека жен-
ского пола, имитации между партнерами ПА.

Стоит отметить, что иные ДСХ определяются 
как любые способы удовлетворения желания в сек-
суальной сфере между мужчинами или между муж-
чинами и женщинами (исключение –  естественный 
ПА и мужеложство). Этот акт также включает есте-
ственные формы ПА между мужчиной и женщиной, 
если со стороны второй имеет место принуждение.

Постановлением ВС РФ от 04.12.2014 № 16 
разъяснена ответственность за квалификацию 
в результате действий, которые связаны с ины-
ми ДСХ с лицом, которое достигло 12 лет, но еще 
не достигло 16 лет, что регулируется ст. 134 УК 
РФ [2].

По мнению автора, для устранения имеющегося 
пробела, предлагается внести в статью 134 УК РФ, 
следующие изменения, а именно: ч. 1 –  «за ПС, 
не достигшем шестнадцатилетнего возраста, ли-
цом достигшем восемнадцатилетнего возраста», 
оставить без изменения, а ч. 2 после слов «лесби-
янство» дополнить новой редакцией: «иные дей-
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ствия сексуального характера». Предложенные 
изменения позволят устранить все существующие 
пробелы в рассматриваемой норме и дадут воз-
можность точной квалификации и правильного 
принятия решения по преступным ДСХ, совершен-
ных в отношении лица, не достигшего совершен-
нолетия.

Сегодня количество преступных деяний против 
половой неприкосновенности личности и половой 
свободы несовершеннолетних на территории Рос-
сии с каждым годом растет. Так, в 2021 году было 
зафиксировано 16 800 подобных преступных дея-
ний. Для сравнения, в 2020 и 2019 годах было за-
фиксировано 15 800 и 14 700 случаев. «По данной 
категории дел отмечается и рост числа потерпев-
ших несовершеннолетних: в 2021 году –  12, 3 тыс. 
(+7, 9% к 2019 г.), в 2020 году –  11, 3 тыс., 2019 го-
ду –  11, 4 тыс. человек»- говорится в докладе Ма-
рии Алексеевны Львовой из Комиссии при Прези-
денте РФ по правам ребенка [6].

Все эти преступные деяния в 2021 году совер-
шили 7 687 россиян. Из них 3 700 совершили ПС 
или иные ДСХ с лицом, которое не достигло 16 лет 
(ст. 134 УК РФ); 2 317 совершили насильственные 
ДСХ в отношении детей (ст. 132 УК РФ); 864 из-
насиловали несовершеннолетнюю (ст. 131 УК РФ) 
и 806 совершили развратные действия в отноше-
нии детей (ст. 135 УК РФ).

Таким образом, преступные деяния сексуаль-
ного характера, которые задевают физиологию 
несовершеннолетних и причиняющие вред их здо-
ровью, а помимо этого влекущие физические, мо-
ральные и иные последствия, хотя и не носят на-
силия, но представляют общественную опасность. 
По этой причине деяния, в которых имеет место 
сексуальный контакт, должны классифицировать-
ся более строго, с учетом специфики подобных 
преступных действий, которые совершаются в от-
ношении потерпевших данной категории.
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NORMATIVE CONSOLIDATION OF THE 
CLARIFICATION OF THE QUALIFICATION OF SEXUAL 
CRIMES IN RELATION TO MINORS

Bogunova G. V.
Pacific State University

This article deals with the topical issue related to the qualification of 
sexual crimes against minors. The author emphasizes that crimes 
against sexual freedom and inviolability of minors pose a rather high 
social risk, since they violate their normal psychophysiological de-
velopment. This article provides a definition of such terms as “sex-
ual freedom” and “sexual inviolability”, and in addition, the concepts 
of “sodomy”, “lesbianism” and “other acts of a sexual nature” are 
revealed. Also, the article reveals the specific features of the clas-
sification of a sexual criminal act, which is provided for by the cur-
rent article 134 of the Criminal Code of the Russian Federation, and 
identifies the existing shortcomings in the wording of some norms. In 
conclusion, the author makes appropriate proposals to change the 
norms of Article 134 of the Criminal Code of the Russian Federation 
and provides statistical data on the category of criminal acts un-
der study over the past few years. The author comes to the conclu-
sion that acts in which sexual contact takes place must necessarily 
be classified more strictly, taking into account the specifics of such 
criminal acts that are committed against victims of this category.

Keywords: sodomy, lesbianism, sexual acts, sexual intercourse, 
minors, sexual inviolability, rights of minors, age of sexual consent.
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Проблемы определения объекта преступлений в сфере закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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Автором статьи исследуются проблемы определения объек-
та преступлений в сфере государственных и муниципальных 
закупок ответственность за которые, предусмотрены статья-
ми 2004–2006, 2011–2013, 2854–2866 УК РФ. Проанализированы 
родовой и видовой объекты указанных видов преступлений, 
приведены уголовно- правовые взгляды ученых в вопросе 
правильного размещения рассматриваемых норм и их место 
в уголовном законодательстве относительно характера обще-
ственной опасности и наносящими ими вреда. На основании 
проведенного исследования, приводится авторское определе-
ние видового объекта преступлений, ответственность за кото-
рые предусмотрены статьями 2004–2006, 2011–2013, 2854–2866 
УК РФ. Дана характеристика дополнительного объекта и пред-
мета преступлений в сфере государственных и муниципальных 
закупок. Делается вывод о необходимости перемещения ста-
тей 2004–2005 УК РФ из гл. 22 УК РФ, в гл. 30 УК РФ.

Ключевые слова: объект, родовой объект, видовой объект, 
предмет, дополнительный объект преступлений в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок.

В настоящее время, в России, большое значе-
ние уделяется вопросу развития современной ры-
ночной экономики, малому и среднему предприни-
мательству и поддержанию в этой связи «здоро-
вой» конкурентной среды, что должно обеспечи-
ваться посредствам проведение государственных 
и муниципальных торгов. В этой связи, совершен-
ствование сферы закупок, повышение её стабиль-
ности и результативности, является одной из прио-
ритетных задач стоящих перед государством.

При этом приходится констатировать, что сфе-
ра государственных и муниципальных закупок 
подвержена противоправным преступным посяга-
тельствам со стороны лиц, участвующим в процес-
се регулирования и проведения торгов, как участ-
ников, представляющих интересы заказчика, так 
и исполнителей в рамках государственного или му-
ниципального контракта. Для этого, сравнительно 
недавно, для обеспечения охраны данных видов 
отношений, законодатель ввёл в уголовное зако-
нодательство нормы, предусматривающие уже-
сточение ответственности в данной сфере, путем 
дополнения УК РФ статьями 2004–2006, 2011–2013, 
2854–2866.

Как известно, для верной и точной квалифика-
ции действий виновного лица, первостепенной за-
дачей для правоприменителя является правильное 
определение объекта посягательства.

Под объектом любого преступления, включая 
сферу государственных и муниципальных закупок, 
понимается совокупность общественных отноше-
ний состоящих под охраной уголовно- правовых 
норм при воздействии на которые, со стороны 
субъекта преступления может причиняться вред 
[6].

Еще А. И. Трайнин писал: «Каждое преступле-
ние, выражается ли оно в действии или бездей-
ствии, всегда есть посягательство на опреде-
ленный объект. Преступление, которое ни на что 
не посягает, в природе не существует» [11].

Верное установление объекта преступления, 
определяющего конструкцию состава преступле-
ния и его признаки, во многом способствует пра-
вильной квалификации содеянного. Точное опре-
деление содержания объекта преступления, место 
размещения уголовно- правовых норм в структуре 
УК РФ остается одним из дискуссионным в оте-
чественной уголовно- правовой доктрине, опреде-
ляя его направленность и характер общественной 
опасности [12]. Соответственно, вопрос о понятии 
и сущности объекта преступлений является фун-
даментальным при определении состава престу-
пления.
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Под родовым объектом преступлений, преду-
сматривающих ответственность по статьям 2004–
2006 УК РФ, понимаются общественные отношения 
в сфере экономики.

По мнению Н. А. Лопашенко, свобода экономи-
ческих отношений построенных на догмах спра-
ведливой, свободной и добросовестной конкурен-
ции, недопустимости преступных посягательств 
на общественные отношения подпадающих под 
защиту гл. 22 УК РФ, рассматриваются в качестве 
видового объекта [9].

Под видовым объектом преступлений в сфере 
экономической деятельности В. В. Загайнов по-
нимал систему общественных связей, реализую-
щихся в процессе экономической деятельности, 
направленной на совершенствование экономики 
в целом [5].

Видовым объектом преступлений, ответствен-
ность за которые предусмотрены гл. 22 УК РФ вы-
ступают общественных отношения по поводу рас-
пределения и потребления материальных благ, что 
само по себе подпадает под понятие экономики [8].

Рассмотрев мнение уважаемых автором, учи-
тывая место расположения статей 2004–2006 УК 
РФ в гл. 22 УК РФ, можно предположить, что видо-
вым объектом указанных преступлений является 
система общественных отношений в экономиче-
ской сфере направленная на регулирование по-
рядка организации закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Однако на практике, учитывая «бланкетность» 
рассматриваемых норм, имеющих отсыл к фе-
деральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [2] необходимо указать, 
что при осуществлении полномочий лицами, высту-
пающими в роли заказчиков при организации госу-
дарственных и муниципальных торгов их действия 
в первую очередь нацелены на обеспечение госу-
дарственных и муниципальных нужд в результате 
организации публичных закупок, для обеспечения 
их гласности и прозрачности, а уже во вторую, за-
трагивают отношения, регулируемые гл. 22 УК РФ.

В этом случае, учитывая степень и характер 
общественной опасности преступлений стоит со-
гласиться с В. Н. Борковым, который с недовери-
ем относится к правильности места расположения 
статей 2004–2005 УК РФ в гл. 22 УК РФ, субъекта-
ми которой, в большинстве случаев, выступают ли-
ца, руководствующиеся корыстными интересами 
и осуществляющие незаконную предприниматель-
скую деятельность, тогда как ориентиром Зако-
на о контрактной системе выступают посягатель-
ства сотрудниками государственных органов и ве-
домств, а также лиц, покушающихся на естествен-
ное функционирование государства [3]. В этом 
связи, решение законодателя о размещении ста-
тей 2004–2005 в указанной главе уголовного зако-
нодательства не является логичным и требует пе-
ремещения в гл. 30 УК РФ «Преступления против 
государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоу-
правления».

Родовой объект норм, предусматривающих от-
ветственность за преступления по статьям 2011–
2013 УК РФ и статьям 2004–2006 УК РФ, совпадает.

В качестве основного, непосредственного объ-
екта преступлений, предусмотренных статья-
ми 2011–2013 УК, со ссылкой на федеральный за-
кон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе» [1], выступают обще-
ственные отношения, обеспечивающие нормаль-
ную управленческую деятельность коммерческих 
и иных организаций при реализации государствен-
ного оборонного заказа (далее –  гособоронзаказ).

Государственную власть законодатель опреде-
ляет как родовой признак объекта преступлений, 
предусмотренных статьями 2854–2856 УК РФ, при 
этом вопрос нахождения видового объекта престу-
плений, входящих в гл. 30 УК РФ предусмотренных 
гл. 30 УК РФ однозначно не решен.

Б. В. Волженкин отмечал, что «видовым объек-
том для преступлений, включенных в гл. 30 УК РФ 
являются государственная власть, интересы госу-
дарственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или, иначе говоря, нормальная де-
ятельность публичного аппарата управления в ли-
це государственных органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, органов местно-
го самоуправления, а также аппарата управления 
в Вооруженных Силах, других вой сках и воинских 
формированиях Российской Федерации по выпол-
нению стоящих перед ними задач» [4].

Можно предположить, что видовым объектом 
преступлений, предусмотренных статьями 2854–
2856 УК РФ понимается совокупность обществен-
ных отношений, регулируемых действующим за-
конодательством Российской Федерации в сфере 
функционирования государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях, государственных 
внебюджетных фондах, государственных корпо-
рациях, государственных компаниях, публично- 
правовых компаниях, на государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях, в хозяйствен-
ных обществах, в высшем органе управления ко-
торых Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации или муниципальное образование име-
ет право прямо или косвенно (через подконтроль-
ных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдеся-
тью процентами голосов либо в которых Россий-
ская Федерация, субъект Российской Федерации 
или муниципальное образование имеет право на-
значать (избирать) единоличный исполнительный 
орган и (или) более пятидесяти процентов соста-
ва коллегиального органа управления, в акцио-
нерных обществах, в отношении которых исполь-
зуется специальное право на участие Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований в управлении таки-
ми акционерными обществами («золотая акция»), 
а также в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, других вой сках и воинских формировани-
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ях Российской Федерации в процессе организации 
гособоронзаказа.

Не менее важным выступает определение до-
полнительного объекта преступлений в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок. Н. И. Кор-
жанский указывает, что «под дополнительным 
объектом преступления рассматриваются обще-
ственные отношения, которые, не составляя осно-
вы преступления, нарушают при этом иные сферы 
общественных отношений [7].

Дополнительный объект преступлений, пред-
усмотренных статьями 2004–2005 УК РФ, могут 
выступать право на честную и транспарентную 
конкуренцию. Неправомерные действия эксперта, 
заключающиеся в даче заведомо ложного эксперт-
ного заключения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, зачастую могут нести риски угрозы 
жизни и здоровью конечного потребителя. Причи-
нение ущерба от поставки некачественного воо-
ружения и военной техники в Вооруженные Си-
лы Российской Федерации, невозможность в этой 
связи использования их для решения боевых 
и оперативно- служебных задач в условия военного 
времени создавая угрозу национальной безопас-
ность и обороноспособности государства, состав-
ляют в совокупности дополнительный объект пре-
ступлений, предусмотренных статьями 2011–2013, 
2854–2856 УК РФ.

Одним из признаков, характеризующим объект 
преступления выступает предмет. В. Я. Таций при-
ходит к выводу, что «предмет преступления имеет 
тесную связь с его объектом, поскольку находится 
под охраной УК РФ» [10].

Учитывая, что денежные средства выделяемые 
на организацию и обеспечение деятельности го-
сударственных и муниципальных образований со-
гласно утвержденной сметы доходов и расходов, 
которыми они могут распоряжаться при закупке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг в соот-
ветствии с условиями контракта, при воздействии 
на которые со стороны поставщика, либо заказчи-
ка причиняется вред и они становятся преступни-
ками, является предметом преступлений в сфере 
государственных и муниципальных закупок.

В качестве выводов, можно констатировать, что 
определение объекта преступления в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок, является 
основополагающим в вопросе уголовно- правовой 
оценки общественно- опасных деяний рассматри-
ваемых видов преступлений, в этой связи, право-
применитель должен верно квалифицировать ука-
занные нормы, а для этого, точно определить ро-
довой, видовой, непосредственный и дополнитель-
ные объекты, а также предмет рассматриваемых 
видов преступлений.
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PROBLEMS OF DETERMINING THE OBJECT OF 
CRIMES IN THE FIELD OF PROCUREMENT TO ENSURE 
STATE AND MUNICIPAL NEEDS

Gusak M. Yu.
Investigative Committee of the Russian Federation in St. Petersburg

The author of the article explores the problems of determining the 
object of crimes in the field of state and municipal procurement, re-
sponsibility for which is provided for in articles 2004–2006, 2011–
2013, 2854–2866 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
The generic and specific objects of these types of crimes are ana-
lyzed, the criminal legal views of scientists on the issue of the correct 
placement of the norms in question and their place in criminal law 
regarding the nature of public danger and harm caused by them are 
given. On the basis of the study, the author’s definition of the spe-
cific object of crimes is given, the responsibility for which is provid-
ed for by articles 2004–2006, 2011–2013, 2854–2866 of the Criminal 
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Code of the Russian Federation. The characteristics of the addi-
tional object and subject of crimes in the field of state and municipal 
procurement are given. It is concluded that it is necessary to move 
articles 2004–2005 of the Criminal Code of the Russian Federation 
from Ch. 22 of the Criminal Code of the Russian Federation, in Ch. 
30 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: object, generic object, specific object, subject, addition-
al object of crimes in the field of state and municipal procurement.

References

1. On the State Defense Order: Federal Law No. 275-FZ of De-
cember 29, 2012 // Rossiyskaya Gazeta No. 303, 31.12.2012.

2. On the contract system in the field of procurement of goods, 
works, services for State and municipal Needs: Federal Law 
No. 44-FZ of April 5, 2013 // Rossiyskaya Gazeta, No. 80, 
12.04.2013.

3. Borkov, V. N. Abuse in the field of procurement (Article 200.4 
of the Criminal Code of the Russian Federation): the place of 
the norm in the criminal law system lowered its preventive po-
tential / V. N. Borkov // Actual problems of criminal and crimi-
nal procedure policy of the Russian Federation: Materials of the 
All- Russian scientific and practical conference with international 
participation, Omsk, May 11 2018. –  Omsk: Omsk Law Acade-
my, 2018. –  pp. 21–25.

4. Volzhenkin, B. V. Official crimes. –  Moscow: Jurist, 2000. – 
368 p.

5. Zagainov, V. V. On the issue of the object of manufacture or sale 
of counterfeit money or securities / V. V. Zagainov // Russian in-
vestigator. – 2008. –  No. 13. –  pp. 6–10.

6. Karabanova, E. N. The concept of the object of crime in mod-
ern criminal law / E. N. Karabanova // Journal of Russian Law. – 
2018. – № 6(258). –  Pp. 69–77.

7. Korzhansky, N. I. Object and subject of criminal law protection. 
M.: Publishing House of the Academy. Ministry OF Internal Af-
fairs OF THE USSR, 1980. – 248 p.

8. Kubantsev, S. P. Criminal- legal characteristics of the object of 
crimes in the field of bankruptcy / S. P. Kubantsev // Journal of 
Russian Law. – 2015. – № 7(223). –  Pp. 86–96.

9. Lopashenko, N. A. Questions of qualification of crimes in the 
sphere of economic activity. Saratov: Publishing House of Sara-
tov University, 1997. – 179 p.

10. Tatsiy, V. Ya. The object and subject of a crime in Soviet crimi-
nal law / Tatsiy V. Ya. –  Kharkiv: Vishcha shk. Publishing house 
at Kharkiv. un-te, 1988. – 198 p.

11. Trainin, A. I. The composition of a crime under Soviet criminal 
law. Moscow: State Publishing House of Jurid. lit-ry, 1951. – 388 
p.

12. Filippova, E. O. Theoretical foundations and the meaning of 
the corpus delicti / E. O. Filippova // A Russian investigator. – 
2022. –  No. 1. pp. 51–54.



141

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Суррогатное материнство в контексте уголовно- правового запрета торговли 
людьми

Гриб Владимир Григорьевич,
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, профессор института экономики, управления 
и права ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет».
E-mail: vg-profesor@yandex.ru

Василец Владимир Евгеньевич,
аспирант кафедры государственно- правовых дисциплин 
и цифрового права, НОЧУ ВО «Московский финансово- 
промышленный университет «Синергия»
E-mail: antikvarii@yandex.ru.

Жданова Екатерина Николаевна,
студент гражданско- правового профиля юридического 
факультета Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова
E-mail: ekaterinazhdanova722@gmail.com

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся понятия суррогат-
ного материнства, и некоторые вопросы правового характера 
и морали. Что же такое «суррогатное материнство»: торговля 
человеком или медицинская операция, помогающая преодо-
леть бесплодие? Чтобы решить данный вопрос авторы попы-
тались разобраться в природе этого явления и в действующих 
нормативных актах, которые регулируют данную процедуру 
на территории России. Уделено внимание контракту (догово-
ру) о суррогатном материнстве на оказание услуг. Выводы 
и рекомендации могут быть использованы для дальнейшего 
совершенствования законодательства, в работе правоохра-
нительными, надзорными, и иными органами при реализации 
практических мер, направленных на противодействие наруше-
ниям права в сфере суррогатного материнства, а также в учеб-
ном процессе.

Ключевые слова: суррогатное материнство, родители, кон-
венция, контракт, кандидат, гестационный курьер.

В современном мире возникло неоднозначное 
отношение к суррогатному материнству. И это об-
условлено не только моральным, но и правовым 
аспектом.

С крайне правой точки зрения, суррогатное ма-
теринство –  это банальная торговля людьми (воз-
вращение в средние века). По нашему мнению, это 
суждение не лишено, под собой основания. Сто-
ронники данной точки зрения считают, что в этом 
процессе живой человек представляется товаром, 
а его жизнь имеет денежный эквивалент. В ко-
нечном итоге, данной точки зрения, вынашивание 
и рождение живого человека –  это всего лишь ус-
луга, юридически описанная в гражданском кон-
тракте, и, как и любая услуга имеет свою оценку. 
Естественно, что такой подход к оценке человече-
ской жизни, изначально её обесценивает, открыва-
ется поле деятельности для различного рода пра-
вонарушений и злоупотреблений в этой сфере.

В прошедших годах проблема углубилась из-за 
пандемии COVID-19. Ранее отдельные иностран-
ные граждане пользовались данной услугой в на-
шей стране, но пандемия закрыла границы между 
странами и иностранцы не смогли забрать своих 
детей по вышеуказанным причинам.

Но здесь не все так однозначно. Что же такое 
суррогатное материнство: торговля человеком или 
медицинская операция, помогающая преодолеть 
бесплодие?

По нашему мнению, решая данный вопрос, 
необходимо разобраться в самой природе сурро-
гатного материнства, а также рассмотреть законо-
дательную базу, которая регулирует данную проце-
дуру и сложившуюся судебную практику.

Если взглянуть за рубеж, то можно увидеть аб-
солютно те же вопросы к суррогатному материн-
ству, которые также многогранны и противоречи-
вы.

Например, во Франции, Германии, Австрии, 
Норвегии, Швеции и ряде штатов США (Аризона, 
Мичиган, Нью- Джерси) суррогатное материнство 
приравнено к торговле людьми и полностью запре-
щено. В Канаде, Израиле, Австралии, Великобри-
тании, Дании разрешено –  некоммерческое. В Рос-
сии, Украине, Казахстане и Индии суррогатное ма-
теринство осуществляется на коммерческой осно-
ве. Существуют и другие страны, в которых данная 
процедура полностью не урегулирована законом, 
но она имеет место быть [1, с. 5].

На международно- правовом уровне, действует 
рад актов, носящих рекомендательный характер. 
В которых напрямую о суррогатном материнстве 
не говорится, но в них содержатся нормы, имею-
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щие большое значение в данной сфере. Так, в Ев-
ропейской конвенции по правам человека, в поло-
жениях о запрете рабства, прописано право на ува-
жение частной и семейной жизни (ст. 8, 14) [2]. Это 
было вызвано тем, что на фоне наличия пробелов 
в законодательной базе некоторых стран, сурро-
гатное материнство дало простор на эксплуатацию 
женщины, в качестве живого инкубатора (вынаши-
вание и рождение ребенка), с целью дальнейшей 
продаж этого ребенка. В Конвенции о правах ре-
бенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) содержатся нормы, запрещающие дис-
криминацию ребенка –  «независимо от расы, цве-
та кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений» [3].

В 2001 году Всемирная Организация Здраво-
охранения (ВОЗ) обратила внимание, что репро-
дуктивные технологии активно развиваются веду-
щими мировыми специалистами. Вследствие чего 
объявила, что суррогатная мать –  это «гестацион-
ный курьер», то есть женщина, вынашивающая бе-
ременность по заключенному сторонами договору 
или контракту. Родителями рожденного ребенка 
будет один или оба человека, чьи «гаметы исполь-
зовались для оплодотворения» [4].

Выше нами отмечено, что данная процедура 
в России разрешена, однако нет единого зако-
на и правовые вопросы, возникающие в процес-
се данной процедуры, содержатся в нескольких 
нормативных актах, в числе которых: Федераль-
ный закон от 21 ноября 2011 г. N323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации»; Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. 
«Об актах гражданского состояния»; Семейный ко-
декс Российской Федерации.

Определение термина «суррогатное мате-
ринство» дано в ч. 9 ст. 55, новой редакции 
от 29.05.2019, ФЗ от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»: «Суррогатное материнство –  вынаши-
вание и рождение ребенка по контракту, заклю-
чаемому между суррогатной матерью и потен-
циальными родителями, чьи половые клетки ис-
пользовались для оплодотворения, либо одинокой 
женщиной, для которой вынашивание и рождение 
ребенка по медицинским показаниям невозмож-
но» [5].

К сожалению, в этих нормативно- правовых ак-
тах имеется пробел, он выражен в отсутствии воз-
можности прибегнуть к суррогатному материн-
ству одиноким мужчинам, что влечет отказы в ре-
гистрации рожденного ребенка. Одиноким отцам 
приходится добиваться регистрации через судеб-
ные инстанции.

Из анализа практики российского судопроиз-
водства, видно, что на данное время в Россий-
ской Федерации вынесено более двухсот решений 
по подобным делам. Все эти судебные решения 
признали возможность иметь детей одинокими 
мужчинами, прибегнув к помощи института сур-
рогатного материнства. Причем суды ссылались 
на то, что в законодательстве нет запрета на вы-

шеуказанное действие. При этом применение вы-
шеуказанной медицинской процедуры обеспечива-
ет как материнство, так и отцовство.

Существенное дополнение внесено приказом 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации № 803н от 31.07.2020 года «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограничениях 
к их применению». В данном приказе предусмот-
рен перечень медицинских показаний для родите-
лей. Определен и расписан перечень причин, ко-
торый допускает заинтересованных лиц к обраще-
нию к медицинской процедуре суррогатного мате-
ринства, а также на терапию бесплодия. Этот пе-
речень является закрытым и направлен на охрану 
здоровья, медпомощь и на терапию бесплодия [6].

В действующем законодательстве определены 
требования к поведению не только будущих роди-
телей, но и самих суррогатных матерей. Они изло-
жены в статье 10 Федерального закона № 323-ФЗ 
от 21 ноября 2011 года, где обоснованы этические 
и биологические причины. Так, у кандидатки дол-
жен быть минимум один ребенок, тем самым под-
разумевается, что у женщины есть опыт по вына-
шиванию и родам ребенка; она осознает и понима-
ет, на что идет и учитывает все негативные момен-
ты, связанные с вынашиванием и родами плода. 
Она уже может ответить для себя на вопрос: смо-
жет ли она передать ребенка, его биологическим 
родителям- матери и отцу. Тем самым Российское 
законодательство обеспечивает правовую защиту 
суррогатной матери. В Семейном Кодексе Россий-
ской Федерации прописано, что только суррогат-
ная мать может дать согласие на запись в свиде-
тельстве о рождении супругов- заказчиков в каче-
стве отца и матери [7].

Федеральный Закон «Об актах гражданско-
го состояния» оговаривает, что при регистрации 
рождения ребенка, необходимо, чтобы генети-
ческие отец и мать представили не только факт 
рождения ребенка, но и справку из медицинской 
организации о добровольном согласии суррогат-
ной матери на запись биологических родителей 
в свидетельстве о рождении.

Проанализировав вышеуказанное, необходи-
мо отметить, что возникает вопрос о соблюде-
нии принципа защиты интересов самого ребенка 
на фоне приоритета суррогатной матери [8]. Ис-
ходя из правовой природы контракта (договора) 
о суррогатном материнстве, возникают правовые 
коллизии. Они имеют место быть, потому что чело-
век рассматривается в качестве предмета контрак-
та (договора), а это, в свою очередь, обесценивает 
жизнь человека (точнее назначает ему цену), пре-
вращая ребенка в товар.

В России контракт (договор) о суррогатном ма-
теринстве может исполняться как на возмездной, 
так и на безвозмездной основе. Стороны контрак-
та (договора): суррогатная мать, потенциальные 
родители / одинокая женщина. У данного контрак-
та (договора) есть и третья сторона –  медицин-
ское учреждение, которое проводит медицинское 
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вмешательство в организм человека [9]. По своей 
форме контракт (договор) далеко не совершенен 
и это может привести к ряду нарушений и злоупо-
треблений (включая и взяточничество). Нередко 
в таких контрактах нарушаются конституционные 
права граждан, а именно ограничивается свобода 
передвижения суррогатной матери. Данное усло-
вие прописывается по желанию биологических ро-
дителей для того, чтобы они могли контролировать 
вынашивание и рождение ребенка. Большое коли-
чество контрактов (договоров) обязывают сурро-
гатную мать дать согласие на фиксацию супругов- 
заказчиков в свидетельстве о рождении ребенка, 
и тем самым принуждают ее к отказу от ребенка, 
что противоречит ряду норм законодательных ак-
там, и, следовательно, противозаконно.

Чтобы обезопасить стороны контракта (догово-
ра), а именно, ребенка, суррогатную мать и биоло-
гических родителей, по нашему мнению требует-
ся: а) дополнить законодательство в данной сфере 
путем принятия отдельного Закона о суррогатном 
материнстве; б) убрать ссылки на суррогатное ма-
теринство из всех других законодательных актов.

Следует отметить, что вопрос о реформе сурро-
гатного материнства на законодательном уровне 
является наиболее острым и дискуссионным 
на протяжении последних лет. В 2017 и в 2018 го-
дах уже вносились предложения принятия Закона 
о суррогатном материнстве в Государственную Ду-
му. Эти попытки не увенчались успехом. Наиболее 
интересен проект Федерального Закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части регулирования 
опросов суррогатного материнства». Данный зако-
нопроект рассматривался в Думе в начале 2021 го-
да [10], но не был принят, так как ряд положений 
имели весьма спорный характер. В частности, 
предлагалось ввести запрет на суррогатное мате-
ринство: а) для иностранных граждан. Это связа-
но с недопущением торговлей детьми, в том чис-
ле для трансплантации органов; б) на суррогатное 
материнство одиноким гражданам, что нарушает 
Конституцию Российской Федерации (часть 2 ста-
тьи 7) [11].

Но на ряду с отрицательными аспектами пред-
ложенного законопроекта есть и положительные –  
весьма логичные аспекты. Особенно он актуален 
на фоне преступлений недавних лет. Напомним, 
что с конца 2019 по начало 2021 года был воз-
бужден ряд уголовных дел, касавшихся торговли 
новорожденными детьми. Здесь затрагивается 
тонкая грань между суррогатным материнством 
на коммерческой основе и торговлей детьми [12].

Рассмотрим некоторые из возбужденных уго-
ловных дел. В Одинцовском районе Московской 
области, в частной квартире было обнаружено 4 
младенца, один из которых был мертв. По данным 
следствия младенцы были выношены и рождены 
женщинами для заказчиков из-за рубежа (Филип-
пины). Младенцы ждали приезда в Россию своих 
биологических родителей [13].

В настоящее время ГСУ СК РФ расследуется 
очередное уголовное дело, возбужденное в соот-
ветствии с пунктами «а», «в» части 3 статьи 127.1 
УК РФ (Торговля людьми). Арестованы врачи 2 
клиник: «К+31 Покровские ворота» и Next Gener-
ation Clinic (7- находятся под стражей, 1 –  под до-
машним арестом), они обвиняются в преступлени-
ях (11 эпизодов связанных с рождением младенцев 
для продажи иностранцам (Таиланд и Филиппины).

Более того, в конце декабря 2020 года раскры-
ты 48 случаев предоставления услуг суррогатного 
материнства иностранцам без жен. Причем у дан-
ных одиноких мужчин не проверялось наличие 
 каких-либо медицинских показаний. Возбуждено 
уголовное дело по 5 эпизодам оказания услуги 
незаконного суррогатного материнства.

Также в Красноярском крае женщины выносил, 
родили и решили продать своих детей иностран-
цам. Данное преступление предусматривается 
п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Продажа двух 
и более лиц, находящихся в беспомощном состо-
янии». В ходе следствия было арестовано 4 чело-
века и изъято 14 детей, которые были помещены 
в дом малютки.

На сегодняшний день также расследуются 
и раскрываются преступления, в которых активное 
участие принимают должностные лица. Например, 
в Центре суррогатного материнства г. Красноярска 
была организована преступная схема, в результа-
те которой в преступления вовлекались женщины 
для суррогатного материнства. Должностные ли-
ца организовывали проведение медицинских ус-
луг, в результате которых у женщин наступала бе-
ременность. Далее оформлялись документы, по-
зволяющие забирать новорожденных из роддомов 
для последующей продажи за рубеж (в частности, 
одиноким отцам в Китае). Суррогатным матерям 
обещали вознаграждение за то, что они выносят 
и родят детей [14].

Необходимо ответить на вопрос, что же неза-
конного в оказании услуг суррогатного материн-
ства? С точки медицины, при гестационном сур-
рогатном материнстве женщине подсаживают уже 
оплодотворенную яйцеклетку другой женщины. 
А по законодательству Российской Федерации, 
если женщина выносила и родила ребенка –  она 
уже является биологической матерью ребенка. Да-
лее эта мать отдает ребенка за денежное возна-
граждение, что по своей природе является торгов-
лей людьми (ст. 127.1 УК РФ) [15]. Таким образом, 
при квалификации необходимо учитывать, где на-
ходится эта черта между торговлей людьми и ле-
гальным суррогатным материнством. Объективная 
сторона данного преступления: купля- продажа ли-
бо вербовка человека, перевозка, передача, укры-
вательство или получение в целях эксплуатации. 
Купля-продажа ребенка –  выполнение неправо-
мерного договора между продавцом и покупате-
лем о приеме- передаче за определенную сумму 
в денежном или другом эквиваленте человека как 
вещи.
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В заключение можно сделать следующие выво-
ды: а) существует ряд разрозненных законодатель-
ных актов, касающихся суррогатного материнства, 
которое на территории Российской Федерации ле-
гально; б) назрела необходимость в принятии Фе-
дерального закона, касающегося напрямую сурро-
гатного материнства, в котором необходимо преду-
смотреть следующие аспекты: установить шаблон-
ные условия с небольшим диапазоном отклонений; 
вести ряд жестких ограничений для суррогатной 
матери (не только по медицинским показаниям). 
Также необходимо ввести ограничения по соци-
альным признакам (например, женщина лишалась 
родительских прав, имела судимости и так далее); 
определить права и обязанности генетических ро-
дителей; создать условия для защиты всех сторон 
договора; возможность обязательного учета ро-
дившихся таким образом детей и т.п.
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The article deals with issues related to the concept of surrogate 
motherhood and some issues of a legal nature and morality. What is 
“surrogacy”: human trafficking or medical surgery to help overcome 
infertility? To solve this issue, the authors tried to understand the 
nature of this phenomenon and the current regulations that regulate 
this procedure in Russia. Attention is paid to the contract (agree-
ment) on surrogacy for the provision of services. The conclusions 
and recommendations can be used to further improve the legisla-
tion, in the work of law enforcement, supervisory, and other bodies 
in the implementation of practical measures aimed at countering vi-
olations of the law in the field of surrogacy, as well as in the educa-
tional process.
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Со времени принятия «нового» УК РФ получают распростране-
ние новые для большинства научных и практических работни-
ков юридические термины и понятия. В «прежнем» уголовном 
законодательстве отсутствовали нормы, предусматривающие 
возможность освобождения от уголовной ответственности 
за преступления «экономической» направленности и уста-
навливающие основания такого освобождения, а в уголовно- 
процессуальном законодательстве, освобождение от уголов-
ной ответственности предусматривалось лишь в качестве 
смягчающего наказания обстоятельства. Правоохранительная 
и судебная практика в этом на протяжении многих лет не ста-
бильна, в главе 22 УК –  «Преступления в сфере экономической 
деятельности» –  к категории небольшой тяжести относятся 
более 60 составов преступлений, одним из которых является 
незаконное предпринимательство небольшой и средней тяже-
сти (ч. 1 и 2 ст. 171 УК РФ), а изменений и дополнений уже 
и трудно подсчитать.[7]
Правоохранительные и судебные органы, реализуя свои зада-
чи и функции по обеспечению безопасности предприниматель-
ства, приходится настойчиво совершенствовать и повышать 
профессиональный уровень, инициативу и ответственность 
работников, своевременно выявлять и пресекать факты сра-
щивания сотрудников правоохранительных и судебных орга-
нов с преступными элементами из числа «недобросовестных» 
предпринимателей, бороться с коррупцией в органах власти 
и управления, правоохранительной системе. И эта борьба 
правоохранительных и судебных органов с этими явления-
ми внесла существенный вклад в формирование «здоровых» 
рыночных отношений, способствовала и авторитету предпри-
нимательства, изменению социально- психологического отно-
шения к бизнесу и, следовательно, укреплению жизнеспособ-
ности общества и государства.[14]

Ключевые слова: судебные и правоохранительные органы, 
предприниматели, жизнеспособность общества, гражданское 
и уголовное право.

Следственная и судебная практика каждый 
день вырабатывают принципы регулирования 
соотношения уголовного и гражданского права 
к предпринимательству. Продолжается процесс 
«закрепления» баланса всех форм собственно-
сти, частного- правового и публично- правового 
методов регулирования и необходимо особо под-
черкнуть, что обеспечение безопасности предпри-
нимательства, защиты всех форм собственности 
осуществляется на должном уровне, об этом сви-
детельствует практика правоохранительных и су-
дебных органов, в которой «определен» комплекс 
мер, направленных на повышение эффективности 
деятельности в деле укрепления законности и пра-
вопорядка.[22]

Начиная проведение радикальной экономиче-
ской реформы, процессы разгосударствления, де-
монополизации и приватизации привели к серьез-
ному противостоянию в обществе при обновлении 
всей хозяйственной деятельности, при появлении 
таких ее новых направлений, как предпринима-
тельство, а также и как следствие появление но-
вых проблем, связанных со становлением, форми-
рованием и обеспечением безопасности функцио-
нирования частного бизнеса. С принятием «новой» 
Конституции в ст. 34 было закреплено: 1. Каждый 
имеет право на освобождение использование сво-
их способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности; 2. Не допускается эконо-
мическая деятельность, направленная на монопо-
лизацию и недобросовестную конкуренцию. Отказ 
от принципов жесткого централизованного плани-
рования в экономике и переход к рыночным отно-
шениям требовали и пересмотра роли уголовного 
закона применительно к его воздействию на эко-
номику. В рыночной экономике спекуляция уже 
не признается преступлением и стала являться 
формой коммерческой деятельности. В тех усло-
виях дефицита любых товаров «декриминализи-
ровать» спекуляцию было не опасно, учитывая от-
ношение общества к спекулянтам. В связи с этим, 
учитывая эти обстоятельства, внесены «радикаль-
ные» изменения, в действующее уголовное и ад-
министративное законодательство, предусма-
тривающее ответственность за правонарушения 
в сфере торговли.[2]

Современное российское законодательство 
стало рассматривать предпринимательскую дея-
тельность как самостоятельную, осуществляемую 
на свой риск, деятельность, направленную на си-
стематическое получение прибыли: от пользова-
ния имуществом, продажи товаров, выполнения 
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работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установленном законом 
порядке. Профессиональная предприниматель-
ская деятельность стала характеризоваться рядом 
признаков, отличающих ее от иной хозяйственной 
деятельности, прежде всего это появление цели –  
извлечение прибыли. К другим признакам пред-
принимательства стали относится его осущест-
вление субъектом предпринимательской деятель-
ности (предпринимателем): а) от своего имени, 
б) на свой риск, в) под свою имущественную от-
ветственность. Эти признаки стали свидетельство-
вать о том, что предпринимателем может быть при-
знан только осуществляющий хозяйственную дея-
тельность субъект права, действующий от своего 
имени, то есть физическое или юридическое лицо.

Известно, что в бывшем СССР социалистиче-
ская (государственная и общественная) собствен-
ность признавалась основной формой хозяйство-
вания. Теперь в России закреплено юридическое 
равенство всех форм собственности, включая 
частную, где каждый предприниматель, коллек-
тивный или индивидуальный, вправе вести «лю-
бую» хозяйственную деятельность, если она не за-
прещена законом. Более того, стали создавать-
ся благоприятные условия для развития частной 
собственности в связи с приватизацией государ-
ственного имущества. Далее с развитием предпри-
нимательства главной целью хозяйственной дея-
тельности становится только извлечение прибыли, 
что не имело определяющего значения в плановой 
экономике административно- командного государ-
ства.[17]

Безопасность предпринимательства (бизне-
са), действующего и в общественных интересах 
государственного существования является пред-
метом нашего в статье исследования и предпри-
нимательские (коммерческие) отношения в сфере 
экономической деятельности в аспекте обеспече-
ния их безопасности. Обязательный субъект этих 
отношений –  предприниматель, а метод правово-
го регулирования учитывает связи между физиче-
скими и юридическими лицами, преследующими 
цель извлечения прибыли. Эти связи, отношения 
между предпринимателями, как индивидуальны-
ми, так и коллективными (предприятиями), скла-
дываются при поставках, купле- продаже, аренде, 
предоставлении кредитов, перевозках, проектиро-
вание, строительстве, использовании средств свя-
зи, вычислительной техники и многих других видов 
хозяйственной деятельности с целью извлечения 
прибыли. Для этого естественно стала необходи-
ма совокупность правоохранительных субъектов, 
участие которых обеспечивает безопасность пред-
принимателей (бизнеса), правосудие которое об-
разуют органы, выполняющие властную уголовно- 
процессуальную деятельность, а также устанавли-
ваются и определяются их формы взаимодействия 
для реализации защитных мер, т.к. государство 
обязалось защищать предпринимателей и за пре-
делами уголовного процесса.[13]

При дифференцированном подходе к исследо-
ванию предпринимательства (бизнеса) как соци-
ального явления позволяет определить наличие 
реальных теневых сторон бизнеса, причины яв-
лений, угрожающих безопасности экономической 
деятельности, возможности использования зако-
нов, ее обеспечивающих, и т.п. Бесспорно, многие 
возможные негативные последствия становления 
и развития предпринимательской деятельности 
трудно предугадать, однако это не уменьшает ак-
туальности проблем предпринимательства и его 
безопасности, в изучении достаточно сложного 
и нового для нашей страны явления –  предприни-
мательства (частного бизнеса).[5]

Цель обеспечения безопасности предпринима-
тельства –  предотвращение и устранение угроз 
жизни и здоровью предпринимателей (а также 
их близких и сотрудников, когда угроза связана 
с деятельностью предпринимателя), имуществу 
и другим материальным ценностям, используе-
мым в бизнесе, самому содержанию отношений 
предпринимательства и свободе их осуществле-
ния в соответствии с действующим законом. Где 
средствами регулирования отношений, складыва-
ющихся в сфере безопасности предприниматель-
ства, выступают юридические, технические и ор-
ганизационные нормы, охраняющие безопасную 
предпринимательскую деятельность. Например, 
очень многие обвиняемые предприниматели, пер-
вый раз попавшие в орбиту уголовного судопро-
изводства, в ходе судебного заседания меняют 
свои показания и отказываются от того, что гово-
рили на следствии. Это зачастую происходит пото-
му, что когда они давали показания на следствии, 
то просто не знали элементарных методов защи-
ты своих прав и по сути дела сами «навешивали» 
на себя то или иное преступление. Потом же, ког-
да такой человек пытается (как ему кажется) ис-
править свое положение, изменив свои показания 
на суде, суд, как правило, не воспринимает все-
рьез его слова, а даже наоборот, рассматривает 
изменение подсудимым своих показаний в суде 
как попытку избежать ответственности и еще су-
ровее наказывает его.[10]

Когда зарождалось предпринимательство (биз-
нес), деятельность по обеспечению безопасно-
сти предпринимательства классифицировалась 
по «различным» основаниям. По масштабу она 
подразделяется на международную, государствен-
ную, региональную, местную по отношению к дея-
тельности данного предпринимателя (его предпри-
ятия) –  на внешнюю, внутреннюю, а по характеру 
мер и области их применения –  на экономическую, 
экологическую, личную и другие виды. По источ-
никам возникновения: действия или бездействия 
людей, юридических лиц, источников повышенной 
опасности и т.д. По охраняемым объектам: жизнь 
и здоровье предпринимателей, материальные цен-
ности, отношения, складывающиеся между физи-
ческими и юридическими лицами, и т.п. Можно так-
же выделить индивидуальную, групповую, локаль-
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ную безопасность, а также безопасность объектов.
[6]

Часть статей УК РФ о преступлениях предпри-
нимателя предусматривает ужесточение наказа-
ние за неоднократное преступление, в совершен-
ном деянии и подтверждается конкретными его 
действиями. Государственные и правоохранитель-
ные органы, уважая предпринимателей и предпри-
нимательство, как сотрудничество людей, объеди-
ненных  какой-либо идеей, интересом, работающих 
не только на себя и ради близких им людей, орга-
низуют конференции и семинары для помощи ор-
ганизации бизнеса без нарушений действующего 
законодательства. Стремясь получить личный до-
ход и прибыль, действуя самостоятельно, от свое-
го имени (своей фирмы), под имущественную от-
ветственность, они пребывают в сложной постоян-
но меняющейся ситуации с правовыми нормами 
при использовании объектов, представляющих по-
вышенную опасность для общества, или при на-
ступлении особых условий в связи со стихийными 
бедствиями и другими чрезвычайными обстоятель-
ствами, когда постоянно взаимодействуют с ком-
петентными государственными органами, не допу-
скают незапланированных убытков. Выявляемые 
нарушения их решений, а также различные уров-
ни принятия решений и нормативных актов по ре-
гионам обусловлено отсутствием в большинстве 
случаев квалифицированных юридических услуг 
на местах.[1]

Происходящее дальнейшее реформирование 
практически всех сфер социальной жизни приво-
дит к постоянной экономической изменчивости: 
появление безработицы к уменьшению или увели-
чению, усилилось расслоение населения по уров-
ню доходов, изменению в отношениях учредите-
лей собственности, появление кризиса на одном 
из уровней власти, распространение коррупции 
в чиновничьем аппарате и т.п. Этими и другими 
факторами объясняются темпы роста или сниже-
ния преступности в сфере экономической деятель-
ности в последние годы. И в частности участив-
шимися случаями асоциального поведения пред-
принимателей, нередко сопровождающихся тя-
желыми последствиями (убийствами, телесными 
повреждениями, поджогами, уничтожением иму-
щества, неповиновением органам власти и др.). 
К числу внутренних источников угроз безопасно-
сти, то есть проистекающих из самой предпри-
нимательской деятельности, необходимо отнести 
следующие: криминализация, монополизация ча-
сти предпринимательского корпуса, политизация 
организованной преступности и рост коррумпиро-
ванности властных структур, а также рост поли-
тического насилия и экстремизма, особенно сле-
дует подчеркнуть возросший профессиональный 
уровень террористов и факт полулегального суще-
ствования многочисленных вооруженных форми-
рований. Сложившаяся реальность по всей види-
мости должна устраняться уже не только «волей» 
предпринимателей (бизнеса), правоохранительных 
органов, судебной властью, но и в первую очередь 

«законодателем», опирающимся на алгоритм дей-
ствий в уголовной политике. Но и в этом, необходи-
мы криминологические исследования для «балан-
са» уголовного законодательства, афоризм про-
шлого как раз к месту –  «Слишком строгие законы 
напоминают чересчур натянутые струны, на кото-
рых еще можно играть. Слишком мягкие законы 
напоминают вконец распущенные струны, из кото-
рых уже невозможно извлечь звук». [21]

Защита прав собственности лежит в основе 
и концепции безопасности предпринимательства 
со стороны государственных органов. Суть кото-
рой состоит в том, что каждый собственник впра-
ве принимать необходимые и достаточные меры 
для сбережения собственности от нерациональ-
ного использования, пожаров, порчи, других по-
терь, защиты ее от противоправных посягательств. 
В этих целях в рамках, предоставленных ему зако-
ном прав собственник должен иметь возможность 
приобретать и устанавливать нужные ему сред-
ства защиты, организовывать пропускной режим, 
создавать специализированные подразделения 
безопасности предприятия (организации, фирмы 
и т.п.), своего дела независимо от форм собствен-
ности и предпринимательства, заключая договоры 
с органами внутренних дел, негосударственными 
структурами, либо частными лицами, осуществля-
ющими детективную и охранную деятельность. Он 
вправе обращаться за защитой в компетентные 
органы, а последние обязаны осуществлять ее 
и по своей инициативе.[4]

Для предпринимательства очень важно, что 
безопасность предпринимательства должна осу-
ществляться в рамках концепции правового госу-
дарства, начиная с выработки единого юридиче-
ского определения понятия этого сложного фено-
мена. Не менее важно постоянное исследование 
основных принципов соответствующих действий –  
разработке классификационных источников на-
рушения безопасности предпринимательства 
и складывающихся при этом отношений, как мер 
противодействия преступным посягательствам, 
в рамках требования изучения механизма регу-
лирования безопасности бизнеса, на постоянной 
основе систематизировать правовые нормы и нор-
мативные акты в указанной сфере. Очевидно, что 
только этим путем возможно будет повысить уро-
вень организационно- управленческой и их непо-
средственной деятельности конкретных субъектов 
по обеспечению безопасности предприниматель-
ства.

УК РФ изобилует бланкетными нормами и фак-
тически многие статьи заранее обрекли на бездей-
ствие, ибо они не подкреплены необходимой пра-
вовой базой. Не всегда конкретизируется харак-
тер тех норм, нарушение которых признается пре-
ступным. В одних случаях говорится о нарушении 
законного порядка, в других –  нарушение правил 
и о нарушении регламента и т.п. [16]

В событиях, когда предприниматель, признав-
ший свою вину, включая тяжкие и особо тяжкие 
преступления, в случаях, предусмотренных УК РФ, 
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деятельность предпринимателя включает в себя 
и смягчающие вину обстоятельства, (в исключи-
тельных случаях это может являться в качестве 
дополнительного) соблюдения баланса интересов 
предпринимателей и общества. В процессе допро-
са предпринимателя, помимо обстоятельств совер-
шенного преступления не всегда следует в обя-
зательном порядке выяснение целого ряд спец-
ифических вопросов, а именно: конкретные дей-
ствия, подпадающие под данную статью УК РФ 
и не имело ли не цели, а неосторожность причи-
нить  какой-либо вред общественным отношениям, 
отвечая на вопросы следователя.[8]

В заключительной части допроса, когда сле-
дователь предлагает предпринимателю ответить 
на его вопросы очень трудно заранее спрогнозиро-
вать, поэтому в этом своего рода поединке между 
следователем и обвиняемым используют следую-
щее. Если затрудняются ответить на поставлен-
ный вопрос, тянут время –  уточняют, что следо-
ватель имеет в виду, просят время на то, чтобы 
«вспомнить»  какой-то эпизод и т.п. Если следова-
тель ведет себя некорректно –  кричит или грубит, 
этот повод необходимо использовать для того, что-
бы обратиться с жалобой или перестать отвечать 
на вопросы, «некоторые» для того, чтобы отвечать 
тем же, а не комментировать поставленные вопро-
сы в негативном духе. У  кого-то нет желания от-
вечать или считают, что этот вопрос затрагивает 
 какие-то интимные стороны жизни, многие просто 
отказываются отвечать на этот вопрос без объяс-
нения причин. «Опытные» ссылаются на то, что 
не помнят  какого-то эпизода или обстоятельства, 
плохая память не наказуема. После вопросов и от-
ветов, следователь, как правило, применяет «тя-
желую артиллерию» в виде  каких-то доказательств 
(письменных материалов, документов, фотогра-
фий и т.д.), которые он представляет и предлагает 
дать объяснение по поводу них. В таких случаях от-
пираться против очевидных вещей, например, за-
являть, что  что-то написано не вами, хотя на самом 
деле это не так (существует элементарная почер-
коведческая экспертиза), бессмысленно. Но если 
есть хоть  какой-то элемент спорности или факта 
события лучше бороться до конца и не признавать 
невыгодные для себя обстоятельства в последую-
щем. Если следователь пересказывает показания 
других, обвиняемых по делу, которые якобы утвер-
ждают факты, невыгодные для предпринимателя, 
не рекомендуем «брать это в голову» до проведе-
ния очной ставки.[23]

Соразмерность уголовной ответственности 
и безопасности предпринимательства не «присут-
ствует», когда следователи применяют этот при-
ем, чтобы деморализовать обвиняемого и добить-
ся нужных признаний. О каждом допросе обвиня-
емого составляется протокол, помимо анкетных 
данных и необходимых формальностей туда зано-
сятся показания, обвиняемому предлагается про-
честь протокол его допроса, неточности и замеча-
ния подлежат внесению в протокол. Далее обви-
няемый подписывает протокол (каждую его стра-

ницу), при этом может участвовать его защитник, 
причем не только присутствовать, но и с разреше-
ния допрашивающего должен обязательно занести 
его в протокол (ст. 51 УПК РФ).[10]

Без принятия дополнительных мер, направлен-
ных на повышение активности подразделений ор-
ганов внутренних дел, по работе с организован-
ной преступностью для пресечении коррупции 
в органах власти и управления, мошенничества, 
деятельности лидеров уголовно- преступной сре-
ды, ограничении их влияния на преступные фор-
мирования, «квалифицированного» вымогатель-
ства, в том числе в отношении предпринимателей, 
а также в борьбе с преступными группами, свя-
занными с контрабандой, криминальным банкрот-
ством, колебания «успехов» останется на прежнем 
уровне. Осуществление целенаправленных и эф-
фективных мер по активизации борьбы со взяточ-
ничеством и другими корыстными преступлениями 
в процессе чиновничьей деятельности (приватиза-
цией, земельными отношениями), в сфере креди-
тования, финансирования, лицензирования и кво-
тирования (аттестацией) хозяйственной деятель-
ности, в частности с хищениями, противоправным 
вывозом из страны стратегических ресурсов и го-
товой продукции, незаконными валютными и фи-
нансовыми операциями. Создание «надежных» 
на законных основаниях оперативных источников 
в банковских и финансовых организациях, государ-
ственных органах, осуществляющих регулирова-
ние хозяйственной и торговой деятельности, кон-
троль по делам учета о преступлениях в этих струк-
турах, организация на постоянной основе взаимо-
действия оперативных аппаратов с налоговыми, 
таможенными и другими органами. Федеральной 
службой по финансовому мониторингу (Росфин-
мониторинг), другими контролирующими органа-
ми для выявления и раскрытия наиболее опасных 
преступлений в сфере экономики. Осуществление 
комплекса мер по усилению борьбы с незаконным 
предпринимательством и нарушением правил тор-
говли, противоправным повышением цен, обманом 
потребителей и другими злоупотреблениями.[3]

Для осуществления перечисленных выше меро-
приятий необходимо овладеть концепцией создан-
ной на основе криминологических исследований 
и алгоритмом организации, планирования и про-
граммирования мер, направленных на защиту 
предпринимателей от преступных посягательств, 
в том числе методикой анализа, оценки, прогноза 
ситуации (ее взаимосвязей со смежными явлени-
ями), разрешения проблем, возникающих в про-
цессе применения уголовно- правовых и иных пра-
вовых мер, взаимодействия с другими государ-
ственными органами. Необходима при этом опти-
мизация всей правоохранительной деятельности 
с учетом возможностей каждого подразделения 
или службы правоохранительных органов и при 
строгом соблюдении законности. Основополагаю-
щим в вопросах о соразмерности уголовной ответ-
ственности и безопасности предпринимательства 
будет при этом являться требование обеспечить 
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верховенство закона, создать условия формиро-
вания предпринимательства, а также механизм 
предупреждения преступных посягательств в от-
ношении последнего путем повышения правовой 
грамотности и профессионального уровня сотруд-
ников правоохранительных и следственных, судеб-
ных органов. В связи с этим, подлинность каждого 
из обстоятельств совершенного, бесспорно, подле-
жит тщательному исследованию и доказыванию. 
Дача же предпринимателем пояснений и о наме-
рении своими конкретными действиями содейство-
вать раскрытию расследованию преступления, за-
гладить причиненный вред –  является непремен-
ным условием.[12]

Таким образом безопасность предпринима-
тельства является основной, но не единственной 
задачей, при обращении их в правоохранитель-
ные, следственные, судебные органы. Наработан-
ная практика это один из наиболее эффективных 
способов совершенствования законодательства 
в этой сфере. Например, в части показания по су-
ществу предъявленного обвинения следователь 
предлагает обвиняемому предпринимателю из-
ложить известные ему обстоятельств дела и име-
ющихся доказательств, по существу, это главная 
часть допроса для обвиняемого, поскольку ему 
предоставляется возможность изложить свою 
версию совершения преступления и здесь суще-
ствует несколько общих советов. Подготовить этот 
рассказ заранее (желательно, конечно, с адвока-
том), может быть, даже есть смысл проговорить 
его вслух, особенно обратив внимание на ключе-
вые моменты, проверить заранее нет ли в расска-
зе, при даче показаний предпринимателя противо-
речий в объясняемом событии. Не готовить «шпар-
галок» –  во время допроса не стоит ими пользо-
ваться, говорить только по существу дела, не нуж-
но вдаваться в общие рассуждения относительно 
чего бы то ни было, избегать выпадов (пусть даже 
и справедливых) в адрес следствия этим только 
настраивают против себя следователя. Помнить: 
задача –  максимально защитить себя от уголовной 
ответственности, если не было умысла на совер-
шение преступления.[11]

Насколько здесь «все средства хороши» –  ре-
шает каждый сам исходя из своих морально- 
этических установок. Привлечь к ответственности 
даже за откровенную ложь нельзя, однако совету-
ем не заниматься оговором заведомо невиновных 
лиц, чтобы выгородить себя –  это уже уголовно на-
казуемо. Стараться использовать смягчающие ви-
ну обстоятельства –  состояние здоровья, семейное 
положение, только в случаях, когда не было умыс-
ла на совершение правонарушения. В экономиче-
ском преступлении объективно ссылаются на свои 
искренние заблуждения в правовой сущности про-
исходящего. И хотя, как известно незнание закона 
не освобождает от ответственности, тем не менее, 
это помогает придать даже совершенному в дей-
ствительности правонарушению несколько иную 
окраску. Не следует допускать фраз типа «я вас 
отблагодарю», «помогите», потом сочтемся» и т.п., 

от «этого» рукой подать до покушения на дачу взят-
ки должностному лицу. Тем более не предлагайте 
следователю деньги или  что-нибудь в этом роде 
(к счастью, сделать такое прямо в кабинете у сле-
дователя мало кому может прийти в голову).[9]

Когда происходит первый допрос обвиняемого 
предпринимателя, т.е. предъявление обвинения, 
по сути, совпадает с допросом, был ли перед этим 
уже допрос в качестве подозреваемого или свиде-
теля, а опрос в качестве обвиняемого –  качествен-
но иное мероприятие.[20]

В рамках темы настоящей статьи важно подчер-
кнуть необходимость разграничения гражданской 
и уголовной ответственности. Сложившаяся кри-
минологическая реальность в том, что стабилизи-
ровалась практика применения уголовно- правовых 
норм за конкретные виды преступлений, за по-
следние годы выяснилось, где не хватает уголов-
ной репрессии, а где она применяется излишне, 
например, в сфере экономических преступлений. 
Сформулированы новые нормы об ответственно-
сти за те деяния, которых раньше просто не было, 
возникла также необходимость большей диффе-
ренциации мер уголовной ответственности. Значи-
тельно большее применение будет иметь штраф, 
лишение свободы будет применяться наряду с аре-
стом, для предпринимателей ответственность как 
ограничение приводит к банкротству. При форму-
лировании новых составов обязательно учитывать 
и количественные показатели, степень распростра-
ненности (важнейшая характеристика обществен-
ной опасности), если незначительное уголовно на-
казуемое деяние слишком распространено, его 
вряд ли есть необходимость криминализировать. 
Ответственность за воспрепятствование закон-
ной предпринимательской деятельности частично 
«оговорена» конкретными формами: незаконный 
отказ в выдаче лицензии, незаконный отказ в ре-
гистрации, незаконное вмешательство в деятель-
ность хозяйствующего субъекта. В особый состав 
выделены все эти деяния, если они совершаются 
вопреки, если суд принял решение, чиновник обя-
зан его выполнить. [15]

В заключение необходимо подчеркнуть, что при 
допросе предпринимателя –  если он признался 
в совершенном преступлении, в протоколе его до-
проса необходимо подробно отражать все вышеиз-
ложенные вопросы, связанные с возможными при-
чинами и механизмом возникновения такого по-
ведения. Такие вопросы помогают криминологам 
исследовать и делать прогнозы о действенности 
уголовно- правового механизма в отношении пред-
принимателей, как важный элемент межотрасле-
вого (комплексного) института –  правового обеспе-
чения безопасности предпринимательства. Формы 
взаимодействия необходимы для защиты предпри-
нимателей (бизнеса) от социальной и уголовной 
сферы.[18]

В этой связи все это неизбежные, необходимые 
и естественные процессы и очень важно соразмер-
но реагировать на них, совершенствовать уголов-
ную политику и ответственность за безопасность 
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предпринимательства, направленные на борь-
бу с преступностью, криминологические научные 
исследования при стремительно развивающимся 
научно- техническим прогрессом (искусственный 
интеллект), борьба с преступностью должна ве-
стись на основе и в рамках закона. Охрана прав 
и интересов предпринимательства и общества, 
правовое обеспечение цифрового прогресса бы-
ли и останутся главными направлениями развития 
правовой науки.[19]
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CURRENT ISSUES ON PROPORTIONALITY OF 
CRIMINAL LIABILITY AND SAFETY OF BUSINESS

Zatsepin M. N., Zatsepin A. M., Glushkova E. M.
USUE, Criminological Association Candidate

Since the adoption of the “new” Criminal Code of the Russian Feder-
ation, new legal terms and concepts for the majority of scientific and 
practical workers have become widespread. In the “former” crimi-
nal legislation, there were no norms providing for the possibility of 
exemption from criminal liability for crimes of an “economic” nature 
and establishing the grounds for such exemption, and in the criminal 
procedure legislation, exemption from criminal liability was provid-
ed only as a mitigating circumstance. Law enforcement and judicial 
practice in this regard has not been stable for many years, in chapter 
22 of the Criminal Code –  “Crimes in the sphere of economic activi-
ty” –  more than 60 offenses are classified as minor, one of which is 
illegal business of small and medium gravity (part 1 and 2 article 171 
of the Criminal Code of the Russian Federation), and it is already dif-
ficult to calculate the changes and additions.[7]
Law enforcement and judicial authorities, realizing their tasks and 
functions to ensure the security of business, have to persistently 
improve and increase the professional level, initiative and responsi-
bility of employees, timely identify and stop the facts of merging law 
enforcement and judicial officials with criminal elements from among 
“unscrupulous” entrepreneurs, fight with corruption in government 
and administration, law enforcement system. And this struggle of 
law enforcement and judicial authorities with these phenomena has 
made a significant contribution to the formation of “healthy” mar-
ket relations, and contributed to the authority of entrepreneurship, 
changing the socio- psychological attitude towards business and, 
consequently, strengthening the viability of society and the state.
[14]

Keywords: judicial and law enforcement agencies, entrepreneurs, 
social viability, civil and criminal law.
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Уголовно- процессуальные отношения, складывавшиеся в про-
цессе производства допроса свидетеля по УПК РСФСР 1923 г., 
рассматриваемые в ракурсе процедуры представления сви-
детелю вопросов судом и сторонами, указывают на тип про-
цесса, реализованный в первом уголовно- процессуальном 
законе. Доминирование суда в использовании вопросов явля-
ется явным признаком розыскного типа процесса. Вопросные 
процедуры сторон могли иметь имитационный характер. Про-
цессуальные модели формулирования и постановки вопросов 
свидетелю в судебном допросе, закрепленные в УПК РСФСР 
1923 г., выступили прообразами регламентации судебного до-
проса в последующих законах. По этой причине современный 
уголовно- процессуальный закон может содержать коллизии 
и проблемы, заложенные УПК РСФСР 1923 г. в регулирование 
самого распространенного судебного действия.

Ключевые слова: уголовный процесс, судебное следствие, 
допрос, свидетель, вопросы.

Введение

Интерес к первым советским законам отчасти ба-
зируется на юбилейных датах текущего года. Од-
нако и само законодательство, в данном случае 
Уголовно- процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. 
(далее –  УПК), по-нашему мнению, является исклю-
чительно интересным объектом научного исследо-
вания. Как отмечает С. Б. Россинский, начальное 
советское уголовно- процессуальное законодатель-
ство сформировало модели, которые образуют ос-
нову многих современных институтов уголовного 
судопроизводства, одновременно заложив и истоки 
имеющихся проблем в законодательстве и право-
применении [9, с. 233–236]. Полагаем, что данный 
автор прав. Юридическое правосознание весьма 
консервативно, оно заимствует нормативные кон-
струкции и концепции в предыдущих законах и сле-
дует сформированным ранее моделям правопони-
мания. По этой причине, многие положения дей-
ствующего уголовно- процессуального закона (как 
и факторы его многочисленных изменений) могут 
связываться с УПК, выбранным нами в качестве 
объектной области настоящего исследования.

Эта объектная область исследуется в настоя-
щей статье в узком сегменте, ограниченном про-
цедурами задавания вопросов в судебном допросе 
свидетеля в уголовном судопроизводстве. Пола-
гаем, что нормы, регулирующие данные процеду-
ры, индуктивно могут указывать на сущность все-
го УПК. Такое восхождение от частности (правил 
формулирования и использования вопросов в до-
просе свидетеля в суде) к общему, позволяет выяв-
лять масштабируемую связь между разноразмер-
ными нормативными конструкциями закона: прин-
ципами и отдельными нормами, институтами и об-
щими условиями, следующими закономерностям 
нормативного подобия данных объектов, сформи-
ровав системное видение анализируемой объект-
ной области.

Научная задача, которую мы попытаемся ре-
шить в работе, связывается с методом сегменти-
рования –  выделения узкой области исследования, 
объединяющей нормы о правилах использования 
вопросов в судебных допросах свидетеля, раз-
дельного исследования нормативной и теоретиче-
ской базы, выведение синтезированного вывода.

Разработка проблематики о вопросах как эле-
ментах допроса не является абсолютно новой 
для отечественной юриспруденции. Теоретиче-
ские аспекты этой тематики представлены, напри-
мер, в работах М. В. Балалаевой, Д. А. Мезинова, 
А. Р. Резникова, Н. В. Прокопцевой, А. А. Каревой 
[2, с. 24–27; 5, с. 56–58; 8, с. 74–77; 6, с. 167–171], 
но работ, посвященных рассмотрению правил фор-
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мулирования и использования вопросов в судеб-
ных допросах по УПК, нам не известно, что предпо-
лагает элемент новизны настоящей статьи.

Нормативная база регулирования вопросов 
в судебных допросах свидетеля

Позитивное право для советского общества виде-
лось абсолютным регулятором, в том числе, и для 
научной деятельности (юриспруденции). По этой 
причине совокупность нормативных правил, опре-
деляющих процессуальный режим формулирования 
и использования вопросов в судебном допросе сви-
детеля, имеет, по нашему мнению, приоритет перед 
теоретическими позициями. Научный конформизм 
ученых того времени объективен. Принятие УПК 
(начало формирования практики его применения) 
произошло вскоре после гражданской вой ны в Рос-
сии, насильственного уничтожения одними социаль-
ными группами других, периода отказа от законов, 
революционного произвола.

Несмотря на отрицание советским правом 
предыдущей правовой системы, имелась преем-
ственность в регламентации конкретных вопросно- 
ответных процедур судебных допросов в первом 
уголовно- процессуальном кодексе постимперской 
России, и по этой причине рассматриваемый УПК 
фактически проявлял в своей конструкции призна-
ки института, содержащего совокупность норм, ре-
гулирующий правила об использовании вопросов 
в судебном допросе. Естественно, что эти правила 
предопределялись целью регулирования, которая, 
в свою очередь, детерминировалась социальными 
факторами. Исключать из-под такого воздействия 
вопросные процедуры не обоснованно. В связи 
с этим стоит отметить позицию С. Б. Россинского 
о том, что рассматриваемый закон является пер-
вым отечественным кодексом, заложившим тради-
цию, допускающую выход за границы закона и ре-
гулирующее влияние на правоотношения иных (по-
мимо нормативных) факторов; при этом УПК стра-
дает «гиперформализацией», возможно присущей 
и действующему уголовно- процессуальному зако-
ну [9, с. 236]. Это, в том числе, может относится 
и к правилам использования вопросов.

Регламент использования вопросов в судебных 
допросах свидетеля по УПК включал следующие 
положения.

1. Если для анализа использовать исследова-
тельский шаблон уголовно- процессуальных отно-
шений, возникающих в процессе формулирования 
и использования вопросов в допросе свидетеля, 
то в первую очередь надо указать на правила ч. 2 
ст. 2 УПК, в которых советский законодатель от-
крывал для правоприменителя достаточно широ-
кую возможность использования аналогии в тех 
случаях, когда правоприменитель обнаруживал 
неполноту регулирования процедур или совершен-
ное отсутствие регулирования  каких-то действий. 
Суду (как управомоченному субъекту) в явной фор-
ме предписывалось осуществлять дальнейшее 
производство по уголовному делу в таких случаях, 

строя правоотношения по аналогии, что естествен-
но относилось и к судебному допросу свидетеля. 
Суд в такой ситуации являлся абсолютным dom-
inus litis относительно своих действий в допросе 
свидетеля, так как одновременно выполнял роль 
официального интерпретатора нормативных пра-
вил о вопросах; участника допроса свидетеля, ак-
тивно использующего свои вопросы в этом допро-
се; властного субъекта, выполняющего функцию 
управления вопросами иных участников допроса 
(сторон обвинения и защиты). При этом и стороны 
оказывались под властью суда, имевшей призна-
ки неурегулированности. Установленное нормами 
ст. 57 УПК правило исключало  какие-либо ограни-
чения в полномочиях суда о допуске получаемых 
сторонами доказательств. В этом случае любые 
ответы на вопросы сторон (в том числе в зависи-
мости от формы и содержания вопросов, опреде-
ленных допрашивающей свидетеля стороной) мог-
ли формировать показания не по ясным для всех 
правилам, а в зависимости от усмотрения суда. 
На процедуры использования вопросов сторона-
ми при такой модели регулирования накладыва-
лась неопределенная гипотеза «если вопрос сто-
роны суд сочтет допустимым, относимым и т. д…».

2. В институте допроса свидетеля полномочия 
суда на вопросы имели гиперзначение. Председа-
тельствующий как управомоченный участник пра-
воотношений присутствовал в них в качестве дис-
балансирующего элемента. Представлялось это 
следующими положениями.

А) Допрос свидетеля предусматривал изначаль-
ную активность суда, именно суд задавал первые 
вопросы свидетелю о его «самоличности» и «его 
отношения к делу и сторонам» (ст. 284 УПК). Есте-
ственно, что это указывало свидетелю главного 
участника допроса, вызывая не такое вниматель-
ное отношение к вопросам иных участников, соот-
ветствующе формируя правоотношения в судеб-
ном допросе.

Б) Правомочие суда на задавание вопросов бы-
ло приоритетным. Несмотря на то, что допрос (как 
и сегодня) начинала сторона, инициировавшая до-
прос свидетеля, положениями ст. 286 УПК этот по-
рядок мог быть изменен усмотрением суда. Пред-
седательствующий судья и члены суда могли за-
дать свои вопросы свидетелю ранее сторон.

В) Суд (судья, председательствующий в судеб-
ном заседании, и иные члены суда) могли зада-
вать свои вопросы свидетелю в любой момент его 
допроса сторонами (ст. 289 УПК). Очевидно, что 
при такой модели регулирования правоотношений 
движение допроса определялось не сторонами, об-
ладающими личным процессуальным интересом, 
а носителем функции разрешения дела по суще-
ству, который одновременно обладал и более ши-
рокими полномочиями в части собирания личных 
доказательств по уголовному делу (показаний сви-
детеля). Правомочие суда на вопросы свидетелю 
преобладало над субъективными правами сторон 
относительно вопросов свидетелю.
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Г) Уголовно- процессуальная активность сторон 

в формулировании и использовании вопросов мог-
ла блокироваться судом (ст. 286 УПК). Судья, пред-
седательствующий в судебном заседании, имел 
право «устранять вопросы, не имеющие отноше-
ния к делу». Естественно, что принятие решения 
об относимости вопроса, оказывалось в этом слу-
чае равно в компетенции суда, и любые юридико- 
технологические изыски (например, предложение 
стороной прежде всего вопроса, исключающего 
не нужные стороне ответы, с запланированным 
далее вопросом по предмету доказывания) могли 
быть мгновенно нейтрализованы властным участ-
ником правоотношений. В этом случае  какое-либо 
искусство допроса (юрисдикционная технология 
как комплекс упорядоченных процессуальной за-
дачей стороны вопросов) становилось не актуаль-
ным. Наиболее стабильными являлись прямоли-
нейные вопросы стороны свидетелю. Такие вопро-
сы, однако, уже могли быть ранее заданы судом.

3. При наличии в законе совокупности правил, 
регулирующих представление вопросов свиде-
телю, их роль была ослабленной. С одной сторо-
ны, это связано с допущением аналогии, упомя-
нутой ранее, дискреционным усмотрением суда, 
а, с другой стороны, с тем, то после вопросов суда 
о личности самого свидетеля и отношения к дру-
гим участникам процесса, свидетелю не задавался 
вопрос по предмету доказывания, а предлагалось 
«рассказать все, что ему лично известно по делу» 
(ст. 285 УПК). Так называемый «свободный рас-
сказ свидетеля» присутствовал и в последующем 
законе, но не предусмотрен для действующего за-
кона в форме квалифицированного умолчания за-
конодателя. Часто встречающееся и сегодня в су-
дебной практике предложение свидетелю прежде 
вопросов дать свободный рассказ, как раз и ука-
зывает на наличие существенных консервативных 
элементов в правосознании современных право-
применителей. Негативным моментом наличия 
в законе свободного рассказа свидетеля являлось 
то, что допрос как совокупность вопросов, пред-
лагаемых управомоченными на это лицами, мог 
и не осуществляться, вопросы не задаваться.

В лучшем случае сочетание свободного расска-
за свидетеля с широким каталогом правомочий су-
да на вопросы свидетелю могло оттеснять этап во-
просов сторон в маргинальную или имитационную 
часть судебного следствия.

4. Полномочия сторон (как управомоченных 
участников) в части формулирования и использо-
вания вопросов свидетелю, подпадали под следу-
ющий нормативный регламент.

А) Внешне в исследуемом законе усматрива-
лась достаточная свобода сторон на вопросы. Ко-
личество вопросов свидетелю не ограничивалось 
и даже их перечень (в принципе) не устанавливал-
ся. Советский законодатель допускал постанов-
ку свидетелю вопросов, которые сторона «найдет 
нужным выяснить» (ст. 286 УПК). При этом, как мы 
отметили выше, процедура постановки вопросов 
связана с относительно определенной гипотезой 

«если суд сочтет вопрос допустимым…», исклю-
чающая свободу стороны. Такая свобода принад-
лежала лишь суду.

Б) Предмет вопросов свидетелю был ограничен 
нормами ст. 166 УПК (тем, что сегодня мы назы-
ваем предметом доказывания): процессуальными 
фактами и сведениями, представляющими суду 
личность подсудимого. И в этом случае проявля-
лось отсутствие нужды в искусстве допроса, явля-
ющегося признаком состязательного типа процес-
са; вопросы стороны свидетелю должны были быть 
прямо связаны с доказываемыми фактами и лич-
ностью свидетеля, опять же, если их уже не задал 
сам суд. Подинститут вопросов в судебном допро-
се указывал на имитационную роль сторон в ходе 
судебного следствия. Сущность процесса не свя-
зывалась их деятельностью.

В) Виды и форма вопросов сторон законом 
не регулировались, в качестве отдельного вида 
предусматривались лишь дополнительные вопро-
сы (ст. 288 УПК), имевшие процессуальной зада-
чей разъяснение или дополнение ранее данных от-
ветов. Выделение такой разновидности вопросов 
может указывать на некоторую преемственность 
нормативным правилам Устава уголовного судо-
производства 1864 г., в котором такой вид вопро-
сов присутствовал.

5. Обязанному лицу (свидетелю) в рассматри-
ваемых процедурах прямо вменялось отвечать 
на вопросы суда и сторон (ст. 60 УПК). Важно об-
ратить внимание на отличия, возникающие с со-
временным законом. Советский законодатель рас-
сматривал в качестве обязанности не дачу показа-
ний в целом, а обязанность отвечать на отдельные 
вопросы. В УПК присутствовала и санкция за неис-
полнение этой обязанности. Тот же суд, который 
рассматривал дело, мог решить вопрос об ответ-
ственности свидетеля за отказ от дачи показаний, 
что можно было интерпретировать и как отказ от-
вечать на отдельные вопросы (ст. 60 УПК).

6. Объектом, по поводу которого свидетель, суд 
и стороны вступали в правоотношения, закон рас-
сматривал показания. При этом, что указывалось 
в правилах ст. 60 УПК, таким объектом рассматри-
вались и ответы, а это повышало процессуальное 
значение вопросов, которые являются факторами 
ответов. Сегодня, возможно, такое правопонима-
ние утрачено, хотя допрос как совокупность вопро-
сов, а показания как совокупность ответов на во-
просы, видится весьма гармоничной конструкцией 
для процессуального закона.

В результате исследования приведенной норма-
тивной базы возникает следующее промежуточное 
суждение. Регламентация вопросов в судебном до-
просе свидетеля указывает на явный розыскной 
тип процесса, реализованный в УПК. Нормы зако-
на о вопросах содержали очевидное нормативное 
подобие такому типу процесса. Отдельные элемен-
ты конструкции закона, например, стороны, явля-
лись процессуальным рудиментом, а использова-
ние ими вопросов в судебном допросе свидетеля 
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не имело существенного значения для движения 
уголовного дела.

Доктринальные взгляды на регулирование 
вопросов в судебном допросе свидетеля

Период действия рассматриваемого УПК может 
характеризоваться нормозависимостью официаль-
ной уголовно- процессуальной доктрины. Наука уго-
ловного процесса генерировала свои идеи макси-
мально близко к существовавшим нормативным 
требования. В то время уголовно- процессуальный 
закон отражал политическую волю властвующей со-
циальной группы, а ученые- процессуалисты –  идеи 
уголовно- процессуального закона. Фактически тео-
рия уголовного судопроизводства оказывалась ре-
ализацией политических идей властвующих соци-
альных групп. В связи с этим анализ теоретической 
базы настоящей статьи видится менее значимым, 
чем анализ нормативной базы статьи, изложенный 
выше.

Доктрина юриспруденции начала XX в. относи-
тельно правил об использовании вопросов в судеб-
ных допросах свидетеля включала следующие по-
зиции.

Комментируя ст. 257 УПК, нормы которой опре-
деляли роль судьи, председательствующего в су-
дебном заседании, Н. Н. Полянский отрицал нали-
чие дискреционной власти у председательствую-
щего по той причине, что суд не определял пере-
чень доказательств, исследуемых в ходе судебного 
следствия [4, с. 193]. Возможно, что такая позиция 
являлась проявлением научного правосознания, 
присущего периоду действия Устава уголовного 
судопроизводства 1864 г.

Правовая реальность была в том, что факти-
ческие правоотношения имели иное содержание. 
Сторона обвинения представляла свои личные до-
казательства, но в их исследовании, в том числе 
при проведении допроса свидетеля, доминирую-
щая роль принадлежала председательствующе-
му. Дискреционные полномочия судьи в процеду-
рах использования вопросов в допросе свидетеля, 
конечно же, указывали на наличие у председатель-
ствующего дискреционной власти относительно 
всего судебного следствия. Более того, упомяну-
тый автор давал практикам рекомендацию выяс-
нить в ходе судебного допроса подсудимого его 
социально- классовой принадлежности [4, с. 192]. 
В этом случае предмет допроса свидетелей (пред-
мет вопросов суда и сторон свидетелю) с очевид-
ностью проявлял особенность предмета вопросов 
свидетелю, как средств, позволяющих суду выяс-
нить необходимые признаки, характеризующие 
личность подсудимого. Закон прямо не содержал 
такого правила. Реализация его на практике –  ре-
зультат дискреционного воздействия судьи на про-
цедуру допроса. Вопросы свидетелю в ходе его су-
дебного допроса, в том числе и со стороны суда, 
объективно могли содействовать стороне обвине-
ния в преследовании классово- чуждых суду подсу-
димых. Осуществление такой право- политической 

установки не могло быть ничем иным как воплоще-
нием дискреционной власти судьи.

Статус суда в судебном следствии полностью 
соответствовал реализованному в первом совет-
ском кодексе типу уголовного процесса. М. С. Стро-
гович и Д. А. Карницкий констатировали его по-
строение на основе розыскного начала, влекущего 
ориентацию суда на отыскание истины, что концен-
трировало правомочия на вопросы не на сторонах, 
а на суде [10, с. 122, 265, 289]. В науке процессу-
альная активность в использовании вопросов в до-
просе свидетеля отводилась суду.

Соответственно закону советские ученые в сво-
их работах отмечали безусловную обязанность 
свидетеля явиться в суд и «дать ответы на постав-
ленные … вопросы» [7, с. 47]. Акцентирование вни-
мания интерпретатора закона на обязанности дать 
ответы на вопросы, подчеркивало значение вопро-
сов для получения показаний, сущность которых 
могла сводиться к отдельным ответам, а, соответ-
ственно, и предваряющим их вопросам.

Толкуя правила ст. 284 УПК, содержавшей нор-
мы о вопросах относительно личности самого сви-
детеля и характере его отношений с иными участ-
никами, Н. Н. Полянский подчеркивал вопросный 
характер этой процедуры [4, с. 210]. Современ-
ный закон, формулируя соответствующие прави-
ла с использованием языковых конструкций «уста-
навливает личность», «выясняет его отношение», 
утратил это свой ство. Советский законодатель 
(в отличие от современного) использовал ясную 
конструкцию диспозиции нормы. Современный 
уголовно- процессуальный закон в относительно 
определенной диспозиции соответствующей нор-
мы в этой части допускает произвол в практике.

Интерпретация учеными положений ст. 285 
УПК, устанавливающей приоритет «свободного 
рассказа» в допросе свидетеля, соответствовала 
закону и полностью зависела от его содержания. 
В комментарии, изданном вскоре после вступле-
ния в силу исследуемого УПК, обосновывалась 
якобы большая свобода свидетеля в даче показа-
ний не с вопросов, а со свободного рассказа [4, 
с. 211]. Такая позиция была абсолютной для юри-
спруденции того времени. М. Андреев, Г. Бахров, 
С. Лозинский в работе 1927 г. указывали на то, что 
допрашивающее свидетеля лицо заранее не знает 
содержания ответов свидетеля, объема информа-
ции, которую может представить свидетель, и де-
лали из этого вывод, что свободный рассказ более 
выгоден для уголовного судопроизводства, чем ис-
пользование вопросно- ответной формы допроса 
[1, с. 164]. Очевидно, что подобная процессуальная 
форма представляет из себя «самодопрос» свиде-
теля и предполагаемую реализацию его уголовно- 
процессуальной активности, допуская эклектику 
в регулировании, влекущую фактически элемен-
ты произвола.

Относительно понимания правил ст. 286 УПК 
о вопросах в судебном допросе свидетеля А. А. Жи-
жиленко указывал на то, что закон не содержит 
ясной формы вопросов свидетелю в ходе судеб-
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ного следствия [3, с. 54]. Формулируя таким обра-
зом свою научную позицию, данный автор давал 
себе некоторый простор в интерпретации закона, 
отмечая такое качество вопросов как исключение 
наводки на нужный допрашивающему лицу ответ 
и принуждения к ответу, необходимого допрашива-
ющему содержания [3, с. 54]. Отчасти такое доктри-
нальное толкование указывает на элемент свобо-
ды в формулировании и использовании вопросов, 
что возможно, прежде всего, для властных участ-
ников правоотношений (суда). Отсутствие ясной 
формы для процедур формулирования и исполь-
зования вопросов –  повод создания такой формы 
властными участниками судебного следствия.

Вывод

В итоге мы можем констатировать, что первый со-
ветский УПК и догматика периода действия данного 
закона рассматривала в качестве активного субъ-
екта, представляющего вопросы свидетелю, судью, 
председательствующего в судебном заседании, 
и иных членов судебной коллегии. Юридическая 
конструкция использования вопросов в судебном 
допросе свидетеля указывает на его построение 
по розыскному типу, поиск истины властным участ-
ником правоотношений. Это предопределяло то, что 
содержание и форма вопросов свидетелю соотно-
сились с  каким-то прообразом события, субъектив-
но сформировавшемся в создании судьи, проявляя 
предрешенность существа разбирательства по уго-
ловному делу, зависимость процедур представле-
ния вопросов от усмотрения суда.
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Criminal procedural relations in the judicial interrogation of witness-
es under the Code of Criminal Procedure of the RSFSR of 1923, 
considered from the perspective of the procedures for presenting 
questions to the witness by the court and the parties, indicate the 
type of process implemented in the first criminal procedure law. The 
dominance of the court in the use of questions is a clear sign of the 
investigative type of process. The question procedures of the parties 
could be of an imitative nature. Procedural models of formulating 
and posing questions to a witness in judicial interrogation, enshrined 
in the Code of Criminal Procedure of the RSFSR of 1923, acted as 
prototypes of the regulation of judicial interrogation in subsequent 
laws. For this reason, the modern criminal procedure law may con-
tain conflicts and problems laid down by the Code of Criminal Pro-
cedure of the RSFSR of 1923 in the regulation of the most common 
judicial action.
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К вопросу о доказательственной деятельности на стадии возбуждения 
уголовного дела применительно к расследованию в форме дознания
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В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы, возни-
кающие на первоначальном этапе досудебного производства 
при осуществлении предварительного расследования в форме 
дознания. Автор, рассуждая о необходимости модернизирова-
ния действующей модели досудебного этапа отечественного 
уголовного судопроизводства, анализирует аргументы ученых, 
высказывающих мнения как о сохранении, так и ликвидации 
первоначальной стадии уголовного судопроизводства, иссле-
дует положения уголовно- процессуального законодательства 
зарубежных стран в части обоснования ликвидации данной 
стадии досудебного расследования. Автор приходит к выводу 
о необходимости упразднения стадии возбуждения уголовного 
дела, как «барьера», препятствующего своевременному осу-
ществлению расследования и проведению полноценного ком-
плекса следственных и иных процессуальных действий по кон-
кретному событию, а также влекущего сокрытие преступлений 
от учёта и искажение сведений о состоянии преступности.

Ключевые слова: дознание в сокращенной форме; стадия 
возбуждения уголовного дела; упрощенный порядок расследо-
вания; доказывание; досудебное производство.

В современном мире преступность выступает 
в качестве одного из основных негативных фено-
менов, оказывающих дестабилизирующее воздей-
ствие на деятельность государства, государствен-
ных органов и, соответственно, граждан. Несмотря 
на то, что за последние три года уровень преступ-
ности в России несколько сократился (в 2020 г. за-
регистрировано –  2 044 221; в 2021 г. – 2 004 404; 
в 2022 г. – 1 966 795 преступлений [7]), остается 
значительным массив уголовных дел, ежегодно на-
правляемых в суд. При этом по каждому уголовно-
му делу представляется важным не допустить на-
рушений уголовно- процессуального законодатель-
ства ни на одной из стадий расследования.

Рассматривая современные тенденции отечест-
венного уголовно- процессуального законодатель-
ства, необходимо обратить внимание на проводи-
мую в последние годы в рамках судебно- правовой 
реформы нормотворческую деятельность упол-
номоченных органов, направленную на оптими-
зацию процедуры расследования уголовных дел 
и сокращение сроков его производства. Об этом, 
в частности, свидетельствует включение в 2013 го-
ду в Уголовно- процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее –  УПК РФ) главы 32

1
, регламен-

тирующей вопросы производства дознания в со-
кращенной форме.

Бесспорно, введение упрощенного производ-
ства расследования поспособствовало уменьше-
нию процессуальных издержек по расследованно-
му уголовному делу, снижению количества време-
ни, затрачиваемого на производство следственных 
и иных процессуальных действий, соблюдения раз-
умного срока уголовного судопроизводства.

Однако, несмотря на то, что в большинстве 
случаев еще на этапе предварительной проверки 
сообщения о преступлении имеющаяся у сотруд-
ников правоохранительных органов информация 
позволяет сформулировать вывод о том, что рас-
сматриваемое деяние носит очевидный характер 
(т.е. содержит в себе признаки преступления, по-
скольку установлено, что оно совершено конкрет-
ным лицом, а деятельность по доказыванию вины 
не представляет собой энергозатратную, трудоём-
кую процедуру), законодателем не были предусмо-
трены возможности инициирования процедуры 
упрощенного расследования по уголовному делу, 
минуя при этом стадию его возбуждения.

Это, в свою очередь, служит причиной дли-
тельного срока расследования уголовного дела, 
так как, даже при очевидности факта совершения 
противоправного деяния, действующая редакция 
ст. 144 УПК РФ позволяет принимать процессуаль-
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ное решение по нему в срок не позднее 30 суток 
[11], чем активно пользуются сотрудники, уполно-
моченные рассматривать сообщения (заявления) 
о происшествии.

Кроме того, сохраняющийся на стабильном 
уровне остаток неоконченных дел, находящих-
ся в производстве дознавателей (2019 г. – 94163; 
2020 г. – 94785; 2021 г. – 93088; 2022 г. – 91027 уго-
ловных дел [4]) позволяет сделать вывод о том, что 
в настоящее время сотрудники указанного подраз-
деления испытывают высокую нагрузку, которая 
не позволяет должным образом выполнять требо-
вания закона о разумных сроках уголовного пре-
следования.

Рассуждая о необходимости реформирования 
действующей модели досудебного этапа отечест-
венного уголовного судопроизводства, в том чис-
ле и применительно к органам, осуществляющим 
предварительное расследование по уголовным 
делам в форме дознания, отметим, что вопросы, 
касающиеся перспектив существования в россий-
ском уголовно- процессуальном законодательстве 
стадии возбуждения уголовного дела, по-прежне-
му, являются одними из наиболее остро обсужда-
емых в научных кругах.

Так, ряд авторов считают, что наличие стадии 
возбуждения уголовного дела в действующей мо-
дели досудебного производства представляет со-
бой особую значимость, так как именно на данной 
стадии разрешается вопрос о достаточности осно-
ваний для дальнейшего уголовного преследования 
лица, совершившего преступление, а результатом 
исключения указанной стадии из российского уго-
ловного процесса станет нарушение прав и свобод 
участников уголовного процесса.

В обоснование своего мнения, сторонники со-
хранения в отечественном уголовном судопроиз-
водстве стадии возбуждения уголовного дела от-
мечают также, что её присутствие обеспечивает 
стабильное функционирование системы рассмо-
трения сообщений (заявлений) о преступлении, 
что в свою очередь позволяет сотрудникам пра-
воохранительных органов оперативно реагировать 
на поступившую в их адрес в информацию о совер-
шении преступления и принять законное и обосно-
ванное решение [15].

Однако, анализ трудов как известных деяте-
лей науки, так и молодых ученых свидетельству-
ет об усилении позиций относительно упраздне-
ния первоначальной стадии досудебного произ-
водства. В качестве аргументов высказываются 
мнения, что именно наличие в действующей моде-
ли досудебного этапа отечественного уголовного 
судопроизводства указанной стадии способствует 
сокрытию от учета значительного количества пре-
ступлений, что, в свою очередь, вводит в заблу-
ждение законодателя относительно достоверности 
статистических сведений о действительном состо-
янии преступности в стране [2].

Ряд авторов, ратуя за ликвидацию рассматри-
ваемой стадии досудебного производства, отмеча-
ют усложненную процедуру исполнения междуна-

родных запросов по уголовным делам, по причине 
отсутствия аналогов стадии возбуждения уголов-
ного дела в зарубежных странах [9].

Следует отметить, что в уголовном процессе 
дореволюционной России первоначальной ста-
дии досудебного производства не существовало; 
в уголовно- процессуальном законодательстве по-
стреволюционного периода стадия возбуждения 
уголовного дела также не была представлена; 
её появление соотносится с принятием 27 октя-
бря 1960 года Уголовно- процессуального кодекса 
РСФСР [1].

При этом появление дознания как формы пред-
варительного расследования в том виде, в котором 
оно функционирует в настоящее время в россий-
ском уголовном судопроизводстве, связано с про-
веденной в 1860 году судебной реформой, в ре-
зультате которой функции сотрудников дознания 
и следствия были разграничены: органы дознания 
предпринимали меры для установления события 
преступления и поиска преступника по «горячим 
следам» [16], то есть производство дознания ини-
циировалось сразу же после появления информа-
ции о совершении преступления, что позволяло 
в максимально короткие сроки собрать всю необ-
ходимую доказательственную базу для объектив-
ного рассмотрения и разрешения дела.

На наш взгляд, точка зрения сторонников вто-
рой позиции в наиболее полной мере отражает 
современные реалии российского уголовного су-
допроизводства. Автору настоящей публикации 
представляется, что существующая модель раз-
деления уголовного процесса на стадии не явля-
ется целесообразной и давно нуждается в модер-
низации.

Анализ правового регулирования вопросов, 
касающихся первоначальной стадии досудебно-
го производства при изучении законодательства 
зарубежных стран, свидетельствует о том, что 
в большинстве стран рассматриваемая стадия уго-
ловного процесса отсутствует (Германия, Финлян-
дия, Швейцария, Великобритания, Бельгия и др.).

Так, в германском уголовном процессе пра-
вовой регламентации стадии возбуждения уго-
ловного дела не имеется. К акой-либо уголовно- 
процессуальный документ, свидетельствующий 
о начале расследования, не составляется; началом 
производства по уголовному делу считается произ-
водство первых следственных действий в ходе до-
знания, которое, в свою очередь, осуществляется 
под надзором прокурора [12].

Иных подходов к процедуре возбуждения уго-
ловных дел придерживаются в странах романской 
правовой семьи. Например, в уголовном процессе 
Французской Республики существует такое поня-
тие как «предъявление публичного иска», которое 
соотносится с российской моделью первоначаль-
ной стадии досудебного производства [13].

Представляется интересным, что во Франции 
стадия производства дознания предшествует ста-
дии возбуждения уголовного дела и своей целью 
имеет установление и фиксацию факта наруше-
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ния уголовного закона, сбор сведений, которые 
имеют значение для дела, а также розыск лиц, со-
вершивших правонарушение до возбуждения уго-
ловного преследования [3]. При этом, алгоритм 
производства дознания (доследственной провер-
ки) во французском уголовном судопроизводстве 
во многом схож с системой действий, выполняе-
мых в рамках отечественной проверки сообщения 
о преступлении, предусмотренной ст. 144 УПК РФ.

Рассматривая ряд норм, регулирующих ход уго-
ловного расследования в странах англо- саксонской 
правовой семьи, отметим, что в Соединённом Ко-
ролевстве Великобритании и Северной Ирландии 
не предусмотрено наличие стадии возбуждения 
уголовного дела. Никаких процессуальных доку-
ментов, свидетельствующих о начале уголовного 
преследования, не оформляется. В соответствии 
с британским законодательством уголовное дело 
возбуждается судом в случае, если сотрудниками 
полиции или иным лицом будут предоставлены до-
казательства того, что конкретное лицо совершило 
преступление. В этом случае обвиняемый в сопро-
вождении полиции немедленно вызывается в суд, 
где проходит слушание по его обвинению. В случае 
согласия лица с предъявленным обвинением, сбор 
доказательств прекращается и судом они не рас-
сматриваются [14].

Таким образом, можно заключить, что в зако-
нодательстве таких стран как Германия и Вели-
кобритания возбуждение уголовного дела не яв-
ляется самостоятельной стадией уголовного про-
цесса. В свою очередь, во Франции, такая стадия 
является обязательной и значимой, в частности 
и в аспекте производства предварительного рас-
следования в форме дознания.

Рассуждая о необходимости наличия первона-
чальной стадии досудебного производства, пред-
ставляется необходимым обратиться к анализу 
правовых норм стран, не так давно ликвидировав-
ших стадию возбуждения уголовного дела в рам-
ках своего уголовно- процессуального законода-
тельства. Сегодня в странах постсоветского про-
странства прочно обосновывается тенденция от-
каза от стадии возбуждения уголовных дел в кон-
струкции производства досудебного расследова-
ния. К ним относятся, в частности, страны Балтии, 
Молдова, Грузия, Украина, Казахстан, Румыния, 
Болгария.

Так, 4 июля 2014 года в Республике Казахстан 
был принят новый Уголовно- процессуальный ко-
декс, где начало досудебного расследования соот-
носится с регистрацией сообщения об уголовном 
правонарушении в Едином реестре досудебных 
расследований (далее –  ЕРДР) или проведение 
первого неотложного следственного действия в со-
ответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РК. Таким образом, 
правоохранительные органы не инициируют уго-
ловное преследование до тех пор, пока в их адрес 
не поступит сообщение об уголовном правонару-
шении или пока уполномоченными лицами не бу-
дут проведены первые неотложные следственные 
действия. Предпринятый шаг, позволил сократить 

время расследования и ускорить процесс судебно-
го разбирательства. При этом, приказом Генераль-
ного прокурора Республики Казахстан от 19 сентя-
бря 2014 г. № 89 «Об утверждении Правил приема 
и регистрации заявления, сообщения или рапор-
та об уголовных правонарушениях, а также веде-
ния Единого реестра досудебных расследований» 
определен исчерпывающий перечень заявлений 
и происшествий, которые не подлежат регистра-
ции в рассматриваемой автоматизированной базе 
данных [10].

При изучении статистических сведений уста-
новлено, что в 2014 году в производстве орга-
нов расследования Республики Казахстан с уче-
том остатка дел, находившихся в производстве 
на начало отчетного периода, находилось 139 545 
уголовных дел, в то время как в 2015 году, после 
вступления нового УПК РК в законную силу, коли-
чество расследуемых уголовных дел увеличилось 
более чем в два раза –  до 280 277 уголовных дел. 
Начиная с 2017 года, общее количество уголовных 
дел, находящихся в производстве органов рассле-
дования Республики Казахстан планомерно снижа-
ется (2017 г. – 247 677; 2018 г. – 216 439; 2019 г. – 
194 366; 2020 г. – 152 985; 2021 г. – 146 843 уголов-
ных дел [5]), постепенно приближаясь к уровню 
статистических показателей 2014 года. При этом, 
согласно статистическим сведениям, представ-
ленным в сводном отчёте Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам ГП РК, количе-
ство зарегистрированных правонарушений в ЕРДР 
с 2015 года по 2021 год сократилось с 386 718 
до 157 884 случаев [6].

Так, динамику снижения количества зареги-
стрированных преступлений и количества рас-
следуемых уголовных дел можно объяснить в том 
числе и проведением в стране политики совершен-
ствования уголовного судопроизводства при помо-
щи активного применения цифровых технологий; 
следованием концепции «слышащего государ-
ства»; реформированием модели досудебного эта-
па уголовного судопроизводства, в результате ко-
торого началом досудебного производства высту-
пает, как отмечено выше, регистрация заявления, 
сообщения об уголовном правонарушении в ЕРДР 
либо первое неотложное следственное действие, 
а не собственно возбуждение уголовного дела.

Как было указано ранее, стадия возбужде-
ния уголовного дела в российском уголовно- 
процессуальном законодательстве является са-
мостоятельной стадией уголовного судопроизвод-
ства, присущей всем формам расследования; при 
этом именно с ней связаны проблемные аспекты 
относительно осуществляемой в рамках указанной 
стадии судопроизводства доказательственной де-
ятельности. Рассмотрим ряд проблем, возникаю-
щих на рассматриваемой стадии при производстве 
дознания по уголовному делу.

Во-первых, действующая редакция УПК РФ 
не позволяет дознавателю до возбуждения уголов-
ного дела использовать весь перечень следствен-
ных и иных процессуальных действий, что значи-



№
6 

20
23

 [Ю
Н]

162

тельно затрудняет процесс доказывания и разре-
шение вопроса о наличии достаточных оснований 
для возбуждения уголовного дела.

Так, статьей 140 УПК РФ установлено, что ос-
нованием для возбуждения уголовного дела явля-
ется наличие достаточных данных, указывающих 
на признаки преступления. Вместе с тем, до насто-
ящего времени законодателем не даны разъясне-
ния о том, какие именно данные должны считаться 
достаточными для инициирования начала уголов-
ного производства, а также на какие именно при-
знаки они должны указывать.

При этом дознаватель при осуществлении про-
верочных мероприятий по сообщению (заявлению) 
о преступлении ограничен набором действий, кото-
рые разрешаются ему в соответствии ст. 144 УПК 
РФ (проводить осмотры, получать объяснения, на-
значать экспертизу и т.д.). Доказательства, полу-
ченные путем проведения иных действий до ини-
циирования начала уголовного производства, 
в дальнейшем будут признаны недопустимыми.

Так, наиболее часто применяемое средство 
доказывания в практике дознавателя –  объясне-
ние. И несмотря на то, что объяснения отбираются 
практически по всем уголовным делам, до насто-
ящего времени законодатель не дает четкого раз-
граничения между понятиями «объяснение» и «до-
прос» (по возбужденному уголовному делу). При 
этом среди ученых также нет единой точки зрения 
по указанному вопросу. Одни полагают, что объяс-
нение выражается в виде закрепленных на бумаж-
ном носителе сведений, которые в дальнейшем 
могут быть формализованы в протоколе допро-
са; другие же считают, что при взятии объяснения 
должны действовать такие же правила, что и при 
проведении допроса [8].

Во-вторых, действующим уголовно- 
процессуальным законом предусмотрены времен-
ные ограничения для выявления всех признаков 
преступления и их доказывания, поскольку в силу 
ст. 144 УПК РФ решение по сообщению о престу-
плении необходимо принять в течение трёх суток 
с момента регистрации такого сообщения. Срок 
может быть продлен до десяти суток, а в крайних 
случаях и до тридцати суток, однако для продления 
дознаватель должен получить согласие надзира-
ющего прокурора, то есть процесс согласования 
продления срока проверки также требует допол-
нительных временных затрат.

В-третьих, ввиду ограниченного времени на при-
нятие решения по поступившему сообщению (за-
явлению) о происшествии, сотрудниками органов 
дознания нередко выносятся необоснованные по-
становления об отказе в возбуждении уголовного 
дела о чем свидетельствуют статистические дан-
ные. Так, органами прокуратуры Российской Фе-
дерации в 2021 году было отменено более 1,5 млн 
незаконных постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, при этом в 2020 году этот 
показатель был еще выше –  более 1,8 млн [7]. 
В свою очередь, установленный законодателем 
срок проверки прокурором обоснованности приня-

того дознавателем решения по поступившим в его 
адрес материалам проверки часто не соблюдается 
по причине несвоевременной передачи дознавате-
лями в адрес прокурора постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела, что негативно от-
ражается на своевременности выносимых им ак-
тов реагирования на нарушения закона.

Отдельные трудности на стадии возбуждения 
уголовного дела связаны и с неурегулированно-
стью правового статуса подозреваемого, посколь-
ку в процессе доказывания дознаватель должен 
иметь представления относительно существующе-
го объема прав и обязанностей каждого участника 
данной стадии. Так, специфика предварительного 
расследования, осуществляемого в форме дозна-
ния заключается в отсутствии института привле-
чения лица в качестве обвиняемого в его класси-
ческом смысле; виновное лицо сохраняет статус 
подозреваемого с момента инициирования уголов-
ного производства и до момента вынесения дозна-
вателем обвинительного акта.

Таким образом, с момента возбуждения уголов-
ного дела и до момента вынесения обвинительного 
акта (обвинительного постановления), в котором 
обобщаются результаты проведенного дознания, 
а также формулируется решение о наделении ли-
ца, подозреваемого в совершении преступления, 
процессуальным статусом обвиняемого, дознава-
тель должен учитывать, что на лицо, в отношении 
которого ведется производство по уголовному де-
лу, распространяются права и обязанности подо-
зреваемого по уголовному делу, что следует из со-
держания норм глав 32, 32

1
 УПК РФ.

Вышеизложенное позволяет сформулировать 
вывод, что дознаватели при осуществлении про-
цессуальной деятельности испытывают ряд труд-
ностей, возникающих на первоначальной стадии 
досудебного производства, которая в настоящее 
время выступает в качестве «барьера», препят-
ствующего своевременному осуществлению рас-
следования и проведению полноценного комплек-
са следственных и иных процессуальных действий, 
а также негативно влияет на эффективность уго-
ловного судопроизводства. Наличие рассматрива-
емой стадии, как свидетельствует практика, обу-
славливает несвоевременность начала процесса 
расследования, и, соответственно, последующее 
собирание и исследование доказательств услож-
няется. При этом, кардинальное реформирование 
модели досудебного уголовного судопроизвод-
ства в настоящее время вряд ли представляется 
возможным по причине устойчивого закрепления 
в сознании законодателя, представителей науч-
ной общественности и правоприменителей мнений 
об обязательном сохранении стадии возбуждения 
уголовного дела.

В этой связи, представляется необходимым 
расширить перечень следственных и иных процес-
суальных действий, допускаемых к проведению 
дознавателем до возбуждения уголовного дела, 
с последующим признанием таковых в качестве 
доказательств, поскольку ограничение дознавате-
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ля в проведении необходимого объема действий 
приводит к обесцениванию проводимой им дея-
тельности на стадии возбуждения уголовного де-
ла и препятствует эффективному расследованию 
и разрешению уголовного дела. Также видится ло-
гичным определить перечень следственных и иных 
процессуальных действий, результаты которых 
можно будет использовать в дальнейшем в каче-
стве доказательств без их последующего дубли-
рования в процессе расследования.

Кроме того, поскольку деятельность органов 
дознания осуществляется под пристальным над-
зором органов прокуратуры, представляется, что 
для минимизации нарушений прав и законных ин-
тересов участников уголовного судопроизводства, 
необходимо уделять особое внимание процессу до-
казывания на стадии возбуждения уголовного де-
ла и остро реагировать на любые признаки нару-
шений действующего законодательства.
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ON THE ISSUE OF EVIDENTIARY ACTIVITY AT 
THE STAGE OF INITIATING A CRIMINAL CASE IN 
RELATION TO AN INVESTIGATION IN THE FORM OF 
AN INQUIRY

Lavrinovskaia I. S.
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article deals with some problematic issues that arise at the initial 
stage of pre-trial proceedings during the preliminary investigation in 
the form of an inquiry. The author, discussing the need to modernize 
the current model of the pre-trial stage of domestic criminal proceed-
ings, analyzes the arguments of scientists who express opinions on 
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both the preservation and liquidation of the initial stage of criminal 
proceedings, explores the provisions of the criminal procedural leg-
islation of foreign countries in terms of justifying the elimination of 
this stage of pre-trial investigation. The author comes to the conclu-
sion that it is necessary to abolish the stage of initiating a criminal 
case as a “barrier” that prevents the timely implementation of the 
investigation and the conduct of a full range of investigative and 
other procedural actions on a specific event, as well as entailing the 
concealment of crimes from accounting and distortion of information 
about the state of crime.

Keywords: inquiry in abbreviated form; the stage of initiating a 
criminal case; simplified investigation procedure; proof; pre-trial pro-
ceedings.
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся развития те-
ории доказывания. При этом отмечается некоторая оторван-
ность теории от практики, что частично объясняется неточным 
целеполаганием в научном поиске, который не в полном объем 
учитывает запросы следственных органов. В таких условиях 
особая роль в определении направлений научных исследова-
ний отводится методологии, сочетающей методы теоретиче-
ского и эмпирического исследования, а также максимально 
слаженному взаимодействию науки и практики. Наиболее оп-
тимальным вариантом выстраивания такого взаимодействия 
могла бы стать система заказов, обязывающая ученых прово-
дить исследования, в которых заинтересованы органы след-
ствия. Напротив, практика «свободного поиска» проблематики 
зачастую приводит к невостребованным, с точки зрения прак-
тического применения результатам, а предложения, касающи-
еся совершенствования законодательства так и не находят 
своего воплощения в новых статьях УПК РФ.

Ключевые слова: вещественные доказательства, улики, 
уголовно- процессуальное законодательство, теория доказы-
вания.

Развивая теорию доказывания, современная 
юридическая наука предоставляет следователям, 
дознавателям и суду некоторую свободу в работе 
с вещественными доказательствами, нормативно 
закрепляя лишь основные положения, касающиеся 
их сущности и определения.

Необходимо отметить, что такой подход от-
водит теоретикам «поле деятельности» для под-
готовки предложений в части совершенствова-
ния уголовно- процессуального законодательства, 
а практикам (следственным подразделениям) 
предлагает разрабатывать ведомственные норма-
тивные правовые документы, регламентирующие 
«выпадающие» нормы и позволяющие, таким об-
разом, адаптироваться к динамично меняющейся 
оперативной обстановке.

Основные «претензии», выдвигаемые теорией 
к нормативному закреплению вещественных дока-
зательств условно разделены на следующие груп-
пы.

Первая –  вопросы, касающиеся процессуаль-
ной регламентации собирания, предоставления 
и использования вещественных доказательств.

Вторая –  проблемы, связанные с допустимо-
стью вещественных доказательств.

Третья –  порядок хранения и решения судьбы 
вещественных доказательств после вынесения 
приговора суда.

Что касается первой группы, исследователи 
часто отмечают спорность понятия и определения 
вещественных доказательств. Так, Н. Н. Егоров 
и М. Е. Кравченко прямо указывают на тот факт, что 
дефиниция определения в законе попросту отсут-
ствует, поскольку законодатель пошел по пути пе-
речисления конкретных его видов, а понятие веще-
ственных доказательств действительно является 
одни из наиболее спорных в теории доказательств 
[1, с. 4; 2, с. 3–4]. В свою очередь О. Е. Головкин 
отмечает, что дефиниция вещественных доказа-
тельств в ч. 1 ст. 81 Уголовно- процессуального ко-
декса Российской Федерации (УПК РФ) не позво-
ляет разграничить их с иными документами, а, сле-
довательно, и решить ряд вопросов о применимо-
сти к некоторым предметам (документам) положе-
ний ст. 82 УПК РФ [3, с. 3–4].

Кроме того, УПК РФ не содержит указаний 
о способах получения вещественных доказа-
тельств по уголовным делам и не определяет уни-
версальный порядок получения, а также оформ-
ления вещественных доказательств в ходе произ-
водства на различных стадиях уголовного судопро-
изводства [2, с. 4]. При этом Н. Н. Егоров обраща-
ет внимание на следующую правовую коллизию: 
некоторые способы собирания вещественных до-
казательств в УПК РФ не упоминаются, например, 
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собирание вещественных доказательств частным 
детективом, другие, несмотря на законодательное 
запрещение, используются (имеется ввиду соби-
рание вещественных доказательств экспертом) [1, 
с. 5].

Теоретики отмечают, что законодатель 
предусмотрел особый порядок введения веще-
ственных доказательств в уголовный процесс, 
в связи с чем, не все способы собирания доказа-
тельств пригодны для собирания именно веще-
ственных доказательств, а лишь те, которые на-
правлены на обнаружение (получение) веществен-
ных доказательств и позволяющие в последующем 
изымать, закреплять, осматривать и приобщать их 
к материалам уголовного дела [4, с. 3].

Остаются не урегулированными и вопросы 
представления вещественных доказательств ор-
ганами, осуществляющими оперативно- розыскную 
деятельность (ОРД). Более того, Н. А. Попова 
утверждает, что результаты ОРД не являются ве-
щественными доказательствами и это требует их 
признания самостоятельным источником доказа-
тельств [5, с. 6]. По ее мнению, оптимальным вов-
лечением результатов ОРД в уголовный процесс 
является их представление и истребование в по-
рядке ст. 86 УПК РФ с фиксацией этих обстоя-
тельств в протоколе представления предметов 
и документов [5, с. 12].

С Поповой соглашается А. А. Рясов, который го-
ворит об отсутствии нормативной регламентации 
способов процессуального закрепления объектов, 
имеющих значение для дела и представления ор-
ганам расследования различными участниками 
уголовного процесса. Это положение «порождает 
дискуссионность о возможности собирания объек-
тов, приобщаемых к делу в качестве веществен-
ных доказательств, защитником и экспертом» [6, 
c. 3].

Как и Н. А. Попова, А. А. Рясов обращает вни-
мание на особенности работы органов, осущест-
вляющих оперативно- розыскную деятельность. 
При этом отмечается следующее обстоятель-
ство –  в ходе ОРД часто применяются различные 
электронные приборы, видео- и аудиоаппаратура, 
иные специальные приспособления, без которых 
бывает невозможно собрать данные, позволяющие 
возбудить уголовное дело. При этом оперативные 
сотрудники получают объекты, потенциально спо-
собные стать вещественными доказательствами.

Необходимо отметить, что в практике предвари-
тельного следствия органов внутренних дел дан-
ная проблема решается проведением следствен-
ных действий, направленных на изъятие у сотруд-
ников, осуществляющих ОРД, предметов, которые 
в последующем могут стать вещественными до-
казательствами. Последовательность действий 
в данном случае следующая.
1. Следователем (дознавателем) проводится до-

прос свидетеля- сотрудника, осуществляюще-
го ОРД, что не противоречит требованиям УПК 
РФ (в ч. 1 ст. 56 УПК РФ определено, что свиде-
телем является лицо, которому могут быть из-

вестны  какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для расследования и разрешения уго-
ловного дела, и которое вызвано для дачи по-
казаний).

2. В ходе допроса следователь (дознаватель) вы-
ясняет, какой именно предмет находится у со-
трудника, осуществляющего ОРД, в рамках 
каких материалов проверки или уголовного де-
ла им был получен данный предмет, а также 
как именно он был получен, после чего выно-
сит постановление о выемке данного предмета 
у сотрудника.

3. Следователь (дознаватель) предъявляет ука-
занное постановление оперативному сотруд-
нику, осуществляющему ОРД, и изымает пред-
мет, имеющий значение для уголовного дела. 
В таком случае считается, что предмет, полу-
ченный при проведении оперативно- розыскных 
мероприятий (ОРМ), приобщается к уголовно-
му делу в соответствии с требованиями УПК 
РФ. Иными словами, он получен процессуаль-
ным путем, т.е. в рамках следственных дей-
ствий.

4. Предмет осматривается, после чего следова-
тель (дознаватель) принимает процессуальное 
решение о признании и приобщении его к уго-
ловному делу в качестве вещественного дока-
зательства, о чем выносится соответствующее 
постановление, в котором указывается способ 
его получения, предусмотренный УПК РФ –  вы-
емка у свидетеля- должностного лица, осущест-
вляющего ОРД.
Еще одним способом передачи предметов, име-

ющих значение для уголовного дела (потенциаль-
ных вещественных доказательств), является их 
затребование органами предварительного рассле-
дования у подразделений, осуществляющих ОРД. 
После получения запрашиваемых предметов, сле-
дователь (дознаватель) осматривает их и прини-
мает решение о признании и приобщении к уголов-
ному делу в качестве вещественных доказательств 
(устанавливается инструкцией МВД России о по-
рядке представления результатов ОРД следовате-
лю, дознавателю или суду).

Более того, на практике бывает так, что пред-
меты, полученные в ходе ОРД, уже находятся в ма-
териалах проверки. В таком случае следователь 
(дознаватель) осматривает их и принимает реше-
ние о признании и приобщении в качестве веще-
ственных доказательств к уголовному делу, вы-
нося соответствующее постановление, в котором 
указывает, что данные предметы были получены 
сотрудником, осуществляющим ОРД и приобщены 
к материалам проверки рапортом на имя руководи-
теля органа внутренних дел.

Предоставление предметов, являющихся по-
тенциальными вещественными доказательствами, 
может быть осуществлено в рамках следственных 
действий, инициированных сотрудником, осущест-
вляющим ОРД, в результате чего предмет будет 
изъят с учетом требований, предусмотренных УПК 
РФ. Зачастую такая ситуация складывается при 
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раскрытии преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых веществ, оружия 
(его составных частей) и боеприпасов. В качестве 
примера можно привести следующую ситуацию: 
обладая оперативно- значимой информацией о на-
личии в конкретном помещении предметов, запре-
щенных к свободному обороту на территории Рос-
сийской Федерации, оперативные сотрудники по-
лучают постановление о проведении ОРМ и с уча-
стием понятых составляют протокол обследования 
помещения. При обнаружении запрещенных пред-
метов вызывается следственная оперативная груп-
па, которая проводит осмотр места происшествия 
и изымает предметы, имеющие значение для уго-
ловного дела. Таким образом, потенциальные ве-
щественные доказательства также считаются по-
лученными процессуальным путем, без нарушений 
требований УПК РФ.

Что необходимо отметить для таких случаев: 
в рамках осуществления данных действий крайне 
важно обеспечить гарантии законности процеду-
ры для производства предварительного расследо-
вания и исключения возможности признания по-
лученных доказательств недопустимыми. В связи 
с чем (можно полностью согласиться с А. А. Рясо-
вым) актуальным становится исследование поло-
жений о собирании и использовании веществен-
ных доказательств не только в ходе следственных 
действий, но и при осуществлении ОРМ [6, с. 3–4].

Часть проблемных вопросов связывается с от-
сутствием норм, позволяющих сторонам обвинения 
и защиты (в том числе частным детективам) реа-
лизовывать свое право на собирание, представле-
ние вещественных доказательств и использование 
их в доказывании. Кроме того, УПК РФ не уста-
навливает процессуальный порядок и не регули-
рует перечень, а также правила производства дей-
ствий, направленных на собирание и представле-
ние предметов для приобщения их в качестве ве-
щественных доказательств [5, с. 6].

Ко второй группе относятся проблемы допу-
стимости доказательств. В части вещественных 
доказательств они получили развитие в работах  
М. Е. Кравченко, который указывает на тот факт, 
что действующее уголовно- процессуальное зако-
нодательство не дает однозначной дефиниции ве-
щественных доказательств, которая бы четко от-
граничивала их от иных неодушевленных носите-
лей доказательной информации [2, с. 4].

В теории такое положение потенциально спо-
собно создать сложности при признании веще-
ственных доказательств допустимыми. Однако сам 
процесс признания является не только регламен-
тированной, но и вполне творческой процедурой, 
в которой следователь обязан принять все меры 
для отстаивания своей позиции и аргументации 
своих доводов. Более того, на практике проблема 
с дефиницией не является фатальной. Так, в ст. 17 
УПК РФ закреплен принцип свободы оценки дока-
зательств, который заключается в том, что судья, 
присяжные заседатели, а также прокурор, следо-

ватель (дознаватель) оценивают доказательства 
по своему внутреннему убеждению, основанному 
на совокупности всех имеющихся в уголовном де-
ле доказательств, руководствуясь законом и со-
вестью; при условии, что никакие доказательства 
не имеют заранее установленной силы. Такими об-
разом, из смысла статьи следует, что ни одно дока-
зательство, будь оно первоначальным или произ-
водным, прямым или косвенным, не имеет заранее 
установленной силы.

Что касается классификации вещественных 
доказательств: следователем (дознавателем) со-
бираются все возможные доказательства, кото-
рые в своей совокупности являются достаточны-
ми для разрешения уголовного дела по существу, 
при этом ни в одном процессуальном решении сле-
дователя (дознавателя) не указывается к какому 
виду относится доказательство. Иными словами, 
в теории доказывания классификация важна для 
понимания сути доказывания, способов получения 
доказательств, механизмов их формирования, при 
том, что в уголовном деле она не применяется.

Вместе с тем, своего решения требует пробле-
ма хранения вещественных доказательств, что 
вполне наглядно продемонстрировали события 
с незаконной реализацией напитка «Мистер сидр», 
которые получили широкий резонанс в российском 
обществе и средствах массовой информации [7]. 
По мнению экспертов, конфискованный метило-
вый спирт мог храниться на складе ГУ МВД России 
по Самарской области (откуда он и был похищен) 
как вещественное доказательство по уголовному 
делу 2012 года. Вполне возможно данное дело бы-
ло приостановлено в связи с розыском лица, под-
лежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
Проблема же заключается в следующем: при воз-
обновлении предварительного следствия и в ходе 
судебного разбирательства стороне защиты пред-
ставляется право знакомиться с вещественными 
доказательствами и исследовать их, что требует 
сохранения «улик» даже столь длительное время. 
Выход из такой ситуации видится в документиро-
вании физических, химических, иных параметров 
и свой ств вещественных доказательств, фиксации 
внешнего вида, количества (объема) путем фото- 
и видео сьемки, и последующим уничтожением 
«улик». В случае с метиловым спиртом было бы 
достаточно оставить лишь небольшую часть само-
го вещества для повторного исследования. Необ-
ходимо подчеркнуть –  такой порядок предусмотрен 
в п. 3 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, однако в случае с «Мисте-
ром сидром» он не был применен.

В целом же следует отметить следующее –  
оценивать создавшееся положение и критиковать 
«расширенные рамки» УПК РФ в настоящее время 
нет необходимости, тем более что законодатель 
тщательно выверяет свою реакцию на предложе-
ния, заявляемые теоретиками в диссертациях, мо-
нографиях, статьях, иных научных работах. Кро-
ме того, по ряду вышеперечисленных положений 
практические сотрудники не требуют жесткой ре-
гламентации статей УПК РФ, а ряд проблем нахо-
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дит свое решение в ведомственных нормативных 
правовых документах.

Таким образом, некоторая оторванность те-
ории от практики частично объясняется неточ-
ным целеполаганием в научном поиске, который 
не в полном объеме учитывает запросы следствен-
ных органов. Создавшееся положение можно оха-
рактеризовать так, –  не имея достаточной объяс-
нительной теории, практика сама стремится вос-
полнить пробелы, образованные «неторопливым» 
нормотворчеством. В свою очередь, законодатель, 
реально оценивая динамику современных отноше-
ний, а также стремительность научно- технического 
прогресса (значительно расширяющего перечень 
«улик»), не дает «зацементированных» норм, уста-
навливающих понятие и определение веществен-
ных доказательств.

В таких условиях особая роль в определении 
направления научного поиска отводится методо-
логии, сочетающей методы теоретического и эм-
пирического исследования, а также максимально 
слаженному взаимодействию науки и практики. 
Наиболее оптимальным вариантом выстраивания 
такого взаимодействия могла бы стать система за-
казов, обязывающая ученых проводить исследова-
ния, в которых заинтересованы органы следствия. 
Напротив, практика «свободного поиска» про-
блематики зачастую приводит к неоправданным, 
с точки зрения практического применения резуль-
татам, а предложения, касающиеся совершенство-
вания законодательства так и не находят своего 
воплощения в новых статьях УПК РФ.
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The article discusses issues on proof theory development. It is noted 
some isolation of the theory from practice, which is partly explained 
by inaccurate goal-setting in scientific research, which does not fully 
take into account the requests of investigation authorities. In such 
conditions, a special role in determining the directions of scientific 
research is assigned to a methodology that combines the methods 
of theoretical and empirical research, as well as the most coordinat-
ed interaction of science and practice. The most optimal option for 
building such an interaction could be a system of requests that oblig-
es scientists to conduct research in which the investigation author-
ities are interested. On the contrary, the «free search» practice of 
problematic issues often leads to unclaimed results from the point of 
view of practical application, and proposals concerning the improve-
ment of legislation do not find their embodiment in new articles of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation.
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В работе рассматриваются сложные вопросы, относящиеся 
к дифференциации и унификации ответственности за эко-
логические преступления, а также проблемы, возникающие 
в современной правоприменительной практике при их ква-
лификации. На основе критического анализа действующего 
законодательства авторы формулируют предложения и реко-
мендации, адресованные законодателю и правоприменителю 
по совершенствованию отдельных уголовно- правовых норм, 
регламентирующих ответственность за общественно опасные 
деяния, посягающие на отдельные компоненты природной сре-
ды. В частности, предлагается унификация ответственности 
за данные преступления путем создания единой общей нормы, 
в которой было бы установлено единое основание уголовной 
ответственности за загрязнение вод, атмосферного воздуха, 
земли и недр. Такой подход не только унифицировал бы ос-
нование и пределы ответственности за данные экологические 
преступления, но и значительно упростил бы решение ряда 
сложных вопросов, возникающих в современной правоприме-
нительной практике при их квалификации.

Ключевые слова: экологические преступления; окружающая 
среда; экология; атмосфера; воды; порча земли; недра; право; 
ответственность.

Введение

На современном этапе проблемы обеспечения эко-
логической безопасности по-прежнему остаются 
одними из самых актуальных для всего мирово-
го сообщества, в том числе и для нашей страны. 
Не случайно и в последнем Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию отмечается, что в Рос-
сии «продлен до 2030 года проект «Чистый воздух», 
цель которого –  оздоровить экологическую ситуа-
цию в крупнейших индустриальных центрах». Более 
того, Президент России В. В. Путин в этом Послании 
особо подчеркнул, что для нашей страны «задача 
существенно снизить вредные выбросы с повестки 
дня не снимается» [1].

Актуальность научного исследования гло-
бальных проблем современности, существующих 
в масштабе всей планеты и имеющих не толь-
ко социальный и экономический, но и природный 
(экологический) характер, объективно обуслов-
лена необходимостью их оптимального решения 
и поиска новых современных способов правового 
регулирования, поскольку от этого зависит буду-
щее всего человечества и существование жизни 
на Земле. Эти проблемы связаны как с социально- 
экономическими факторами (неравномерность 
развития отдельных сфер жизнедеятельности об-
щества на современном этапе; противоречия, воз-
никающие в социально- экономических, политиче-
ских, идеологических, экологических и иных об-
щественных отношениях), так и с детерминантами 
сугубо природного свой ства (геолого- природного, 
космо- природного, биологического и т.п.) [2, с. 19].

Не прибегая к подробному анализу всех суще-
ствующих глобальных проблем современности, от-
метим лишь, что, хотя среди исследователей и нет 
единого подхода к их классификации, практичес-
ки все авторы относят проблему усиления охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности к числу глобальных проблем совре-
менности [3].

Охрана окружающей среды, в том числе и ее от-
дельных неотъемлемых компонентов, является та-
кой проблемой, в рамках которой можно выделить 
как международные, так и сугубо национальные, 
в том числе политические, экономические, соци-
альные и правовые аспекты [4, с. 146].

Среди всех возможных способов, используемых 
для решения глобальных экологических проблем 
(экономических, политических, общесоциальных 
и т.п.), особое место занимают правовые меры 
охраны окружающей среды, включая и самые ре-
прессивные, уголовно- правовые средства проти-
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водействия экологическим преступлениям. И хотя 
уголовное право не является основным инструмен-
том в решении рассматриваемой проблемы, его 
роль нельзя недооценивать, поскольку именно эко-
логические преступления, являясь самыми опас-
ными из всех совершаемых в этой сфере право-
нарушений, в первую очередь, приводят к деста-
билизации экологической обстановки. Они неред-
ко угрожают здоровью населения (а иногда и жиз-
ни многих людей), а в конечном счете, с учетом 
крайне отрицательных «суммарных» социальных 
последствий создают реальную угрозу националь-
ной безопасности.

В этом смысле не являются исключением и пре-
ступления, предусмотренные ст. ст. 251, 253 и 254 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее –  УК РФ), поскольку загрязнение атмосфер-
ного воздуха, вод и порча земли нередко приводят 
к существенному ухудшению природных свой ств 
естественной среды обитания в том или ином ре-
гионе, а в конечном счете, оно оказывает негатив-
ное влияние на климат [5, с. 8].

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения ежегодно только в Европе около четверти 
миллиона человек умирают в результате тяжелых 
заболеваний, связанных так или иначе с загряз-
нением воздуха. Российские ученые, специали-
сты в области медицины и экологии утверждают, 
что в нашей стране подобных случаев в расчете 
на 100 000 населения, как минимум в 2 раза боль-
ше. По их экспертным оценкам «экологически за-
висимая» смертность в Российской Федерации со-
ставляет 18–20% от числа всех умерших [6].

Согласно официальной статистике, имеющейся 
на сайте Росгидромет РФ, в 2021 г. в 122 российских 
городах (а это 58% от числа всех крупных городов) 
уровень загрязнения атмосферного воздуха значи-
тельно превышает предельно допустимые нормы 
(он либо «очень высокий», либо «высокий» [7].

По результатам проведенных исследований 
окружающей среды, экспертами сделан весьма 
неутешительный вывод о том, что 36 млн россиян 
живут в таких городах, где загрязнение атмосфер-
ного воздуха в 10 раз превышает максимально до-
пустимые санитарные нормы. В среднем каждый 
житель крупного мегаполиса в течение года вды-
хает с воздухом более 48 кг вредных, в том числе 
и канцерогенных веществ [8]. Проведенные стати-
стические данные подтверждают крайне негатив-
ные выводы, согласно которым средний житель 
российского мегаполиса живет на 4 года меньше 
тех своих сограждан, которые проживают в сель-
ской местности. Именно из-за неблагоприятной 
экологической обстановки в городе по данным ме-
диков около 52% острых респираторных заболева-
ний связаны с неблагоприятными экологическими 
факторами окружающей среды.

По данным Росводресурсов, ежегодно на терри-
тории России образуется около 40,1 млрд м3 вод, 
загрязненных стоками [9].

В России загрязнены токсикантами промыш-
ленного происхождения 613,1 тыс. км² почв [10]. 

Такие неблагоприятные показатели связаны, на-
ряду с другими факторами, в том числе и с много-
численными нарушениями действующего законо-
дательства, по обеспечению безопасности в сфере 
экологии и правовой охране природной среды.

В 2022 г. сотрудниками прокуратуры Россий-
ской Федерации было выявлено более 292 тысяч 
нарушений в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования [11]. Однако, к сожалению, 
число уголовных дел, которые были возбуждены 
по выявленным фактам загрязнения вод, атмосфе-
ры и порчи земли крайне невелико и исчисляется 
буквально единицами.

Так, например, как свидетельствуют данные 
статистики, имеющиеся в ГИАЦ МВД России, всего 
в 2022 г. было зарегистрировано лишь 11 престу-
плений, предусмотренных ст. 251 (загрязнение ат-
мосферы), соответственно,– 34 преступления, пред-
усмотренного ст. 250 (загрязнение вод), 128 престу-
плений, предусмотренных 254 (порча земли) [12].

Поэтому возникает закономерный вопрос о том, 
почему сложилась такая ситуация, иными словами, 
в чем причины столь редкого применения назван-
ных уголовно- правовых норм? То ли это связано 
с несовершенством самих уголовно- правовых за-
претов, то ли эти причины кроются в неэффектив-
ности деятельности правоохранительных органов, 
реализующих положения соответствующих норма-
тивных предписаний?

Методологическую основу исследования, 
наряду с всеобщим диалектическим методом на-
учного познания составили и такие общенаучные 
и частно- научные методы, как: логико- правовые 
(индукция, дедукция, анализ и синтез), конкретно- 
социологический, догматический, сравнительно- 
правовой и др.

Обсуждение

Как уже отмечалось, охрана окружающей среды 
является такой глобальнй проблемой, в рамках ко-
торой можно выделить как международные, так 
и национальные, в том числе политические, эко-
номические, социальные и правовые аспекты [5, 
с. 145–146].

Эффективность применения правовых норм за-
висит от множества объективных и субъективных 
факторов, в том числе относящихся как к пробле-
мам законотворчества, так и проблемам правопри-
менения [13, с. 81], а особенно, к законодательной 
регламентации ответственности за экологиче-
ские правонарушения связанной с установлением 
разумного баланса между ее дифференциацией 
и унификацией.

Оптимальное их решение на законодательном 
уровне будет способствовать повышению резуль-
тативности деятельности правоприменительных 
органов, а в конечном счете, усилению противо-
действия рассматриваемым в работе экологиче-
ским преступлениям.

Составы рассматриваемых экологических пре-
ступлений по своей конструкции являются матери-
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альными и для того, чтобы признать лицо субъек-
том такого преступления, нужно установить и до-
казать не только сам факт совершения самого 
деяния, но и наступление его последствий, пред-
усмотренных уголовным законом. А это на прак-
тике чаще всего порождает значительные трудно-
сти. Законодатель в рассматриваемых уголовно- 
правовых нормах включил в качестве конститутив-
ных признаков сформулированных в них составов 
различные общественно опасные последствия, 
используя при этом такие неконкретизированные 
и неформализованные понятия, как: «крупный 
ущерб»; «существенный вред животному или рас-
тительному миру»; «загрязнение или иное изме-
нение природных свой ств воздуха» и т.п. Иными 
словами, большинство предусмотренных в законе 
последствий не имеют четких критериев, закре-
пленных в ведомственных нормативных источни-
ках и относятся к числу так называемых оценочных 
признаков.

Таким образом, практически все общественно 
опасные последствия в составах рассматриваемых 
экологических преступлений определены законо-
дателем с использованием оценочных понятий, что 
создает дополнительные трудности для правопри-
менителя, поскольку в настоящее время они долж-
ны быть установлены лишь с учетом изменений, 
наступивших в  каком-то одном компоненте при-
родной среды (атмосфере, водах, земле).

Существует и еще одна проблема, которая свя-
зана с неэффективностью санкций, установлен-
ных за совершение рассматриваемых экологи-
ческих преступлений. Максимальное наказание, 
предусмотренное в ч. 1 ст. 250, 251 и 254 УК РФ, 
за данные деяния, –  это всего лишь арест до 3 ме-
сяцев. Но поскольку до настоящего времени в Рос-
сии арест как вид уголовного наказания не приме-
няется (соответствующие положения УК РФ о нем 
до сих пор не введены в действие), то фактически 
максимальное наказание за совершение данных 
преступлений возможно лишь в виде исправи-
тельных работ на срок до 1 года [14, с. 96]. Как 
свидетельствуют данные Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ, за данные преступле-
ния чаще всего суды назначают наказание в ви-
де штрафа и его средний размер составляет от 10 
до 50 тысяч [15].

Представляется, что существующие ныне санк-
ции, установленные за загрязнение окружающей 
среды, несопоставимы с теми последствиями, ко-
торые они причиняют. Поэтому целесообразно их 
пересмотреть в сторону ужесточения [16, с. 29].

Можно отметить и то, что в российском уго-
ловном законодательстве об ответственности 
за рассматриваемые экологические преступления 
по-прежнему имеют место пробелы в отражении 
современных тенденций, характерных для право-
вых систем большинства развитых зарубежных 
стран.

Одна из таких мировых тенденций заключает-
ся в последовательном установлении и развитии 
института уголовной ответственности юридиче-

ских лиц, в том числе и в целях усиления проти-
водействия экологическим преступлениям. Исходя 
из этого, представляются вполне обоснованными 
инициированные, в том числе и Следственным ко-
митетом Российской Федерации, законодательные 
инициативы о введении в российское уголовное за-
конодательство института ответственности юриди-
ческих лиц и, в первую очередь, ответственности 
за коррупционные и экологические преступления 
[17].

Исследование зарубежного законодательства, 
содержащего уголовно- правовые запреты, уста-
навливающие ответственность за рассматривае-
мые экологические преступления, показало, что 
во многих зарубежных странах охрана всех компо-
нентов окружающей среды (воды, земли, воздуха, 
морской среды, недр, континентального шельфа 
и др.) предусматривается в единой общей норме 
безотносительно к тому, на какой природный ре-
сурс непосредственно посягает конкретное обще-
ственно опасное деяние.

Дифференциация ответственности за такие 
экологические преступления в таких европейских 
странах, как, например, Австрия, Испания, Голлан-
дия, Дания и др.) проводится лишь с учетом ха-
рактера и тяжести наступивших последствий. Сте-
пень общественной опасности, прежде всего, зави-
сит от того, имело ли место только лишь создание 
опасности, угрожающей причинением существен-
ного вреда здоровью людей или отдельным ком-
понентам окружающей среды, либо же имело ме-
сто реальное причинение им вреда, или же такое 
деяние повлекло причинение смерти, наступление 
иных тяжких последствий. Кроме того, учитывает-
ся при этом и форма вины (умышленное это дея-
ние либо оно совершено по неосторожности).

Такой подход к законодательному конструи-
рованию норм имеющих общий характер и уста-
навливающих единые основания ответственности 
за загрязнение отдельных компонентов окружаю-
щей среды, в том числе вод, атмосферы и поверх-
ностного слоя земли представляется более пред-
почтительным. Данное законодательное решение 
представляется более логичным, потому что харак-
тер и типовая степень общественной опасности де-
яний, причиняющих вред отдельным сферам при-
родной среды, не могут существенно изменяться 
в зависимости от того, какой природный компонент 
был подвергнут преступному воздействию.

Важно учитывать и то, что все в окружающем 
мире взаимосвязано, и поэтому все природные ре-
сурсы представляют собой структурные элементы 
единой экологической системы –  окружающей сре-
ды. Все они в подавляющем большинстве случаев 
связаны между собой таким образом, что негатив-
ное воздействие, оказываемое на любой из них, 
как правило, приводит к отрицательным послед-
ствиям и во всех других компонентах. Так, загряз-
нение атмосферы практически всегда сопрово-
ждается последующим выпадением находящихся 
в атмосфере кислотных осадков («кислотных» до-
ждей), которые неизбежно приводят негативным 
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изменениям в виде загрязнения вод и порчи зем-
ли, а также к иным неблагоприятным последстви-
ям в окружающей среде.

На наш взгляд, включение в УК РФ единой 
специализированной нормы, определяющей еди-
ное основание для уголовной ответственности кон-
кретных лиц за загрязнение атмосферного воздуха, 
вод (включая морские), земли и ее недр, не только 
способствовало бы унификации основания ответ-
ственности за данные экологические преступле-
ния, но и одновременно решило бы целый ряд про-
блем, нередко возникающих в современной пра-
воприменительной практике при их квалификации.

Объединение рассматриваемых норм в одну об-
щую норму позволило бы значительно упростить 
и доказывание по уголовным делам данной кате-
гории наличия реальных общественно опасных по-
следствий, определяемых в законе с использова-
нием таких понятий, как, например, «существен-
ный вред окружающей среде» и «существенный 
ущерб животному или растительному миру». Это 
связано с тем, что существенность причиненного 
вреда или ущерба будет определяться на основе 
комплексной «суммарной» оценки негативных из-
менений, наступивших во всех компонентах при-
родной среды. Поэтому в рамках одного уголовно-
го дела можно будет назначать и проводить лишь 
одну комплексную судебно- экологическую экспер-
тизу с привлечением в качестве экспертов специа-
листов разных отраслей знания, включая экологов.

Предлагаемая нами общая норма могла бы 
быть сформулирована в следующей редакции:

Статья 255
1
. Загрязнение вод, атмосферы, мор-

ской среды или земли
1. Нарушение правил охраны или использова-

ния поверхностных, подземных, в том числе грун-
товых вод, источников питьевого водоснабжения, 
атмосферного воздуха, морской среды, земли 
и недр, если эти деяния повлекли их загрязнение 
или изменение природных свой ств и причинили су-
щественный вред окружающей среде либо созда-
ли угрозу причинения вреда здоровью человека, 
а равно животному или растительному миру, –  на-
казываются …

2. Те же деяния:
а) повлекшие по неосторожности причинение 

вреда здоровью человека либо существенного 
ущерба животному или растительному миру;

б) совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору;

в) лицом, с использованием своего служебного 
положения –  наказываются…

3. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности причинение средней тяже-
сти или тяжкого вреда здоровью многих лиц либо 
смерть человека, –  наказываются…

4. Те же деяния, повлекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц, а равно вызвавшие 
экологическую катастрофу, –  наказываются …

Соответственно, включение предлагаемой нами 
новой статьи в УК РФ повлечет за собой признание 

утратившими силу ныне действующие ст. 250, 251, 
252 и 254 УК РФ.

Устанавливая санкции в уголовно- правовых 
нормах об ответственности за экологические пре-
ступления, совершаемые специальным субъектом 
(лицом с использованием своего служебного поло-
жения), на наш взгляд, следует учитывать специфи-
ку правового статуса данных лиц и предусмотреть 
для них в качестве и основного, и дополнительного 
наказания такой его вид, как лишение права за-
нимать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью в системе органов 
государственного и муниципального управления, 
а также в коммерческих и иных негосударственных 
организациях, как правило, на более длительные 
сроки, чем предусмотренные в действующем УК 
РФ [18, с. 107].

С учетом позитивного зарубежного опыта (на-
пример, УК Испании) в УК РФ можно было бы зна-
чительно увеличить максимальные сроки данного 
вида наказания, в том числе и за экологические 
преступления, а за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений при опасном или особо опас-
ном рецидиве целесообразно включить в Общую 
часть УК РФ «принципиально новый вид данного 
наказания –  пожизненное лишение права на заня-
тие определенной деятельностью (абсолютное по-
ражение в правах)» [19, с. 4].

В случае реализации данного предложения 
и включения такого нового вида наказания в су-
ществующую систему наказаний, исчерпываю-
ще определенных в ст. 44 УК РФ и его норматив-
ного закрепления в самостоятельной уголовно- 
правовой норме (например, в новой ст. 47.1 УК РФ) 
безусловно, потребуется внесение соответствую-
щих изменений и дополнений в целый ряд иных по-
ложений, закрепленных в нормах Общей части УК 
РФ и связанных с правовыми последствиями на-
значения и исполнения данного наказания. В част-
ности, необходимо будет предусмотреть возмож-
ность и основания для применения к осужденно-
му условно- досрочного освобождения (УДО) от от-
бывания данного наказания, а также нормативно 
закрепить порядок и сроки погашения или снятия 
судимости при условно- досрочном освобождении 
и т.п. Решение этих вопросов выходит за пределы 
исследуемой темы, но представляется, что реали-
зация на законодательном уровне данного предло-
жения и последующее активное применение судом 
такого наказания за рассматриваемые экологиче-
ские преступления способно значительно повы-
сить результативность использования уголовно- 
правовых средств в обеспечении экологической 
безопасности, в том числе и эффективность про-
тиводействия преступлениям, посягающим на от-
дельные компоненты природной среды.

Заключение

Результаты проведенного исследования темы сви-
детельствуют о том, что на современном этапе 
с учетом существующих реалий, характеризую-
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щих развитие нашей страны, на эффективность 
уголовно- правовых мер охраны окружающей среды 
активно воздействуют и многие другие «регулято-
ры» общественных отношений: этические нормы 
(мораль), обычаи, традиции, религия, политические, 
экономические и иные объективные и субъектив-
ные факторы.

Поэтому только на основе комплексного исполь-
зования всех имеющихся в распоряжении государ-
ства инструментов, способных оказывать позитив-
ное воздействие на определенную среду, можно 
добиться реальных успехов в этой сфере.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод 
о том, что реализация данных предложений, а так-
же потенциальная возможность более активного 
применения соответствующих уголовно- правовых 
норм в новой редакции, на наш взгляд, способна 
значительно повысить результативность уголовно- 
правовых средств противодействия экологическим 
преступлениям, посягающим на отдельные компо-
ненты окружающей среды.
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The paper deals with complex issues related to the differentiation 
and unification of responsibility for environmental crimes, as well as 
problems arising in modern law enforcement practice in their qualifi-
cation. Based on a critical analysis of the current legislation, the au-
thors formulate proposals and recommendations addressed to the 
legislator and law enforcement officer to improve certain criminal 
law norms regulating responsibility for socially dangerous acts that 
encroach on individual components of the natural environment. In 
particular, it is proposed to unify responsibility for these crimes by 
creating a single general norm, which would establish a single basis 
for criminal liability for pollution of water, atmospheric air, land and 
subsoil. Such an approach would not only unify the basis and lim-
its of responsibility for these environmental crimes, but would also 
greatly simplify the solution of a number of complex issues that arise 
in modern law enforcement practice when they are qualified.

Keywords: environmental crimes; environment; ecology; atmos-
phere; water; damage to the earth; subsoil; law; responsibility.
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В статье дается уголовно- правовой анализ статей 280.4 и 282.4 
УК РФ. Особое внимание уделяется раскрытию элементов со-
става преступления: объекта, предмета, субъекта, объективной 
и субъективной сторон. В статье авторы проводят разъяснение 
таких категорий, как «атрибутика и символика», «пропаганда», 
«публичное демонстрирование», «публичность». Также в рабо-
те излагается мнение о причинах нововведений за прошлый 
год в Уголовный кодекс. Авторы приводят ряд судебных поста-
новлений, которые отражают позицию судов касательно того, 
что может быть использовано в качестве атрибутики и сим-
волики, а также тех действий, которые следует признавать 
публично демонстрируемыми. Среди прочего, в статье изла-
гается мнение, что в современном уголовном праве админи-
стративные преюдиции прослеживаются намного чаще.

Ключевые слова: уголовное право, уголовно- правовой ана-
лиз, атрибутика, символика, пропаганда.

В 2022 году по причине напряженной между-
народной обстановки и проведения Специальной 
военной операции был принят ряд нормативно- 
правовых актов, вносящих изменения и дополне-
ния в различные сферы общественной жизни. Од-
ним из таких актов стал ФЗ от 14.07.2022 N260-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно- процессуальный 
кодекс Российской Федерации» [6]. Этим законом 
УК дополнялся пятью новыми статьями. В рамках 
этой работы проанализируем некоторые из них, 
представляющие, на наш взгляд, наибольший ин-
терес.

Статья 282.4 УК РФ: Неоднократные пропа-
ганда либо публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами.

Непосредственным (основным) объектом будет 
являться совокупность общественных отношений 
по поводу реализации запрета на демонстрирова-
ние нацистских, экстремистских и иных запрещен-
ных символов, знаков, и прочих атрибутов.

Обязательным элементом является предмет –  
атрибутика или символика. Закон не содержит ле-
гального определения данных понятий, поэтому 
для понимания обратимся к судебному толкова-
нию. К примеру, Омутнинский районный суд в сво-
ем Постановлении № 5–55/2018 от 11 июля 2018 г. 
по делу № 5–55/2018 [1] в качестве нацистской 
символики и атрибутики понимает сущностные от-
личительные признаки, которые характерны для 
идеологии и государства.

Объективная сторона –  формальный состав, 
поскольку последствия и причинно- следственная 
связь являются факультативными признаками. 
Обязательным является деяние: исключительно 
активным поведением.

Действия могут быть выражены в различных 
формах:

1) Пропаганда. Стоит сказать, что легальное 
определение пропаганды отсутствует. Для уясне-
ния смысла данного термина предлагаем обра-
титься к Толковому словарю Н. Ю. Шведовой, где 
под этим понятием понимается «распростране-
ние в обществе и разъяснение  каких- нибудь воз-
зрений, идей, знаний, учения» [2, c. 767]. На наш 
взгляд, данное раскрытие понятия дает полное по-
нимание содержания деяния, если применять дан-
ную формулировку к уголовным правоотношени-
ям. В таком случае, в рамках статьи 280.4, под про-
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пагандой следует считать любые действия по рас-
пространению нацистских печатных материалов, 
лозунгов и иных свой ственных данной идеологии 
предметов.

Также стоит отменить, что действия, предусмо-
тренные этой статьей, должны быть совершено 
неоднократно. Статья 16 УК (ныне утратила силу) 
давала ответ на вопрос, что должно пониматься 
под неоднократностью –  совершение двух или бо-
лее преступлений, предусмотренных одной ста-
тьей или частью статьи.

2) Публичное демонстрирование. Необходимо 
остановить свое внимание на способ –  действие 
должно быть совершено публично. Наличие или 
отсутствие публичного демонстрирования необ-
ходимо устанавливать судам конкретно по каждо-
му делу, поскольку данная категория является ис-
ключительно оценочной и не может всесторонним 
и полным образом быть установлена нормативны-
ми актами.

Например, одним из вариантов таких действий 
может быть выставление, показ, изображение на-
цистских атрибутики и символики и иные действия, 
делающие рассматриваемые атрибутику и симво-
лику доступными для восприятия других лиц (По-
становление Острогожского районный суд по делу 
№ 5–146/2020) [3]. Исходя из этой формулировки, 
для наличия публичности достаточно, чтоб инфор-
мация не обязательно стала известной другим ли-
цам, а всего лишь появилась такая возможность. 
С этой позицией трудно не согласиться, поскольку 
зачастую невозможно установить, сколько человек 
ознакомились с такой информацией, особенно это 
актуально для тех текстов, изображений, аудио- 
и видеофайлов, которые размещаются в открытом 
доступе через сеть «интернет».

Субъект преступления (по ч. 1 и 2) –  специаль-
ный: лицо должно быть подвергнуто администра-
тивному наказанию за административное право-
нарушение, предусмотренное ст. 20.3 КоАП. В дан-
ном случае имеет место административная прею-
диция, которая все чаще встречается в современ-
ном уголовно- правовом поле. Минимальный воз-
раст субъекта –  16 лет.

Субъективная сторона: только прямой умысел.
Из факультативных признаков объективной сто-

роны, на наш взгляд, стоит выделить мотив: со-
вершение преступления по мотивам идеологиче-
ской или политической ненависти, а также вражды 
к  какой-либо социальной группе.

Следующая статья, анализ которой, по нашему 
мнению, стоит произвести: статья 280.4 УК РФ Пу-
бличные призывы к осуществлению деятельности, 
направленной против безопасности государства.

Непосредственным объектом (основным) вы-
ступает совокупность общественных отношений, 
обеспечивающих запрет публичных призывов 
к осуществлению деятельности, направленной 
против безопасности государства, либо к воспре-
пятствованию исполнения органами власти и их 
должностными лицами своих полномочий по обе-
спечению безопасности Российской Федерации.

Объективная сторона преступления вызыва-
ет наибольший интерес, так как характеризуется 
уникальным набором элементов, которые по сво-
ей сути определяют внешнюю сторону указанного 
преступления. Обязательным признаком для на-
стоящего состава является деяние, оно должно 
быть выражено в форме публичного призыва. 
По аналогии со статей 280 УК РФ, в соответствии 
с п. 4 ППВС РФ от 28.06.2011 N11 [5], под публич-
ным призывом понимаются обращения, выражен-
ные в любой форме: устной, письменной, с ис-
пользование технических средств, к другим лицам 
с целью побудить их к осуществлению определен-
ного рода деятельности, а применительно к ана-
лизируемой статье –  деятельности, направленной 
против безопасности Российской Федерации, либо 
к воспрепятствованию исполнения органами вла-
сти и их должностными лицами своих полномочий 
по обеспечению безопасности. Соответственно, 
из вышеизложенного следует, что деяние может 
проявлять только в активных действиях. Что каса-
ется категории «публичности» призыва, которая 
также по своему существу является обязательным 
признаком объективной стороны –  обстановкой, 
Верховный Суд РФ указывает, что для ее оценки 
необходимо учитывать способ, место совершения 
и иные обстоятельства дела, что прямо следует 
из понятия признака обстановки. Под обстановкой 
понимаются объективные условия в которых про-
исходит событие преступления [4, с. 112].

Важно понимать, что публичные призывы долж-
ны быть направлены к определенной деятельности. 
Примечание к статье 280.4 устанавливает строгий 
перечень действий, подпадающих под диспозицию 
статьи, например, к бандитизму, взяточничеству 
и иным преступлениям. Их список настолько ши-
рок, что под него подпадают норм, как из разных 
глав, так и разделов.

По квалифицированному составу по пункту 
«в» части 2 обязательным признаком также вы-
ступает способ. Под способом в науке уголовного 
права понимается внешняя форма, в которой вы-
ражаются преступные действия [4, с. 111], в насто-
ящем случае –  использование СМИ либо электрон-
ных или информационно- телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет». С течением 
времени преступлений экстремисткой направлен-
ности, совершенные через сети «Интернет», ста-
новится все больше. Это объясняется тем, что про-
цессы цифровизации, информатизации полностью 
трансформируют как привычную жизнь, так и всю 
систему законодательства: принимаются законо-
дательные акты, регулирующие настоящие меха-
низмы, высшие судебные инстанции дают различ-
ные разъяснения и т.д. Как отметил Генеральный 
прокурор РФ Игорь Краснов, большая часть пре-
ступлений экстремисткой направленности проис-
ходят с помощью сети «Интернет» [7].

По своей конструкции объективная сторона 
представляет формальный состав: момент окон-
чания преступления совпадает с началом совер-
шения действий, выраженных в форме публичного 
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призыва. Соответственно, причинно- следственная 
связь и последствия в настоящем случае роли для 
вменения статьи не играют, являются факульта-
тивными признаками.

Субъектом выступает физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста уголовной ответствен-
ности –  16 лет, поскольку данное преступление 
хоть и наносит вред общественным отношениям, 
охраняемым уголовным законом, однако сопря-
жено с осознанием лицом не только самого факта 
ограничения совершения призывов к запрещенной 
деятельности, но и его причин. Указанное обстоя-
тельство не позволяет снизить возраст ответствен-
ности до 14 лет. Субъект по основному составу об-
щий, то есть не обладающий дополнительными 
признаками. По квалифицированному составу, п. 
«б» части 2 «с использованием своего служебно-
го положения», субъект является специальным, 
а именно к нему относятся в соответствии с п. 10 
ППВС РФ от 28.06.2011 N11 должностные лица, об-
ладающие характеристиками, предусмотренными 
примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственные 
или муниципальные служащие, не являющиеся 
должностными лицами, а также иные лица, отве-
чающие требованиям, предусмотренным примеча-
нием 1 к ст. 201 УК РФ.

Субъективная сторона: совершение данного 
преступления возможно только с прямым умыс-
лом.

Это объясняется следующим:
– характер общественно опасного деяния опре-

деляет невозможность совершения публичных 
призывов с формой вины неосторожность;

– настоящий состав формальный, что прямо ис-
ключает наличие косвенного умысла.
Состав предполагает наличие факультатив-

ного признака субъективной стороны преступле-
ния –  цели, то есть мысленной модели будущего 
результата, к достижению которого стремится ли-
цо при совершении преступления [4, с. 134]. Цель 
призывов –  побудить людей к осуществлению де-
ятельности, направленной против безопасности 
Российской Федерации, либо к воспрепятствова-
нию исполнения органами власти и их должност-
ными лицами своих полномочий по обеспечению 
безопасности.

Проанализировав настоящие правовые нормы, 
авторами сделан вывод, что Закон, внесший изме-
нения в действующий УК, был нацелен непосред-
ственно на укрепление, в первую очередь, основ 
идеологической и политической безопасности го-
сударства, что является в современной действи-
тельности наиболее необходимым. Запрет распро-
странение нацистских символов, экстремистских 
знаков –  те ценности, которые последние несколь-
ко десятков лет особо охраняются законодатель-
ством нашей Родины. А административные прею-
диции являются ярким примером того, насколько 
государство решительно действует в рамках пре-
сечение и предупреждения таких действий.

При исследовании статей удалось вывить, что 
для перечисленных преступлений обязательно на-

личие дополнительных признаков элементов со-
става преступлений, поскольку именно они явля-
ются катализирующим общественную опасность 
элементом. Такими являются обстановка, цель, 
мотив. И именно последние два признака, на наш 
взгляд, имеет особое значение, поскольку отража-
ют как причины, побудившие лицо совершить дея-
ния, так и то, что субъект желал достичь.

Настоящие признаки позволят отграничивать 
проанализированные составы от смежных, что 
необходимо для определения верной квалифика-
ции инкрементируемого преступления и, действи-
тельно, значимо для реализации незыблемых кон-
ституционных принципов.
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NORMATIVE CONSOLIDATION OF THE SIGNS OF THE 
CORPUS DELICTI DETERMINED BY THE PROVISIONS 
OF CHAPTER 29 OF THE CRIMINAL CODE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

Shavyrkin I. A., Volkov A. S.

This article provides a criminal law analysis of Articles 280.4 and 
282.4 of the Criminal Code of the Russian Federation. Special atten-
tion is paid to the disclosure of elements of the corpus delicti: object, 
subject, subject, objective and subjective sides. In the article, the 
authors explain such categories as “attributes and symbols”, “propa-
ganda”, “public demonstration”, “publicity”. The paper also presents 
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an opinion on the reasons for innovations in the Criminal Code over 
the past year. The authors cite a number of court rulings that reflect 
the position of the courts regarding what can be used as attributes 
and symbols, as well as those actions that should be recognized as 
publicly demonstrated. Among other things, the article expresses 
the opinion that in modern criminal law administrative prejudices are 
traced much more often.

Keywords: criminal law, criminal law analysis, attributes, symbols, 
propaganda.
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Процедура судебного контроля за решениями прокурора, принимаемыми 
в порядке надзора на стадии предварительного следствия

Щеглов Максим Игоревич,
руководитель отдела дежурных следователей ГСУ СК России 
Московской области, полковник юстиции
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В статье автор рассматривает проблемные вопросы проце-
дуры судебного контроля за решениями прокурора, прини-
маемыми в ходе осуществления им прокурорского надзора 
за органами предварительного следствия, анализируется след-
ственная и судебная практика, обращается внимание на про-
белы уголовно- процессуального законодательства, регулирую-
щего порядок оценки судом законности принятых прокурором 
решений при осуществлении им надзорной деятельности 
на стадии предварительного следствия. Дается оценка необ-
ходимости некоторого переформатирования сферы судебного 
контроля с расширением перечня действий (бездействия) и ре-
шений прокурора, законность и обоснованность которых может 
быть предметом проверки в суде, а также развития правооб-
еспечительной деятельности суда, реализуемой при осущест-
влении им контрольных функций.

Ключевые слова: суд, судебный контроль, прокурор, следо-
ватель, предварительное расследование, руководитель след-
ственного органа, отмена процессуального решения.

Предмет судебного контроля в досудебном про-
изводстве по уголовному делу является достаточ-
но многогранным, и включает помимо действий 
(бездействия), решений, подлежащих обжалова-
нию в судебном порядке, также особые полномо-
чия суда, имеющие контрольный характер (связан-
ные с санкционированием производства отдель-
ных следственных действий или принятия процес-
суальных решений). Регулярность, универсаль-
ность и предметность контроля превращает его 
в действенную гарантию законности в уголовном 
судопроизводстве. С учетом того, что предметом 
судебного контроля могут быть решения прокуро-
ра и руководителя следственного органа, принятые 
по жалобам участников уголовного судопроизвод-
ства во внесудебном порядке, механизм обжалова-
ния приобретает диспозитивно ступенчатые харак-
теристики. Правообеспечительная и правовосста-
новительная функции суда находят свое отражение 
при осуществлении судебного контроля, предме-
том которого, в первую очередь, является провер-
ка законности и обоснованности действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц органов пред-
варительного расследования, а также прокурора, 
который уполномочен осуществлять надзор за их 
процессуальной деятельностью.

В современный период в российском уголов-
ном процессе участие прокурора в расследова-
нии уголовного дела фактически не предусмотре-
но, его надзор во многом утратил инициативность 
и приобрел черты дистанционности. Иными слова-
ми, при осуществлении надзора прокурор в целом 
оторван от процесса производства расследования 
и не имеет возможности оперативного получения 
необходимой информации, требующейся для эф-
фективного осуществления надзора. При этом 
именно своевременность выявления нарушений 
и оперативность их устранения справедливо пола-
гается главными критериями эффективности этого 
направления деятельности прокурора в досудеб-
ном производстве по уголовному делу. С другой 
стороны, руководитель следственного органа рас-
полагает оптимальным набором инструментов для 
поддержания и восстановления требований закон-
ности в деятельности подчиненных им следовате-
лей.

Вместе с тем, прокурор также является участ-
ником уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения, и потому его действия (бездействие) 
и решения также могут быть предметом судебно-
го контроля. В этом смысле оправдались прогно-
зы ученых, утверждавших в период принятия дей-
ствующего УПК РФ, что «нельзя ввести «немно-
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го» судебного контроля» [10, С. 14]. Проводя исто-
рическую параллель, укажем, что в соответствии 
со ст. 96 УПК РСФСР прокурор был уполномочен 
санкционировать меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу, и при воссоздании механизмов 
судебного контроля в рамках Концепции судебной 
реформы в РФ именно эти решения были включе-
ны в сферу судебной проверки. При этом ст. 220.1 
УПК РСФСР предписывала проверять как закон-
ность, так и обоснованность решений прокурора. 
По данным специальных исследований, незакон-
ным и (или) необоснованным признавался каждое 
седьмое решение об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу [7, С. 54].

При анализе перечня решений и действий про-
курора, подлежащих обжалованию в судебном по-
рядке логичным представляется исходить из сово-
купности полномочий, предоставленных прокурору 
ст. 37 УПК РФ, поскольку они отражают основные 
направления его участия в уголовном процессе, 
а также из содержания положений УПК РФ, отно-
сящихся к частным случаям принятия прокурором 
отдельных промежуточных решений в ходе досу-
дебного производства по уголовному делу. Именно 
здесь может быть выявлен предмет для дальней-
шего обращения в суд в порядке, предусмотрен-
ном ст. 125 УПК РФ.

Состязательная концепция уголовного судопро-
изводства, утвердившаяся в отечественной моде-
ли уголовного процесса, достаточно серьезно рас-
ширила предмет судебного контроля. В досудеб-
ных стадиях процесса его утверждение знамено-
вало собой, скорее, наличие отдельных элементов 
состязательности, и в этой части мы разделяем те-
зис о том, что до настоящего времени он не может 
быть отождествлен с отправлением правосудия [9, 
C.60]. В свою очередь, процессуальное положение 
прокурора как представителя стороны обвине-
ния –  с учетом возложения на него функции надзо-
ра за процессуальной деятельностью органов до-
знания и предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 
УПК РФ) –  приобрело неоднозначный оттенок.

Так, осуществляя, наряду со следователем, 
функцию уголовного преследования, прокурор об-
ладает отдельными процессуальными возможно-
стями по ее реализации (например, выносить мо-
тивированное постановление о направлении мате-
риалов в следственный орган или в орган дознания 
для решения вопроса об уголовном преследова-
нии, п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). В то же время, проку-
рорская компетенция «вторгается» в субординаци-
онные отношения, возникающие между следовате-
лем и руководителем следственного органа.

Тем не менее, как участник уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения прокурор в опре-
деленной степени «подотчетен» судебному контро-
лю. Иными словами, его действия (бездействие) 
и решения могут быть обжалованы в судебном по-
рядке. Это обусловлено его симбиотическим по-
ложением, т.е. возложением на него функции уго-
ловного преследования и функции надзора. В силу 
первой принятые им в порядке, предусмотренном 

ст. 124 УПК РФ, решения по жалобам участников 
уголовного судопроизводства и иных лиц не могут 
быть априорно не подлежащими обжалованию. 
В силу второй –  осуществляемый им надзор имеет 
взаимопересечение с уголовным преследованием, 
и в этом качестве обладает меньшей автономно-
стью и независимостью, чем соответствующая су-
дебная деятельность. При этом опровергается те-
зис относительно того, что надзорная функция про-
курора на стадии расследования «может служить 
гарантом» его объективности и полноты [4, c.458]. 
Кроме того, с учетом «второстепенности» надзора 
за процессуальной деятельностью по сравнению 
с функцией уголовного преследования [5, c.183–
193], его необходимость в широком объеме может 
быть поставлена под сомнение. Для сравнения, 
ведомственный контроль, осуществляемый руко-
водителем следственного органа основывается 
на отношениях субординации и потому обладает 
большей степенью интенсивности, вследствие че-
го не нуждается, по мнению некоторых авторов, 
в «чрезмерной правообеспечительной деятельно-
сти прокурора» [1, 3–9].

Некоторые ученые, на наш взгляд, ошибоч-
но утверждают, что современное уголовно- 
процессуальное регулирование порядка осущест-
вления досудебного производства по уголовному 
делу придало следователю две взаимоисключаю-
щие функции –  раскрытие преступления и обеспе-
чение прав участников процесса [8, c.44–45]. Од-
нако применительно к функциям прокурора можно 
отметить то же самое, и именно его принадлеж-
ность к лицам, осуществляющим уголовное пре-
следование, является основанием обжалования 
в суд его действий (бездействия) и решений.

Исходя из этого, представляется не вполне пра-
вильным утверждение о том, что судебный кон-
троль в досудебных стадиях уголовного процесса 
осуществляется только за деятельностью органов 
предварительного расследования [2, c.152–162]. 
Действия (бездействие) и решения прокурора 
так же находятся в сфере судебного обжалования. 
Более того, в практике судов сформировалась тен-
денция к сочетанному рассмотрению жалоб (в рам-
ках одного производства), в которых оспаривают-
ся действия (бездействие) и решения и должност-
ных лиц органов предварительного расследования, 
и прокурора.

Прокурор и руководитель следственного орга-
на уполномочены осуществлять «инициативный 
надзор» за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и предварительного следствия, по-
скольку для реализации надзорных полномочий им 
не требуется жалоба или иное обращение гражда-
нина, чьи права или законные интересы нарушены. 
В общем массиве полномочий и прокурора, и ру-
ководителя следственного органа имеется боль-
шой «арсенал» надзорных инструментов, которые 
могут использоваться вне установленного порядка 
рассмотрения жалоб.

В отличие от прокурорского надзора и ведом-
ственного процессуального контроля, судебный 
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контроль ни при каких обстоятельствах не может 
быть инициативным: он осуществляется исключи-
тельно в связи с поступившей в суд жалобой, в ко-
торой ставится под сомнение законность или обо-
снованность действий и решений прокурора или 
должностных лиц, осуществляющих предваритель-
ное расследование. В связи с тем, что в момент его 
осуществления расследование по уголовному де-
лу продолжается, некоторые авторы именуют его 
«оперативным» [3, с. 7–10].

Предмет судебного обжалования в отноше-
нии действий (бездействия) и решений прокурора 
в главе 16 УПК РФ определен достаточно расплы-
вчато. Сопоставительный анализ положений ст. 
ст. 123, 125 УПК РФ позволяет включить в него:

– решения по жалобе о нарушении разумного 
срока судопроизводства;

– решения, вынесенные по жалобе на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа до-
знания, следователя, руководителя следственно-
го органа, поданной участником уголовного судо-
производства или иным лицом, интересы которого 
предположительно нарушены обжаловавшимися 
действиями (бездействием) или решениями;

– иные акты прокурорского реагирования, спо-
собные причинить ущерб конституционным пра-
вам и свободам участников уголовного судопро-
изводства или затруднить доступ к правосудию 
(в данную группу логично отнести, например, по-
становление прокурора об отмене постановления 
о возбуждении уголовного дела, вынесенное в по-
рядке, предусмотренном ч. 4 ст. 146 УПК РФ);

– решения по жалобе на постановления о пре-
кращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования, вынесенные в соответствии с ч. 2 ст. 24, 
ч. 3 ст. 27 УПК РФ.

В этот перечень, по общему правилу, сами 
по себе не входят постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела и постановление о пре-
кращении уголовного дела, поскольку, во-первых, 
они обжалуются приоритетно в судебном поряд-
ке, а прокурор не относится к перечню субъек-
тов, уполномоченных на вынесение таких актов, 
а во-вторых, обжаловать их законность и обосно-
ванность прокурору участник уголовного судо-
производства может в порядке, предусмотренном 
в ст. 124 УПК РФ, но в суде в случае несогласия 
прокурора с жалобой будет оспариваться вынесен-
ное по ней решение.

Право обжалования сегодня возведено «в ранг 
основных принципов уголовного судопроизвод-
ства» [6, с. 224–228]. Однако практика рассмотре-
ния таких жалоб является достаточно противоре-
чивой, так как в большинстве из них приводятся 
аргументы, проверка которых требует наличия до-
казательственной базы, свидетельствующей о на-
личии обстоятельств, влекущих за собой отказ 
в возбуждении уголовного дела. Кроме того, как 
разъяснил Конституционный Суд РФ, в ходе судеб-
ного контроля за законностью и обоснованностью 
процессуальных актов органов дознания, следо-

вателей и прокуроров не должны предрешаться 
вопросы, которые могут возникнуть при разбира-
тельстве уголовного дела по существу[10].

Поэтому предмет судебного контроля в данном 
случае жестко ограничен несколькими параметра-
ми: соблюден ли порядок вынесения процессуаль-
ного решения, установлены ли поводы для возбуж-
дения уголовного дела, отсутствуют ли обстоятель-
ства, исключающие производство по уголовному 
делу. Исходя из этого, обоснованность возбужде-
ния уголовного дела судом не оценивается, как 
и наличие достаточных данных, подтверждающих 
наличие в действиях подозреваемого (обвиняемо-
го) признаков состава преступления. Такой подход 
сложился в практике Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ [13] и представля-
ется правильным, поскольку обоснованность при-
влечения к уголовной ответственности и достаточ-
ность собранных по делу доказательств оценива-
ется в судебных стадиях уголовного процесса. При 
этом до 90% жалоб на постановления о возбужде-
нии уголовного дела содержат аргументацию отно-
сительно отсутствия признаков состава преступле-
ния, вследствие чего оставляются без удовлетво-
рения (по изученным нами материалам в 65% та-
ких случаев основной довод жалобы –  непричаст-
ность подозреваемого (обвиняемого) к преступле-
нию, а в 35% –  он является вообще единственным).

Исходя из этого, частичная трансформация пра-
вовых позиций Конституционного Суда РФ в этой 
части не может быть оценена однозначно положи-
тельно. Так, в январе 2019 г. орган конституционно-
го контроля в очередной раз обратился к положе-
ниям ст. 125 УПК РФ и предписал при рассмотре-
нии жалоб проверять законность и обоснованность 
обжалуемых процессуальных решений, полагая 
при этом, что оценка судом материалов проверки 
сообщения о преступлении, служащих основани-
ем для их вынесения, не может предрешить вопро-
сы, входящие в предмет судебного разбиратель-
ства [11]. Такой подход в целом верен в отношении 
проверки постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, однако постановление о возбуж-
дении уголовного дела и структура материалов 
проверки в соответствии со ст. 144 УПК РФ имеют 
противоположное значение. Иными словами, про-
веряя обоснованность аргументов об отсутствии 
основания возбуждения уголовного дела, суд пря-
мо вторгается в процессуальную компетенцию ор-
ганов предварительного расследования. Более то-
го, в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, 
уголовное дело не может быть разрешено по су-
ществу, а удовлетворение жалобы в таком случае 
подразумевает окончание производства по уголов-
ному делу в нарушение конституционных принци-
пов осуществления правосудия. И наконец, опре-
деление Конституционного Суда РФ является до-
статочно спорным относительно нормативной си-
лы (в его постановлениях проверяемые нормы 
могут признаваться неконституционными, может 
устанавливаться временный порядок правоприме-
нительной деятельности до внесения изменений 
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в соответствующие нормативные правовые акты, 
тогда как определения, по сути, являются актами 
индивидуального правоприменения, вынесенными 
по жалобе конкретного лица).

В рассматриваемом контексте интересно и сво-
еобразное «дублирование компетенций», выра-
жающееся в следующем. При вынесении следо-
вателем постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела оно может быть отменено проку-
рором в порядке, установленном ст. 148 УПК РФ 
(с возвращением материалов для дополнитель-
ной проверки). На практике в ряде случаев име-
ет место неоднократное вынесение аналогичных 
постановлений, отменяемых как руководителем 
следственного органа, так и прокурором. В поряд-
ке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, обжалуются 
действия (бездействие) всех перечисленных участ-
ников процесса. В таких случаях суды отказыва-
ют в признании незаконным отказа в возбуждении 
уголовного дела, но признают незаконность без-
действия должностных лиц органов предваритель-
ного расследования, выразившееся в длительном 
рассмотрении заявления о преступлении.

В 2019 г. один подобный казус был рассмотрен 
Конституционным Судом РФ, который предписал 
судам при рассмотрении подобных жалоб оцени-
вать эффективность (неэффективность) провер-
ки сообщения о преступлении, не ограничива-
ясь лишь исполнением формальных требований 
уголовно- процессуального закона [12]. Иными сло-
вами, возбуждение уголовного дела, как и отказ 
в возбуждении, в призме судебного контроля при-
обретают чрезмерно широкое отражение, подра-
зумевающее исследование большого массива ин-
формации, относящейся, в том числе, к фактиче-
ским обстоятельствам дела.

Возникает встречный вопрос, связанный 
с оценкой возможности судьи, рассматривающего 
жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ, вынести соот-
ветствующее закону решение, не вторгаясь в про-
цедуру оценки доказательств, вся совокупность 
которых появится только при завершении рассле-
дования. Существует мнение, что вопросы, свя-
занные с квалификацией содеянного, с констата-
цией отсутствия признаков состава или события 
преступления, не должны входить в предмет су-
дебного контроля, так как весь объем достаточных 
данных не может быть представлен суду вплоть 
до окончания расследования, а процесс доказыва-
ния в судебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства построен на основе принципа состязательно-
сти и имеет отличия от порядка, установленного 
в ст. 125 УПК РФ для рассмотрения жалоб. Вместе 
с тем необходимость в механизме принятия «окон-
чательного» решения по материалу проверки или 
уголовному делу давно назрела. Следственные ор-
ганы постоянно сталкиваются со случаями несо-
гласия заявителей с принятыми процессуальными 
решениями, жалобы которых приводят к неодно-
кратной отмене принятых процессуальных реше-
ний. Отсутствие судебного контроля и механизма 

судебного разрешения представляют значитель-
ную проблему для правоприменителя.

Описываемую коллизию представляется бо-
лее правильным разрешить следующим образом. 
Во-первых, установив перечень вопросов, обяза-
тельное первичное разрешение которых в случае 
принесения жалобы осуществляется не судом, 
а руководителем следственного органа, если со-
ответствующее процессуальное решение вынесе-
но следователем, или начальником подразделе-
ния дознания, если оно вынесено дознавателем. 
Во-вторых, исключить обжалование постановле-
ния, принятого руководителем следственного ор-
гана (начальником подразделения дознания), про-
курору с возможностью его отмены последним, 
установив только судебный порядок дальнейшего 
обжалования. Это позволит исключить процедуру 
многократного вынесения тождественных реше-
ний и упростит доступ к правосудию для граждан, 
полагающих свои интересы нарушенными.

В перечень таких решений предлагаем отнести: 
постановление о возбуждении уголовного дела, 
постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, постановление о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования), постановление 
о приостановлении предварительного следствия. 
Установление первичного внесудебного обжалова-
ния послужит дополнительной гарантией защиты 
законных интересов граждан, а также своеобраз-
ным условием повышения качества рассмотрения 
жалоб (руководство предварительным следстви-
ем или дознанием подразумевает, что вся сово-
купная информация, установленная по делу, нахо-
дится в оперативном распоряжении соответствую-
щего начальника). Сроки, установленные в ст. 124 
УПК РФ, не могут рассматриваться с точки зрения 
существенности задержки доступа к правосудию 
или нарушения права на судопроизводство в раз-
умный срок, они являются минимальными. Жало-
ба в суд, принесенная после получения результата 
первичного рассмотрения, изначально скорректи-
рует предмет судебной проверки (в распоряжении 
суда будет обжалуемое мотивированное решение 
руководителя следственного органа или начальни-
ка подразделения дознания).

Подводя итог, можно заключить, что в совре-
менный период назрела необходимость некоторо-
го переформатирования сферы судебного контро-
ля с расширением перечня действий (бездействия) 
и решений прокурора, законность и обоснован-
ность которых может быть предметом проверки 
в суде. Правообеспечительная деятельность су-
да, реализуемая при осуществлении контрольных 
функций, требует дальнейшего развития.

Исходя из вышеизложенного, представляется 
необходимым сделать следующие выводы:

1. Механизм уголовно- процессуальных отноше-
ний, возникающих в связи с принесением жалоб 
участниками уголовного судопроизводства, сегод-
ня требует оптимизации. При этом –  с учетом номи-
нального усиления процессуальной самостоятель-
ности следователей и фактического становления 
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оперативного ведомственного процессуального 
контроля –  в ходе оптимизации необходимо уста-
новить перечень действий (бездействия) и реше-
ний, подлежащих первичному обжалованию руко-
водителю следственного органа.

2. Действующее уголовно- процессуальное за-
конодательство не предполагает развернутой про-
цедуры оспаривания решений прокурора другими 
участниками процесса со стороны обвинения, что 
создает условия для недостаточно активного ис-
пользования следователями положений ст. 38 УПК 
РФ, но одновременно не создает процессуального 
единства, наличие которого подразумевает осу-
ществление ими функции уголовного преследова-
ния.
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In the article, the author examines the problematic issues of the pro-
cedure of judicial control over the decisions of the prosecutor tak-
en during the implementation of the prosecutor’s supervision of the 
preliminary investigation bodies, analyzes the investigative and ju-
dicial practice, draws attention to the gaps in the criminal procedure 
legislation regulating the procedure for evaluating the legality of the 
decisions taken by the prosecutor in the exercise of his supervisory 
activities at the stage of preliminary investigation. An assessment 
is given of the need for some reformatting of the scope of judicial 
control with an expansion of the list of actions (inaction) and deci-
sions of the prosecutor, the legality and validity of which may be the 
subject of verification in court, as well as the development of the le-
gal support activities of the court, implemented in the exercise of its 
control functions.
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Статья посвящена анализу правовых основ введения односто-
ронних мер экономического воздействия. В современном мире 
односторонние меры экономического характера стали одной 
из основных мер воздействия стран друг на друга. В рамках 
всеобщей глобализации, интеграции и сближения государств 
избежать конфликтных ситуации невозможно. В последнее де-
сятилетие вопрос санкций является особенно актуальным для 
России, так как она все чаще становится объектом давления 
мирового сообщества. Из-за того, что, по сути, нет четкого 
регулирования процесса введения санкций, которое было бы 
закреплено на законодательном уровне, многие страны начи-
нают злоупотреблять данным механизмом давления на другие 
субъекты международного права и вводят ограничительные 
меры экономического характера необоснованно. В статье 
авторами предпринята попытка структуризации научных зна-
ний об односторонних мерах экономического характера, де-
тальном анализе различий разных ситуаций, когда примене-
ние санкций –  это обоснованный ответ мирового сообщества 
на нарушение нормы права.

Ключевые слова: санкции, ООН, международная ответствен-
ность, ВТО.

Тема применения односторонних мер экономи-
ческого характер, под которыми понимаются санк-
ции, является на данный момент, одной из самых 
актуальных. Это связано с международной полити-
ческой ситуацией, взаимными претензиями стран 
и неразрешенными конфликтами. Многие ученые 
и правоведы занимаются анализом и изучением 
такого воздействия на субъекты международно-
го права, как санкции. Они анализируют их право-
мерность, порядок введения, а также нормативные 
коллизии, которые возникают в результате приме-
нения санкций.

В целом, развитие общества и взаимоотноше-
ний между государствами на разных стадиях исто-
рического пути можно проследить в тех мерах, 
к которым прибегают страны, чтобы оказывать 
друг на друга влияние. Это может выражаться или 
через вой ну, или через действия захватническо-
го характера, а может выражаться через воздей-
ствие, которое, по сути, является законным, однако 
несет за собой не всегда законные последствия. 
В рамках текущей концепции коллективной без-
опасности вооруженные средства решения кон-
фликтов порицаются и не являются легальными. 
В случае возникновения такого рода ситуации мо-
гут быть наложены санкции. Однако стоит разо-
браться, в каких именно случаях наложение санк-
ций –  это легальное действие, как именно санкции 
влияют на экономический, политический и право-
вой аспекты государства, противоречат ли санкции 
принципам ВТО, в чем именно заключается экс-
территориальный характер санкций и т.д. Однако 
перед началом рассмотрения всех аспектов, пере-
численных мной ранее, следует проанализировать 
теоретическую и правовую основу санкций, их со-
держание и на что они могут оказывать влияние.

Итак, для начала следует сказать, что термин 
«санкции» в основном ассоциируется с неблаго-
приятными последствиями нарушения  какой-либо 
правовой нормы. Также санкцию можно опреде-
лить как меру воздействия, которая применяется 
к лицу, совершившему виновное, противоправное, 
общественно опасное деяние. В контексте данно-
го научного исследования санкции скорее будут 
рассматриваться в качестве односторонних мер, 
которые носят принудительный и чаще всего эко-
номический характер, накладываются на субъекты 
международного права [1]. Между тем в работах 
Г, Хафбауэра [2], Дж. Линдсэя [3] и других за ру-
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бежных авторов данный термин употребляется без 
учета факта совершения международного проти-
воправного деяния, как необходимой предпосылки 
правомерного применения санкций [4].

Однако, следует отметить, что в науке и пра-
ве выделяются различные определения поня-
тия «санкции». Правоведы и ученые не пришли 
к  какому-то единому понятию и трактуют данное 
явление по-разному. Например, А. Е. Еремина рас-
крывает санкции в качестве ограничительных мер, 
которые могут носить различный характер (эконо-
мический или политический), направленные на из-
менение политики другого государства [5].

Другие ученые усматривают в экономических 
санкциях политический контекст, который, безус-
ловно, там присутствует. Нельзя отрицать прямую 
взаимосвязь между всеми сферами развития и су-
ществования государства, которые имеют прямое 
влияние друг на друга. Особенно ярко эта взаимос-
вязь наблюдается между экономической и полити-
ческой отраслями страны. При  каком-либо ограни-
чении одной из них будет мгновенный отклик в дру-
гой. Исходя из этой логики, И. Н. Тимофеев фоку-
сирует внимание ученых и читателей его научных 
работ на том факте, что экономические санкции –  
это инструмент внешней политики столь же древ-
ний, как государство, вой на или дипломатия [6]. Он 
также отмечает, что за счет наличия прямой вза-
имосвязи между экономикой и политикой государ-
ства можно косвенно манипулировать той или иной 
областью. В данном случае менять или корректи-
ровать политический курс страны за счет давления 
на экономическую сферу, ограничения инвесторов 
и бизнеса конкретного государства.

И. И. Лукашук, член Комиссии международно-
го права ООН, высказал мнение, что «ныне, как 
констатировала Комиссия международного права 
ООН, термин «санкция» используется для обозна-
чения принудительных мер, принимаемых между-
народными организациями, на основании главы 
VII Устава ООН» [7]. Данная Комиссия выступила 
с инициативой, согласно которой понятие «контр-
меры» следует применять для обозначения мер, 
которые носят односторонний характер и вводят-
ся против государства, несущего ответственность. 
Соответственно, контрмеры –  это принудительные 
меры, которые принимает потерпевшая сторо-
на в отношение к государству- правонарушителю, 
пренебрегшего международными обязательства-
ми. Существует ряд условий, по которым могут 
вводится санкции. Если государство- нарушитель 
не выполнит требования потерпевшей стороны, 
не прекратит незаконные действия в отношение 
пострадавшей стороны, не предпримет действия 
по восстановлению ее в состояние, существовав-
шее до нарушения или же страна не предприняла 
достаточно усилий, чтобы предотвратить повтор-
ное нарушение, то санкции могут быть легально 
наложены на виновную сторону. Однако из-за ча-
стого вмешательства политики в вопросы эконо-
мического характера, третьи страны также начина-
ют вводить санкции, хотя, по сути, их финансовые 

и инвестиционные интересы напрямую не затраги-
ваются в рамках конфликта.

Однако если говорить исключительно о право-
вой и экономической отрасли международных ме-
жгосударственных отношений, то санкции можно 
рассмотреть с достаточно позитивной точки зре-
ния. А. Н. Талалаев, например, полагает, что «Ес-
ли бы в международных отношениях отсутствова-
ла возможность принудительного государственно-
го осуществления международно- правовых норм, 
то нельзя было бы говорить о существовании меж-
дународного права вообще» [8]. Здесь, на наш 
взгляд, можно провести аналогию с националь-
ным правом любого государства. Везде есть опре-
деленные ограничения, за нарушения которых сле-
дует санкция. Именно этот отчасти превентивный 
фактор позволяет существовать как националь-
ной системе права, так и государству в целом. Без 
 каких-либо негативных последствий для наруши-
телей общественного порядка и норм права ца-
рил бы хаос. Также и в международном праве. Там 
взаимоотношения выходят на новый уровень. Лег-
че может возникнуть конфликт интересов, который 
потом будет иметь более масштабное проявление, 
чем на локальном, внутригосударственном уровне. 
В таких случаях теория общественного договора 
кажется, как никогда правдоподобной, ведь жизнь 
и безопасность людей превыше всего.

Возвращаясь к теме экономических санкций, 
следует раскрыть их признаки. Санкции, безуслов-
но, носят негативный характер. Они направлены 
на ограничение деятельности государства в сфере 
экономики и торговли, приостановление развития 
и увеличения экономического потенциала стра-
ны, снижение инвестиционной привлекательности 
государства. К признакам санкций можно также 
отнести скрытный характер истинных намерений 
введения государством санкций, так как даже эко-
номические ограничения могут носить политиче-
скую мотивировку и цель. Г. К. Хафбауэр выделяет 
также признак преднамеренности санкций [9]. Он 
считает, что они направлены на разрушение тра-
диционного торгового оборота и финансовых от-
ношений внутри государства.

В своем содержании санкции несут определен-
ные ограничения в экономической сфере, которые 
повлекут за собой вынужденное изменение поли-
тики провинившегося государства в данной сфе-
ре. Содержание санкций также напрямую зависит 
от их характера. Традиционно выделяют коллек-
тивные и индивидуальные санкции. Коллектив-
ные могут быть выражены в исключении страны 
из  какой-либо международной организации, пре-
кращении ее членства или в отказе на вступление 
в организацию. Также такой вид санкций могут со-
держать в себе различные коллективные воору-
женные меры, направленные на защиту потерпев-
шего государства, принудительного возвращения 
пострадавшей страны в положение, существовав-
шее до нарушения и т.д. Исходя из самого смысла 
коллективности, можно сделать вывод, что санк-
ции могут быть наложены не только пострадав-
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шей стороной. Индивидуальные санкции по своей 
форме и содержанию могут быть выражены в ви-
де самообороны, реторсий (принудительные меры, 
которые являются следствием недружественного 
акта со стороны нарушителя), репрессалий (огра-
ничение права государства в связи с нарушением 
международных правовых норм), разрыв и прио-
становление дипломатических отношений, непри-
знание.

Индивидуальные международные санкции яв-
ляются мерами, которые применяются к конкрет-
ным лицам, в том числе государственным дея-
телям, бизнесменам или организациям, с целью 
наказать их за нарушение международных норм 
или за проведение действий, которые могут быть 
неблагоприятными для мирового сообщества.

Индивидуальные международные санкции мо-
гут включать в себя запрет на въезд в страну, за-
мораживание активов, запрет на торговлю и дру-
гие ограничения. Они налагаются на основании ре-
золюций Совета Безопасности Организации Объе-
диненных Наций (ООН) или других международных 
организаций, а также национальных правительств.

Также содержание санкций может варьиро-
ваться в зависимости от их экономического на-
полнения. В данном случае они могут выражать-
ся в качестве торговых или финансовых ограни-
чительных мер. В первом случае вводятся ограни-
чения на внешнеторговые операции со страной- 
адресатом, а с её стороны возможны ответные 
меры. Экспортные санкции могут принимать вид 
эмбарго на поставку вооружений, военной тех-
ники и технологий или ограничений на поставку 
оборудования для отдельных секторов экономи-
ки. Примером могут послужить антироссийские 
санкции 2014–2017 гг. и нефтяное эмбарго араб-
ских стран в 1973 г. Примеры импортных санкций: 
ограничения на покупку иранской нефти со сторо-
ны США; российские ограничения продовольствен-
ного импорта из США, стран ЕС и других стран- 
инициаторов антироссийских санкций.

Возвращаясь к теме форм выражения инди-
видуальных санкций, следует сказать, что само-
оборона может быть использована как повод для 
применения санкций в международном праве 
по нескольким причинам. Во-первых, многие госу-
дарства могут считать, что применение самообо-
роны другим государством было необоснованным 
или несоразмерным и нарушало нормы междуна-
родного права. В таком случае, государства могут 
принять меры против нападающей стороны в каче-
стве ответных мер.

Во-вторых, государства могут применять санк-
ции в ответ на нападения, которые, хотя и не на-
правлены против них напрямую, представляют 
серьезную угрозу их национальной безопасно-
сти. Например, если одна страна атакует другую, 
но не угрожает безопасности третьих стран, неко-
торые государства могут считать, что они также 
могут стать жертвами подобных нападений и могут 
ввести санкции против нападающей стороны в ка-
честве профилактических мер.

В-третьих, санкции могут быть применены в от-
вет на нарушения международного права, которые 
не связаны с использованием насилия. Например, 
государство может принимать меры против друго-
го государства, которое нарушило международные 
нормы в области торговли или прав человека.

Кроме того, некоторые международные органи-
зации, такие как Европейский союз или Организа-
ция Объединенных Наций, могут принимать меры 
против государств, которые использовали насилие 
в качестве самообороны, даже если это было сде-
лано в соответствии с международным правом. 
Например, Организация Объединенных Наций мо-
жет принимать меры против государств, которые 
использовали насилие в самообороне, если она 
считает, что его использование было несоразмер-
ным или необоснованным. Эти меры могут вклю-
чать в себя экономические санкции, ограничения 
в отношениях с другими государствами или запрет 
на участие в международных организациях.

Индивидуальные санкции могут также быть на-
правлены против отдельных лиц, которые связаны 
с нападающей стороной. Например, если гражда-
нин одной страны участвовал в нападении на дру-
гое государство, то другие страны могут принимать 
меры против этого гражданина в качестве ответ-
ных мер. Эти меры могут включать в себя ограни-
чения на перемещение, замораживание активов 
и запрет на участие в международных финансовых 
транзакциях.

Далее рассмотрим такой вариант санкций, как 
реторсия. Под ней подразумевается мера, которую 
принимает государство в ответ на действия дру-
гого государства, которые являются нарушением 
международного права. Реторсия –  это не форма 
международных санкций, а лишь ответное дей-
ствие государства в рамках права на ответную ре-
акцию на нарушение международного права.

Формы реторсии включают в себя различные 
меры, которые могут быть приняты государством 
в ответ на нарушения международного права дру-
гим государством. Некоторые из этих мер могут 
быть связаны с торговлей, экономикой, культурны-
ми отношениями и т.д. Другие меры могут вклю-
чать в себя ограничения на передвижение граждан 
другого государства, замораживание активов, от-
каз от дипломатических контактов и т.д.

Один из примеров реторсии –  это отказ в выда-
че визы гражданину другого государства, который 
был связан с нарушением международного права, 
например, если этот гражданин является участни-
ком террористической организации. Другой при-
мер реторсии –  это ограничение торговых отноше-
ний с государством, которое нарушает междуна-
родные нормы, такие как права человека или за-
щита окружающей среды.

После рассмотрения реторсии перейдем к ана-
лизу репрессалий.

Репрессалия –  это одна из форм индивидуаль-
ных санкций, которые могут быть применены стра-
нами в ответ на нарушения международного права 
другими государствами. Если говорить конкретно, 
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то следует упомянуть, что такая форса санкций мо-
жет применяться только в том случае, если между-
народное право не предоставляет других способов 
урегулирования спора.

Репрессалии могут воплощаться в различных 
формах, включая экономические меры, ограниче-
ния на перемещение граждан других государств, 
отказ в выдаче виз, а также другие меры. Напри-
мер, государство может применить экономические 
санкции в виде запрета на импорт товаров из дру-
гого государства, если это государство нарушило 
международное право. Однако важно, чтобы ре-
прессалии соответствовали международным нор-
мам и не были неоправданно жестокими или вре-
доносными.

Репрессалии могут быть применены только по-
сле того, как были использованы другие способы 
урегулирования споров, такие как переговоры, 
арбитраж или международные суды. Это связано 
с тем, что репрессалии являются ответными мера-
ми и не должны вызывать новые нарушения меж-
дународного права.

Далее проанализируем такой инструмент веде-
ния международной политики, как приостановле-
ние или разрыв дипломатических отношений.

Разрыв дипломатических отношений между 
двумя государствами означает полное прекраще-
ние дипломатических связей, включая отзыв по-
сла, закрытие посольства и консульства. Это са-
мая радикальная мера, которую может принять го-
сударство в отношении другого государства. Раз-
рыв дипломатических отношений может быть вы-
зван множеством факторов, например, в случае 
агрессии, захвата территории, нарушения между-
народного права, массового нарушения прав чело-
века и других серьезных проблем.

Разрыв дипломатических отношений между 
государствами может привести к серьезным по-
следствиям, таким как ухудшение экономических 
и политических отношений между государства-
ми, ограничение свободы передвижения граждан 
и другие меры. Однако, это также может быть силь-
ным политическим инструментом для выражения 
протеста и давления на другое государство.

Приостановление дипломатических отношений 
между государствами является менее радикаль-
ной мерой, чем их разрыв. Оно может означать 
временное прекращение дипломатических связей, 
отзыв посла, закрытие посольства и консульства. 
Это может быть использовано в ответ на опреде-
ленные действия другого государства, например, 
нарушения международного права, конфликты 
на границе, провокации, а также в ответ на массо-
вые нарушения прав человека и другие серьезные 
проблемы.

Приостановление дипломатических отноше-
ний может также иметь серьезные последствия, 
такие как ухудшение экономических, политиче-
ских и культурных отношений между государства-
ми. Это может привести к нарушению договоров, 
торговых сделок, культурных программ и туризма. 
Кроме того, приостановление дипломатических 

отношений может усугубить ситуацию и привести 
к усилению напряженности между государствами.

Разрыв и приостановление дипломатических 
отношений между государствами могут быть ис-
пользованы как международная санкция, когда 
другие меры, такие как экономические санкции 
или военные действия, неэффективны или непри-
емлемы. Они могут также быть использованы как 
сигнал государствам, которые нарушают между-
народные нормы, что международное сообщество 
не готово терпеть их действия.

Прежде чем перейти к рассмотрению законо-
дательно закрепленных базисов введения санкци-
онной политики необходимо понимать роль и суть 
государственного суверенитета в международном 
праве, так как влияние одного государства на дру-
гое, в том числе посредством односторонних мер 
экономического характера, ограничивается дан-
ным правовым институтом.

Запрет на насильственное вмешательство по-
средством силы начал стремительно развиваться 
и закрепляться в различных международных ак-
тах после окончания Второй мировой вой ны. В ча-
сти 4 статьи 2 Устава ООН было раскрыто положе-
ние, согласно которому «Все Члены Организации 
Объединенных Наций воздерживаются в их меж-
дународных отношениях от угрозы силой или ее 
применения как против территориальной непри-
косновенности или политической независимости 
любого государства, так и  каким-либо другим об-
разом, несовместимым с Целями Объединенных 
Наций» [10]. Утверждая «важность прогрессивно-
го развития и кодификации принципов междуна-
родного права» для поддержания международного 
мира, в 1970 г. Генеральная Ассамблея ООН при-
няла «Декларацию о принципах международно-
го права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных На-
ций» [11]. Данной резолюцией международное со-
общество напомнило об обязанности государств 
«в своих международных отношениях воздержи-
ваться от военной, политической, экономической 
или  какой-либо другой формы давления, направ-
ленного против политической независимости или 
территориальной целостности любого государ-
ства». Декларация прямо утверждает в качестве 
принципа международного права «обязанность 
не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю 
юрисдикцию любого государства», который также 
подкрепляется п. 7 ст. 2 Устава ООН [12].

Однако данные положения не отменяют аб-
солютно любой вид влияния одного государства 
на другое. Существуют определённые исключе-
ния, где может быть нарушен государственный су-
веренитет. В таких ситуациях санкции выступают 
в качестве механизма влияния или как негативные 
последствия нарушения страной  какой-либо меж-
дународной нормы или обязательства.

Меры принуждения могут применяться только 
с целью восстановления международного мира 
и порядка, а также в защиты законных прав или 
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жизненных (национальных) интересов государств 
(односторонние меры). Меры, которые упомина-
лись в первом случае, нашли свое законодатель-
ное отражение в гл. VII Устава ООН и находятся 
в компетенции Совета Безопасности ООН. Меры 
из второй категории могут быть применимы стра-
нами для защиты жизненно важных интересов, ко-
торые были нарушены в следствие несоблюдения 
условия договоров и соглашений. Эти меры отно-
сятся к односторонним, про которые говорилось 
ранее. В случае же если санкции вводятся Советом 
Безопасности ООН от имени мирового сообщества 
стран, то они уже будут коллективными.

Исходя из сказанного выше, можно понять, что 
основой применения санкций в международном 
праве являются принципы Устава Организации 
Объединенных Наций, включающие в себя прин-
цип недопустимости угрозы миру, нарушения мир-
ного сосуществования государств, использования 
силы и нарушения территориальной целостности 
государств. Кроме того, санкции также могут при-
меняться в соответствии с международными дого-
ворами и соглашениями.

Санкции могут быть односторонними или мно-
госторонними. Односторонние санкции применя-
ются одним государством против другого государ-
ства или отдельного лица. Многосторонние, они же 
коллективные или мультисторонние санкции при-
меняются международным сообществом, состоя-
щим из нескольких государств или организаций, 
против другого государства или отдельного лица. 
Исходя из исторического опыта, чаще всего при-
меняются односторонние санкции, в то время как 
коллективные –  это достаточно редкое явление.

Также стоит отметить, что процедуры примене-
ния санкций в международном праве различаются 
в зависимости от того, кто их применяет и на кого 
они направлены. Однако, несмотря на различия, 
в основе процедур лежат принципы международ-
ного права, включая принципы законности, спра-
ведливости и пропорциональности.

Возвращаясь к возможности применения санк-
ций в качестве меры воздействия на определен-
ное государство, следует отметить, что Устав ООН 
предоставляет Совету Безопасности монополию 
на оценку ситуации в этой области, и Совет само-
стоятельно решает, существует ли угроза миру, на-
рушение мира или акт агрессии.

Однако международное сообщество весьма 
скептично отнеслось к такому подходу, в котором 
введение многосторонних санкций происходит 
с целью сохранения международного мира и без-
опасности, что, по мнению некоторых, равносиль-
но коллективному наказанию гражданского насе-
ления. Важно сказать, что санкции могут оказать 
значительное воздействие на людей и экономику 
страны, на которую они направлены. Поэтому меж-
дународное сообщество должно принимать все 
необходимые меры для минимизации негативно-
го воздействия санкций на население и общество 
в целом.

Здесь безусловно можно попробовать найти 
прямую взаимосвязь между населением и полити-
ческой властью, которая нарушила норму между-
народного права. Ведь, по сути, население путем 
изъявления своей воли на выборах предоставляет 
определенным людям право вести внешнюю и вну-
треннюю политику государства. Однако такая вза-
имосвязь достаточно спорная и не может считаться 
основанием введения ограничения для всех граж-
дан страны, нарушившей обязательства на миро-
вой арене.

Более того, совершенно недопустимо нарушать 
права граждан провинившейся страны с целью 
восстановить международное право и безопас-
ность. Коллективные санкции практически всегда 
влекут за собой нарушения прав человека, когда 
гражданское население государства- нарушителя 
ограничивается в своих законных правах с целью 
изменить политическое поведение правитель-
ства этой страны. Исходя из этого, санкции мож-
но приравнять к коллективному нарушению прав 
гражданского населения, которое выражается 
в невольном наказании за противоправное пове-
дения государства.

В дополнение к нарушению прав мирного на-
селения, можно также упомянуть, что односторон-
ние санкции замедляют развития не только нацио-
нальной экономики страны- нарушителя, но и в це-
лом мирового сообщества. Санкции также напря-
мую противоречат принципам свободной торговле 
и недискриминации, которые закреплены в прин-
ципах ВТО [13].

Изначально организация создавалась для улуч-
шения качества жизни населения, для организации 
переговоров о правилах торговли, для контроля 
за соглашениями ВТО и их исполнением, поддер-
жания открытой торговли и урегулирования споров 
и разногласий государств.

Деятельность базировалась на определенных 
принципах. Среди них:
1. Принцип недискриминации;
2. Открытость;
3. Предсказуемость и прозрачность;
4. Честность конкуренции;
5. Поддержка менее развитых стран;
6. Защита окружающей среды;
7. Партнерские отношения.

Стоит сказать, что санкции часто вводятся в ре-
зультате споров в рамках Всемирной торговой ор-
ганизации. К примеру, США отменили торговые 
уступки в отношении Евросоюза в качестве ответа 
на введенный им режим импорта бананов, который 
по итогу был признан нарушающим правила ВТО. 
То есть можно сделать вывод, что торговые санк-
ции применяются в качестве ответа на  какие-либо 
политические изменения на мировой арене. Суть 
противоречий между экономическими ограничени-
ями и основополагающими принципами ВТО за-
ключается в различных последствиях, которые на-
ступают после их реализации. Санкции направле-
ны на защиту  какого-то нарушенного права путем 
ограничения доступа других стран к торговле това-
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рами и услугами, а также затруднения их развития 
на международном рынке. Принципы ВТО же на-
правлены на либерализацию торговли, создание 
открытых рынков, развитие стабильных друже-
ственных взаимоотношений между странами и т.д. 
То есть прослеживается прямое противоречие.

Санкции подразумевают по своей сути, что лю-
бое ограничение торговли, в особенности защита 
индивидуальных рынков путем повышения тари-
фов или введения прямых ограничений импорта 
с помощью квот, по факту уменьшит общий уро-
вень благосостояния.

Торговые и экономические санкции, очевидно, 
подрывают основополагающие принципы ВТО. Цель 
санкций кардинально отличается от цели создания 
торговой организации. По факту получается замкну-
тый круг. ВТО следит за тем, чтобы принципы, лежа-
щие в ее основе, не нарушались. Если они наруша-
ются, государства вводят санкции против наруши-
теля, тем самым сами нарушают принципы, на ко-
торых строится деятельность Всемирной торговой 
организации. И как же тогда разрешить данную пра-
вовую проблему? Оставлять государство, нарушив-
шее изначально принципы ВТО безнаказанным? 
Или не обращать внимание на прямое противоречие 
односторонних экономических мер и фундаменталь-
ных основ ВТО? Судя по всему, мировое сообще-
ство молчаливо соглашается с вторым вариантом.

Исходя из сказанного выше, можно сделать вы-
вод, что санкции могут быть в целом законной ме-
рой воздействия одной страны на другую, однако 
это возможно только в том случае, если они бу-
дут приняты в соответствии с конкретными поло-
жениями и нормами ВТО, чтобы такая протекци-
онистская политика не привела к монополизации 
рынка, снижению уровни жизни населения и дру-
гим негативным последствиям. Все мировое сооб-
щество заинтересовано в том, чтобы на междуна-
родной арене сохранялась стабильность и не было 
никакой угрозы всеобщей безопасности.

К данному моменту практическое применение 
данного инструмента показало, что многие стра-
ны расположены к злоупотреблению данным спо-
собом воздействия на  какую-либо страну, что, 
на очевидно, нуждается в отдельном правовом ре-
гулировании. Государства перестали осознавать 
серьезность введения санкций и того факта, что 
их последствия так или иначе повлияют абсолют-
но на всех участников мирового хозяйства, так как 
в условии всеобщей глобализации, интернациона-
лизации производства и разделения труда страны 
становятся взаимозависимы.
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The article is devoted to the analysis of the legal basis for the intro-
duction of unilateral measures of economic impact. In the modern 
world, unilateral measures of an economic nature have become one 
of the main measures of influence of countries on each other. Within 
the framework of general globalization, integration and rapproche-
ment of states, it is impossible to avoid conflict situations. In the 
last decade, the issue of sanctions has been especially relevant for 
Russia, as it has increasingly become the object of pressure from 
the world community. Due to the fact that, in fact, there is no clear 
regulation of the process of imposing sanctions, which would be en-
shrined at the legislative level, many countries begin to abuse this 
mechanism of pressure on other subjects of international law and 
introduce restrictive measures of an economic nature unreasonably. 
In the article, the authors attempted to structure scientific knowledge 
about unilateral measures of an economic nature, a detailed analy-
sis of the differences between different situations, when the applica-
tion of sanctions is a reasonable response of the world community 
to a violation of the rule of law.
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Предметом исследования данной работы являются вопросы 
правосубъектности, проблемы правового регулирования дея-
тельности Интерпола, а также деятельность в условиях циф-
ровизации преступлений. Целями исследования являются: 
анализ проблем правового регулирования и пробелов в актах, 
регламентирующих деятельность Интерпола; исследование 
направлений деятельности Интерпола в условиях цифровиза-
ции общественных отношений.
Методологию исследования составили логические приемы 
анализа и синтеза, формально- юридический метод, метод 
историзма.
Исходя из поставленной целей и проведенного исследования, 
были сделаны выводы о существовании ряда пробелов в нор-
мативном регулировании деятельности Интерпола, в частно-
сти, в нормах международных актов отсутствуют положения 
по ответственности должностных лиц за злоупотребления 
полномочиями, возможность обжаловать действия и решения 
организации. Также проанализированы основные направления 
деятельности данной организации в отношении предупрежде-
ния и борьбы с преступлениями в цифровом пространстве.

Ключевые слова: правосубъектность международной органи-
зации, Интерпол, цифровизация, киберпространство.

На современном этапе усиливается воздей-
ствие глобализации во всех сферах жизнедея-
тельности общества, что может быть оценено как 
с положительной, так и с отрицательной сторон. 
Позитивное влияние глобализации можно отме-
тить, например, во внедрении достижений научно- 
технического прогресса в жизнь стран, где про-
гресс науки идет медленными темпами; в усиле-
нии международного разделения труда и т.п. К от-
рицательному воздействию глобализации можно 
отнести ослабление национального суверенитета 
отдельных стран, рост зависимости их политики 
и экономики от транснациональных корпораций, 
и многое другое. И одной из таких негативных сто-
рон глобализации является становление между-
народных криминальных группировок и террито-
риальное разрастание их деятельности. Это явля-
ется вызовом мировому правопорядку, на что ми-
ровое сообщество должно реагировать. Ответной 
реакцией на всплеск преступной активности стало 
формирование организаций, способных интегри-
ровать силы и средства разных государств в борь-
бе с международной преступностью, в том числе, 
такая причина выступила предпосылкой для созда-
ния Интерпола (Международной организации уго-
ловной полиции).

Предметом данного исследования являются 
вопросы правосубъектности, проблемы правового 
регулирования деятельности Интерпола, а также 
деятельность в условиях цифровизации престу-
плений.

В настоящее время членами Международной 
организации уголовной полиции (далее –  МОУП) 
являются более 190 государств. Согласно Уставу, 
она сформирована для обеспечения широкого со-
трудничества всех ведомств уголовной полиции 
в пределах действующего законодательства го-
сударств и в соответствии с принципами, закре-
пленными Всеобщей декларации прав человека, 
а также для возникновения и эволюции организа-
ций, способных успешно содействовать предот-
вращению уголовной преступности и борьбе с ней 
(ст. 2) [1]. Осуществление  какого-либо вмешатель-
ства в дела, входящие во внутреннюю компетен-
цию государств, путем деятельности политическо-
го, военного, религиозного или расового характера 
категорически запрещено Организации в процес-
се выполнении ее основных функций (ст. 3 Уста-
ва МОУП). К таким функциям относятся: переда-
ча оперативных сведений и доступа полицейским 
органам к соответствующим базам данных; пре-
доставление закрытого канала связи для обмена 
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полицейской информацией между государствами‒
членами Интерпола и Генеральным секретариа-
том; своевременная поддержка органов и учреж-
дений полиции; обучение и повышение квалифика-
ции сотрудников правоохранительных органов го-
сударств-членов, в том числе посредством прове-
дения специальных семинаров- тренингов и др. [2].

В соответствии с Уставом Интерпола, его струк-
тура с учетом изменений по состоянию на 2023 г. 
состоит из Генеральной Ассамблеи, Исполнитель-
ного комитета, Генерального секретариата, Ин-
ститута советников, Национальных Центральных 
бюро (НЦБ) и Комиссии по Контролю за архивами. 
Структура МОУП закреплена в ст. 5 ее Устава со-
ответственно.

Генеральная Ассамблея Интерпола является 
высшим органом МОУП. Она состоит из делегатов, 
которые назначаются ее государствами- членами.

Исполнительный комитет –  выборный орган, за-
седающий в период между сессиями Генеральной 
Ассамблеи и осуществляющий контроль за выполне-
нием решений, принятых Генеральной Ассамблеей.

Генеральный секретариат МОУП осуществляет 
деятельность на постоянной основе, состоит из Ге-
нерального секретаря, административного и техни-
ческого персонала. Представляет собой специали-
зированный информационный центр, осуществля-
ющий сбор и анализ всех сведений о лицах, нахо-
дящихся в розыске, о текущем состоянии, спосо-
бах и средствах борьбы с криминалом.

Комиссия по контролю за архивами МОУП –  
независимый контрольный орган, осуществляю-
щий следующие функции: отслеживание приме-
нения сведений, предоставленных Организацией, 
алгоритмов защиты персональных данных, обра-
батываемых ею; разработка рекомендаций для 
Организации касательно отдельных операций или 
проектов, затрагивающих обработку персональ-
ных данных; обработка запросов на доступ к кон-
кретным файлам.

Важнейшими и исключительными органами 
Интерпола являются Национальные централь-
ные бюро (далее –  Бюро, НЦБ), функционирую-
щие в целях обеспечения постоянного сотрудни-
чества полицейских ведомств государств- членов 
МОУП. Создаваемое каждым государством, оно 
единовременно состоит в структуре как Интерпо-
ла, так и национальных органов внутренних дел. 
На уровне отдельного государства, Бюро тесно 
взаимодействует с органами судебной власти, 
прокуратурой, федеральными службами (напри-
мер, пограничной или таможенной). На междуна-
родном уровне Бюро сотрудничает с подобными 
себе структурными звеньями других государств, 
а в составе Интерпола –  с Генеральным секрета-
риатом. Их обращения поступают непосредствен-
но к лицу, возглавляющему Бюро каждого отдель-
ного государства [3]. Деятельность НЦБ позволя-
ет своевременно и в достаточной мере синхронно 
реагировать на международные преступления как 
спецслужбам Интерпола, так и сотрудникам наци-
ональных полицейских подразделений.

Говоря об особенностях функционирования Ин-
терпола как международной организации, следует 
сказать о ее «родовой» принадлежности и харак-
терных чертах деятельности с учетом специфики. 
В научной литературе одной из классификаций 
международных полицейских организаций являет-
ся их деление на универсальные и региональные. 
МОУП признается единственной подобной уни-
версальной организацией. Интерпол призван обе-
спечивать взаимодействие полицейских ведомств 
различных государств в рамках осуществления 
уголовного преследования «даже в тех случаях, 
когда между отдельными странами отсутствуют 
дипломатические отношения» [4, с. 119].

К примеру, один из исследователей Интерпола 
как международной организации, Р. С. Галиев, ви-
дит статус и глобальную миссию МОУП в том, что 
«Интерпол является аполитичной и нейтральной 
международной организацией, которой поручено 
обеспечивать и расширять взаимодействие орга-
нов уголовной полиции при полном уважении су-
веренитета государств- членов и соблюдении вну-
тренних законов и нормативных положений каждо-
го государства- члена в соответствии с правилами 
и положениями Интерпола» [5, с. 10.].

Ведущие направления деятельности Интер-
пола –  сбор и обмен криминалистической и иной 
имеющей значение в розыске информацией и осу-
ществление розыска преступников на междуна-
родном уровне. Решение задач, поставленных 
перед МОУП, реализуется через выпуск системы 
уведомлений Генеральным Секретариатом по за-
просу государств- членов. Уведомления формиру-
ются на четырех языках и помещаются на сайте, 
который в достаточной степени защищен от до-
ступа лиц, не являющихся сотрудниками упол-
номоченных национальных правоохранительных 
органов. Некоторые уведомления, однако, публи-
куются в открытом доступе, что связано с запро-
сом государства- участника Интерпола, если дан-
ное уведомление создано в его интересах. Цвета 
уведомлений имеют особое значение. Например, 
синий подразумевает поиск свидетелей; желтый –  
розыск конкретных лиц, пропавших без вести; 
оранжевый –  поиск лиц, которым может угрожать 
потенциальная опасность, в целях сообщения им 
этого факта; красный –  просьба об аресте и экс-
традиции правонарушителя [6, с. 78–83.]. Фиолето-
вые («пурпурные») уведомления содержат сведе-
ния «о новых способах и методах совершения пре-
ступлений, в том числе киберпреступлений» [7].

Говоря о функциональной сущности Интерпола, 
необходимо отметить, что он не представляет со-
бой «главный» правоохранительный орган, несмо-
тря на распространенное мнение. Основное отли-
чие состоит в том, что агенты Организации лише-
ны права на арест подозреваемых в совершении 
преступления лиц, это находится в компетенции 
внутригосударственных полицейских подразделе-
ний. Интерпол есть некое связующее звено, инте-
грирующее сотрудников национальных правоохра-
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нительных органов для расследования преступле-
ний в сотрудничестве [8, с. 321–325].

Рассматривая вопрос правосубъектности 
международно- правовых организаций, следует 
сказать, что ученые не пришли по этому вопросу 
к единому мнению. Е. Т. Усенко определяет и обо-
сновывает следующие факторы правосубъектно-
сти межправительственных организаций:
1. Они учреждаются путем подписания/заключе-

ния межгосударственных соглашений. Приме-
нимо к Интерполу заметим, что его Устав, под-
писанный в 1956 г., согласно ст. 5 Венской кон-
венции о международных договорах от 1969 г. 
по своей природе является особым между-
народным договором. Отсюда следует, что 
из факта отсутствия договора об учреждении 
Организации не вытекает право признавать та-
кую организацию неправительственной [1].

2. Члены организации есть сами государства ли-
бо их уполномоченные и компетентные органы. 
Существенность этого признака, как считает 
сама Е. Т. Усенко, состоит в том, что им опре-
деляется название рассматриваемой катего-
рии международных организаций –  межгосу-
дарственные [9, с. 23]. Анализируя ст. 4 Устава 
МОУП, понимаем, что член Организации есть 
полицейский орган конкретного государства, 
который это государство, воспользовавшись 
своей юридически обеспеченной в рамках изу-
чаемых правоотношений возможностью, упра-
вомочило выступать от своего имени [1].

3. Наличие волевой составляющей в решениях. 
Очевидно, что Интерпол принимает решения, 
относительно самостоятельные, не зависящие 
от воли иных субъектов международных отно-
шений, основанные на совокупности интегра-
ционных процессов обмена данными и сведе-
ниями между структурными элементами Орга-
низации, которые отражаются в заключаемых 
Организацией международных договорах, по-
становлениях и иных юридических актах.

4. Постоянство внутренней структуры –  вну-
тренних органов. Структура МОУП закрепле-
на в ст. 5 Устава Организации, она стабильна 
во времени, а также по своим функциональным 
характеристикам.

5. Характеристика исполняемого функционала. 
Это подразумевает те функции, которые могут 
являться «осуществленными на международ-
ном уровне, а не только в рамках национальных 
правовых систем одного или нескольких госу-
дарств» [10, с. 410]. Иначе говоря, данный при-
знак определяется наличием глобальной цели 
и невозможностью ее реализации в ином фор-
мате деятельности субъектов международного 
права.

6. Соответствие существующим нормам. Право-
закрепляющая документация Интерпола, без-
условно, отвечает всем принципам и нормам 
международного права, иначе деятельность 
Организации не имела бы юридической силы 
[9, с. 22–27].

Рассуждая о правосубъектности международ-
ных организаций, Я. Броунли выделяет более уз-
кий перечень признаков правосубъектных органи-
заций. К ним относятся:
1. существование объединения государств, кото-

рое функционирует на постоянной основе, пре-
следуя стабильные во времени и законные це-
ли, и обладает структурными элементами (ор-
ганами), чья деятельность направлена на реа-
лизацию стоящих перед таким объединением 
целей. Структура органов, входящих в состав 
Интерпола, приведена выше, и немаловажно, 
что именно синтезированная деятельность этих 
органов на каждом из уровней осуществления 
деятельности Организации обеспечивает до-
стижение целей ее непосредственного суще-
ствования, указанных в ст. 2 Устава МОУП;

2. отсутствие сходства юридического статуса ор-
ганизации и ее государств- членов, что означа-
ет наличие у них неравных прав и обязанно-
стей по отношению друг к другу. Интерпол, как 
и любая другая международная организация, 
является вторичным (производным) субъектом 
международного права, из чего уже и следует 
различие в правовом статусе между ним и го-
сударствами –  его членами;

3. существование юридически обеспеченной воз-
можности осуществлять свою целенаправлен-
ную деятельность не только в пределах наци-
ональных правовых систем, но и на междуна-
родной арене. Такая возможность определя-
ется, как правило, учредительным документом 
или системой таких документов, принимаемых 
голосованием представителей государств- 
членов формируемой организации. В частно-
сти, документами, регулирующими деятель-
ность Интерпола и определяющими ее грани-
цы, являются его Устав и Регламент. Каждое 
государство-член МОУП регулирует ее дея-
тельность на своей территории нормами на-
ционального законодательства. Так, в России 
деятельности НЦБ Интерпола положил нача-
ло Указ Президента Российской Федерации 
от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Рос-
сийской Федерации в деятельности Междуна-
родной организации уголовной полиции –  Ин-
терпола», а в целом на данный момент ее ре-
гулируют как акты самой Организации, к кото-
рым относят, например, решения Генеральной 
Ассамблеи, так и ряд национальных правовых 
актов (Конституция, федеральные законы, ак-
ты МВД РФ, а также акты иных министерств 
и федеральных служб). [10, с. 410].
Анализируя приведенные признаки, понимаем, 

что Международная организация уголовной поли-
ции, как организация международная и межправи-
тельственная, в полной мере отвечает требовани-
ям для признания организаций такого рода право-
субъектными.

Исследователи выделяют несколько пробелов 
в нормативной базе, регулирующей практическую 
деятельность Интерпола. Например, М. У. Ботиро-
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ва выделяет отсутствие должной защищенности 
от просчетов и злоупотребления полномочиями 
должностных лиц Организации. Более того, она 
обращает внимание на несовершенство действу-
ющего порядка апелляции решений Интерпола, на-
зывая его «абсолютно непрозрачным» и подчерки-
вая недостаток юридически установленных сроков 
для рассмотрения жалоб [11]. Иная проблема –  от-
сутствие возможности обжаловать действия и ре-
шения МОУП, за исключением запроса в Комис-
сию по контролю за файлами. Однако, эта Комис-
сия подчинена Интерполу, что делает ее постано-
вления необъективными. Особенно такая ситуация 
критична в случае, если лицо ошибочно подвер-
гается международному уголовному преследова-
нию, поскольку отсутствует возможность адекват-
но и в соответствии с действительностью оценить 
законность и обоснованность такого преследова-
ния. Кроме этого, ученые выделяют также пробле-
мы недостатка как систем контроля за реализаци-
ей международных соглашений в сфере междуна-
родной оперативно- розыскной деятельности, так 
и договоров между государствами о порядке экс-
традиции международных преступников [12].

Стоит также отметить отсутствие у Интер-
пола реальных полномочий в области экстради-
ции преступников. Организация получает запрос 
государства- члена и отправляет уведомление с со-
ответствующей цветной пометкой другому госу-
дарству, параллельно присваивая лицу, подлежа-
щему экстрадиции, соответствующий статус.

Проблемой, которая находится в стадии актив-
ного решения, является недоступность цифровых 
баз данных Интерпола для некоторых государств. 
Они лишены возможности пользоваться необходи-
мой для активного сотрудничества с Организацией 
техникой в силу ее высокой стоимости, либо от-
сутствия специальных знаний, которые позволи-
ли бы использовать ее в полной мере. Интерпол 
в лице руководящих органов был своевременно 
осведомлен об этом, что позволило определить 
курс деятельности Организации в 2020–2021 гг. 
Он включал в себя поставки техники, обеспечение 
использования технологий, а также предоставле-
ние специалистам требуемых квалификаций [13].

Очевидно, что главной тенденцией криминаль-
ных ситуаций последних лет стал перенос преступ-
ных деяний в цифровую среду. Самые крупные 
в стоимостном эквиваленте и самые революцион-
ные по своим характеристикам и намерениям пре-
ступления совершаются именно в этом сегменте. 
Развитие информационных технологий бросило 
вызов правоохранительным органам всего мира.

Наиболее важные направления изучения для 
превентивного анализа –  криптовалюты и техно-
логия BlockChain. Глобальный центр инноваций 
Интерпола (далее –  Центр) образован в целях по-
мощи правоохранительным органам по вопросам 
обеспечения текущей безопасности и анализа уже 
состоявшихся кибер- преступлений. Это единая 
многокомпонентная система, эффективно коорди-
нирующая процессы по обнаружению и профилак-

тике преступлений в цифровой среде. По мнению 
Ситкова А. С., Центр производит «глобальную ки-
берэкспертизу информации, предоставляемой пра-
воохранительными органами государств–участни-
ков Интерпола и частными партнерами» [7]. Более 
того, сотрудники Центра осуществляют выработку 
практических рекомендаций для национальных по-
лицейских учреждений для повышения эффектив-
ности их работы по данным направлениям.

Обращаясь к практике, отмечаем, что, работая 
с преступлениями в сфере криптовалют, Центр 
производит многофакторный мониторинг транзак-
ций, преследуя цель выявления подозрительных 
переводов [14]. Кроме того, популярным средством 
выявления нелегальной деятельности, в том числе, 
планирующихся преступлений, является исполь-
зование «робота- поисковика» (англ. web-crawler), 
анализирующего адреса как «открытого» интерне-
та, так и Darknet [15].

Одной из наиболее известных операций Интер-
пола в цифровой среде в регионе ASEAN имели 
своей целью мониторинг и системный контроль 
за веб-ресурсами на предмет вредоносного про-
граммного обеспечения. Были выявлены нару-
шения протоколов безопасности нескольких пра-
вительственных и неправительственных сайтов, 
фишинговые преступные схемы, а также скрытно 
размещенные в свободном доступе ссылки на ма-
териалы Darknet. Операция «Ночная ярость», про-
водимая в период 2019–2020 гг., была направ-
лена на устранение “штамма” вредоносного про-
граммного обеспечения, который распространялся 
на площадки электронной торговли в странах реги-
она. Операция «Золотая рыбка Альфа», осущест-
вляемая в 2019 г., распространялась на операции 
по борьбе с криптоджекингом, преступно влияв-
шим на сетевые маршрутизаторы.

Несомненно, что для качественного и продук-
тивного предотвращения будущих и уже совершен-
ных преступных деяний, необходимо сотрудниче-
ство в сфере понимания функционирования как 
технологий BlockChain и криптовалют, так и вну-
тренних алгоритмов Darknet.

Говоря о деятельности Интерпола в поле Block-
Chain технологий, стоит упомянуть о проекте «Ti-
tanium» –  исследовательском проекте, создан-
ном в целях поддержки правоохранительных ор-
ганов в деятельности по расследованию и борьбе 
с преступлениями и терроризмом, находящимися 
в непосредственной связи с виртуальными валю-
тами и теневыми рыночными транзакциями [16]. 
Деятельность проекта пришлась на период с 2017 
по 2020 годы, его целью стала разработка техниче-
ских решений для предотвращения и своевремен-
ного реагирования на преступления этой области. 
Были выработаны также инструменты для выявле-
ния общих черт преступных транзакций с исполь-
зованием BlockChain-технологий, которые позво-
ляли бы делать вывод о нелегальности операции 
в кратчайшие сроки. Кроме того, для реализации 
цели были также организованы обучения сотруд-
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ников правоохранительных органов стран Евросо-
юза [17].

Примером деятельности Интерпола в области 
Darknet, а также взаимодействия НЦБ Интерпола 
МВД России с Организацией стали поиски похи-
щенного первоклассника в 2020 году под Влади-
миром. Анализ теневого сегмента сети Интернет 
зарубежными коллегами был достаточно резуль-
тативен –  информация о том, что некий мужчина 
удерживает у себя дома пропавшего пару месяцев 
назад ребенка, была доведена до органов внутрен-
них дел РФ [18].

Кроме того, в 2020 году Интерпол начал со-
трудничество с южнокорейской организацией- 
стартапом S2W LAB, специализирующейся на вы-
емке данных из сети Darknet. Компания с 2018 года 
занимается анализом больших баз данных (англ. big 
data) с помощью аналитического механизма на ос-
нове искусственного интеллекта, составляя из них 
собственную базу. Это соглашение, по мнению тех-
нического директора компании, позволит развивать 
используемые технологии дальше, при этом практи-
чески содействуя целям Интерпола [19].

Анализируя более современные проекты Ин-
терпола, необходимо отметить проект «C3DP», 
нацеленный на содействие правоохранительным 
органа региона Юго- Восточной Азии в борьбе с ки-
берпреступностью. Этот регион благодаря крупно-
му технологическому прорыву не только лидиру-
ет по объемам производства и научных разрабо-
ток, но и, к сожалению, здесь стремительно растет 
уровень технологичных преступлений. Остро сто-
ят вопросы распространения криптовалют и вре-
доносного программного обеспечения. С сентября 
2021 г. при бюджете 2 миллиона долларов проект 
инициировал крупные онлайн и офф-лайн обуче-
ние сотрудников, разработал базу знаний для эф-
фективной деятельности, улучшил скорость и ка-
чество системы обмена информацией, а также на-
правил экспертные группы в данный регион [20].

Многие преступления из-за малой изученности 
структуры Darknet не только не удается предот-
вратить, но и даже обнаружить их приготовление. 
В этой связи целесообразным представляются ре-
гламентированное и постоянное, а не ситуативное, 
международное сотрудничество по вопросам пре-
дотвращения высокотехнологичных преступлений, 
а также координированная подготовка специали-
стов по стандартизированным программам, раз-
работанным в упомянутом выше сотрудничестве. 
К примеру, Интерпол и Европол с момента пони-
мания критичности действий «цифрового кримина-
ла» объединяют свои усилия, направленные на раз-
работку комплекса единых категорий и понятий, 
а также на внедрение современных технологий 
в процессы, осуществляемые правоохранительны-
ми органами в борьбе с киберпреступлениями.

По информации официального портала Орга-
низации, созданы две службы, способствующие 
расследованию и раскрытию киберпреступлений:
1. Cybercrime Knowledge Exchange workspace –  

Рабочее пространство обмена знаниями о ки-

берпреступлениях, находящееся в свободном 
доступе в целях повышения общего уровня 
осведомленности граждан в сфере цифровой 
технологической безопасности;

2. Cybercrime Collaborative Platform –  Operation –  
Платформа для совместной работы над кибер-
преступлениями, доступ к которой имеют толь-
ко сотрудники соответствующих органов Ин-
терпола [21].
Таким образом, делаем вывод о том, что по ме-

ре нарастания технологических возможностей кри-
минального бизнеса, требуется столь же быстрое 
наращивание средств препятствования им, воз-
можное только совместными усилиями заинтере-
сованных и мотивированных государств- членов 
Интерпола.
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INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION 
(INTERPOL): ISSUES OF LEGAL PERSONALITY, 
LEGAL REGULATION AND ACTIVITIES IN 
CYBERSPACE

Lapshina I. E., Zelenkova L. K., Ogorodnikova L. E.
Bauman Moscow State Technical University (National Research University)

The subject of this work is the issues of legal personality, the prob-
lems of legal regulation of Interpol activities, as well as activities in 
the context of digitalization of crimes. The objectives of the study 
are: to analyze the problems of legal regulation and gaps in the acts 

regulating the activities of Interpol; to study the activities of Interpol 
in the conditions of digitalization of social relations.
The methodology of the study consisted of logical methods of anal-
ysis and synthesis, the formal legal method, the method of histor-
icism.
Based on the set goals and the conducted research, conclusions 
were drawn about the existence of a number of gaps in the regu-
latory regulation of Interpol’s activities, in particular, there are no 
provisions in the norms of international acts on the responsibility of 
officials for abuse of authority, the ability to appeal against the ac-
tions and decisions of the organization. The main activities of this 
organization in the prevention and fight against crimes in the digital 
space are also analyzed.

Keywords: legal personality of an international organization, Inter-
pol, digitalization, cyberspace

References

1. The Statute of Interpol // INTERPOL. –  Access mode: URL: 
http:// www.interpol.int/About- INTERPOL/Legal-materials/The-
Constitution (Accessed 15.06.2023)

2. About Interpol // INTERPOL. –  Access mode: URL: http://www.
interpol.int / About the company- INTERPOL/Review (Accessed 
13.06.2023)

3. Kotlyarov I. I., Puzyreva Yu. V. International criminal police or-
ganization: history and modernity // Bulletin of the Moscow Uni-
versity of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2016. No.8.

4. Travnikov A. V. Organizational bases of interstate search and 
procedures conducted by Interpol // Legal science: history and 
modernity. 2018. No. 12.

5. Galiev R.S., Kozlova A. A. Universal international intergovern-
mental organizations as an institutional basis for cooperation 
between states in combating crime // Altai Legal Bulletin. 2018. 
No. 3 (23).

6. Dyakov N. V. The National Central Bureau of Interpol and its ca-
pabilities in the fight against crime // Bulletin of the Belgorod Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 
I. D. Putilin. – 2016. –No. 1 (27).

7. Sitkov A. S. International police cooperation within the frame-
work of Interpol on countering cybercrime and ensuring cyber-
security // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. 2022. No.5.

8. Shestak V. A. The role of the International Criminal Police Or-
ganization (Interpol) in the investigation of digital crimes / 
V. A. Shestak, P. G. Savenkova // Education and law. – 
2020. –No. 10.

9. Usenko E. T. Essays on the theory of international law. Moscow, 
2008. 240 p.

10. Brownley Ya. International Law (in two books). Book two. M., 
1977. 535 p.

11. Botirova M. U. The activities of Interpol and international coop-
eration of states // Science and innovations in the XX century: 
current issues, discoveries and achievements: Sb. art. UG Inter-
national Scientific and Practical Conference 2017. p. 373.

12. Aliyeva M. N., Hajiyev Yu. A. Features of Interpol as an interna-
tional a universal- level police organization // Civil service and 
personnel. 2019. No.4.

13. Podmokov N.S., Pasenov A. N. Legal status of the International 
Criminal Police Organization// International Journal of Humani-
ties and Natural Sciences. 2021. No. 12–4.

14. Gonzalez E. Cryptocurrencies: Threats and investigations. Op-
portunities for law enforcement agencies. –  University of Glas-
gow, 2018. – 69 p.

15. Brinkman E., Kulkamp A. Methods and applications for travers-
ing, receiving and analyzing blockchain data [Electronic re-
source] // ResearchGate website. –  Access mode: URL: https://
arxiv.org/pdf/1909.09925.pdf (Accessed 15.04.2023).

16. Tools for investigating transactions in underground markets. 
Access mode: URL: https://www.interpol.int/Who-we-are/Le-
gal-framework/Information- communications-and-technology- 
ICT-law-projects/Project- Titanium (Accessed 15.04.2023)

17. A project to prevent the criminal use of blockchain technology, 
launched by an international consortium. Access mode: URL: 
https://www.interpol.int/ar/1/1/2017/Project-to-prevent- criminal-
use-of-blockchain- technology-launched-by-international- 
consortium (Accessed 17.04.2023)



№
6 

20
23

 [Ю
Н]

198

18. Recognition of a first- grader under Vladimir: on the way out 
of the Darknet. Access mode: URL: https://www.vesti.ru/arti-
cle/2488647 (Accessed 16.04.2023)

19. Interpol will monitor cryptocurrency crimes on the darknet. Ac-
cess mode: URL: https://bits.media/interpol- budet-otslezhivat- 
kriptovalyutnye-prestupleniya-v-darknete / (Accessed 
16.04.2023)

20. Project for the development of cyber capabilities and poten-
tial. Access mode: URL: https://www.interpol.int/Crimes/Cy-
bercrime/Cyber-capabilities- development/Cyber- Capabilities- 
Capacity- Development- Project (Accessed 17.04.2023)

21. Cooperation services in the fight against cybercrime. Ac-
cess mode: URL: https://www.interpol.int/Crimes/Cybercrime/
Cybercrime- Collaboration- Services (Accessed 17.04.2023)



199

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Формирование института защиты прав иностранных инвесторов и самих 
инвестиций в рамках международного права

Чувахин Петр Игоревич,
преподаватель департамента международного и публичного 
права, к.ю.н., Финансовый университет при Правительстве 
РФ; старший преподаватель кафедры международного права, 
Российский государственный университет правосудия
E-mail: chuvakhin.petr@yandex.ru

Статья посвящена анализу возможности создания нового 
международного регулятора инвестиционных правоотноше-
ний. Инвестиционная деятельность в системе международных 
финансовых правоотношений играет важную роль в регули-
ровании трансграничного движения капитальных ресурсов. 
Международная инвестиционная деятельность практически 
всегда сопряжена с рисками. Вкладывая капитальные ресур-
сы в экономику другого государства, инвесторы сталкивают-
ся с проблемой возможной потери своих денежных средств, 
в связи с экономической, политической ситуацией в государ-
стве. Именно поэтому на первый план выходит необходимость 
защиты прав иностранных инвесторов и самих инвестиций 
в рамках международного права. Кроме того, регулирова-
ние иностранных инвестиций практически всегда происходит 
на уровне двусторонних соглашений между государствами, что 
нередко порождает спорные ситуации между ними. Необходи-
мость урегулирования таких споров, является важной частью 
всей глобальной инвестиционной среды.

Ключевые слова: МЦУИС, инвестиционный климат, двусто-
ронние инвестиционные договоры, инвестиционные трибуналы.

Международный центр по урегулированию ин-
вестиционных споров (далее –  МЦУИС), является 
уникальным международным образованием, при-
званным разбирать и оказывать содействие в раз-
бирательстве инвестиционных споров. Стоит от-
метить, что иные организации, призванные разре-
шать инвестиционные споры не обладают между-
народной правосубъектностью. Арбитражные суды 
при промышленных палатах стран являются либо 
государственными органами, либо частными орга-
низациями, которые представляют интересы част-
ных лиц и фактически не имею возможности вли-
ять на исполнение решений.

Однако нельзя не отметить, что с процессуаль-
ной точки зрения все арбитражные разбиратель-
ства проходят в формате ad hoc, в рамках МЦУИС 
арбитры назначаются сторонами на свое усмотре-
ние или с участием председателя административ-
ного совета, однако данный состав будет уникаль-
ным. Таким образом можно считать, что междуна-
родные инвестиционные споры разрешаются пре-
имущественно уникальным составом судей.

МЦУИС на сегодняшний день остается наибо-
лее крупной международной площадкой для раз-
решения инвестиционных споров между различны-
ми участниками данных правоотношений. Но дан-
ная площадка до сих пор не является всеобщей, 
что продолжает осложнять взаимодействия меж-
ду странами- членами МЦУИС и странами, не рати-
фицировавшими конвенцию и не присоединивши-
еся к Центру. Данная ситуация означает необходи-
мость формирования такой международной орга-
низации, которая бы смогла стать местом для фор-
мирования единого инвестиционного пространства 
на всей планете, а также позволила участникам ин-
вестиционных отношений беспрепятственно взаи-
модействовать друг с другом.

Всемирная инвестиционная организация (да-
лее –  ВИО) может стать форумом, посвященным 
исключительно инвестиционным вопросам. Следу-
ет отметить, что на настоящий момент, существу-
ющие международные институты регулирования 
инвестиционных правоотношений сталкиваются 
с определенными проблемами [1]. Большинство 
из них отдают предпочтения экономически разви-
тым странам, редко учитывая реальные интересы 
развивающихся государств. Кроме того, с точки 
зрения урегулирования инвестиционных споров, 
новая международная организация сможет обе-
спечить баланс между частными и государствен-
ными интересами и учитывать такие неотъемле-
мые сферы, как права человека и экологические 
права. По мнению Манна и Вон Мольтке, существу-
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ющие институты урегулирования споров «не были 
предназначены для разрешения сложных вопро-
сов, связанных с осуществлением государствен-
ной политики, при том, что на настоящий момент 
такие вопросы не редко являются одними из ос-
новных аспектов, возникающих споров» [2]. Та-
ким образом, по мнению вышеуказанных авторов, 
ни один из существующих институтов не имеет до-
статочных возможностей для регулирования инве-
стиционных правоотношений.

Учреждение ВИО может привести к созданию 
системы, которая позволит учитывать интересы 
всех заинтересованных сторон. Следует отметить, 
что нередко высказывались опасения по поводу 
баланса конкурирующих интересов в инвестицион-
ных отношениях между инвесторами и принимаю-
щими странами. Часто утверждается, что инвесто-
ры обладают всей полнотой власти и могут эффек-
тивно заставить государство соблюдать лишь их 
интересы путем угрозы возбуждения дела в рам-
ках МЦУИС [3]. Кроме того, ВИО улучшит процесс 
нормотворчества в сфере иностранных инвести-
ций. Необходимо отметить, что развивающиеся го-
сударства, как правило, оказываются в невыгод-
ном положении, поскольку они обычно заинтересо-
ваны в привлечении инвестиций и, в связи с этим 
пытаются сохранять статус «дружественных к ин-
весторам» наций. Однако для сохранения «друже-
ственной» репутации, такие государства могут на-
чать ограничивать свое право на более жесткое 
регулирование внутригосударственных правоотно-
шений.

Такой подход предоставляет инвестору уве-
ренность в том, что его денежные средств будут 
в безопасности и таким образом дает толчок для 
увеличения инвестиционных потоков в такое го-
сударств. Однако, данный элемент конкуренции 
за приток денежных средств и те выгоды, которые 
такие денежные средства могут принести разви-
вающимся государствам (рабочие места, разви-
тие инфраструктуры), потенциально ставят разви-
вающиеся государства в невыгодное положение. 
ВИО, действуя на международном уровне, мог-
ло бы привести к созданию более справедливой 
и инклюзивной системы. Что в свою очередь от-
разилось бы на создании действительно сбаланси-
рованных многосторонних переговорах. В рамках 
данного переговорного процесса, развивающиеся 
государства могли бы образовывать так называе-
мые «блоки» для обеспечения учета их интересов 
без использования, описанного выше, элемента 
конкуренции.

Кроме того, создание ВИО смогло бы улучшить 
транспарентность и справедливость международ-
ных инвестиционных правоотношений. Данный ин-
ститут мог бы обеспечить согласование интересов 
не только с точки зрения разрешения спорных си-
туация, но и с точки зрения токования lex specialis 
в области инвестиций [4].

Также следует отметить, что формирование 
специального судебного механизма в рамках ВИО 
(с апелляционным механизмов) позволило бы со-

здать солидную судебную практику, возможно, да-
же на основе доктрины формального правового 
прецедента.

Наконец, создание ВИО повысит «справед-
ливость» в сфере инвестиционных отношений. 
Во-первых, «справедливость» между интересами 
развивающихся и развитых государств будет до-
стигнута благодаря совершенствованию перего-
ворных процессов, благодаря которым желания 
развивающихся государств будут услышаны и ис-
полнены, а не проигнорированы, как это нередко 
происходит сейчас. Кроме того, может быть до-
стигнут «справедливый» учет интересов инвесто-
ров и государств, например, защита инвесторов 
от правового регулирования со стороны суверен-
ных государств путем переговоров по действи-
тельно сбалансированному многостороннему ин-
вестиционному соглашению.

Потенциальная критика, с которой может стол-
кнуться ВИО, заключается в том, что государства 
должны иметь возможность самостоятельно опре-
делять свою инвестиционную политику на нацио-
нальном уровне, а не следовать международным 
нормам [5]. Например, политика ЮАР в области 
инвестиционных правоотношений направлена 
на возможность внедрения процессов национали-
зации иностранного капитала, путем принятия но-
вого законопроекта. По мнению руководящих орга-
нов государства, притоку иностранных инвестиций 
не будет нанесен ущерб из-за отмены двусторон-
них международных договоров и переходу к «чи-
стому» внутригосударственному регулированию 
иностранных капитальных ресурсов. Тем не менее, 
законопроект о поощрении и защите иностранных 
инвестиций в настоящее время находится в стадии 
разработки; соответственно, если он действитель-
но будет принят, последствия проявятся только 
в ближайшие годы. Однако, необходимо учитывать 
ряд факторов, в случае, если государства отме-
няют действующие двусторонние договоры, то это 
может привести к потере инвестиционных денеж-
ных средств [6].

Необходимо отметить, что ВИО не сможет су-
ществовать и функционировать должным образом 
в нынешнем инвестиционном климате. Тысячи за-
ключенных двусторонних и многосторонних (реги-
ональных) инвестиционных соглашений, каждое 
из которых имеет схожие, но потенциально важные 
различия в формулировках, приведут к тому, что 
ВИО будет не способно реализовать все необходи-
мые функции, а лишь дальше усугубит существую-
щие проблемы. Именно поэтому важно отметить, 
что ВИО сможет функционировать только в рамках 
официальных многосторонних договорных рамок. 
Существующие двусторонние и многосторонние 
договоры должны быть прекращены, и государ-
ствам следует заключить новое единое многосто-
роннее инвестиционное соглашение (которое бу-
дет служить «регулятором» ПИИ на международ-
ном уровне и которое создаст ВИО, а также и суд 
с апелляционным механизмом). Переговорный 
процесс по заключению многостороннего инвести-
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ционного соглашения, вероятно, протекал бы до-
вольно сложно, и всех договоренностей было бы 
нелегко достичь. Следует отметить, что в прошлом 
было несколько неудачных попыток договориться 
о создании многостороннего договора. Начиная 
с Гаванской хартии и заканчивая Многосторонним 
соглашением об инвестициях, переговоры систе-
матически не приводили к широкомасштабному 
многостороннему сотрудничеству в области регу-
лирования инвестиций [7], [8]. Можно утверждать, 
что предыдущие переговоры всегда терпели неу-
дачу, отчасти из-за отсутствия надежного форума 
для переговоров. Предыдущие переговоры всегда 
сталкивались с одними и теми же старыми пробле-
мами развитых и развивающихся стран и их конку-
рирующими интересами. Таким образом, ведение 
переговоров и создание многостороннего инвести-
ционного соглашения под эгидой существующей 
организации, например, Всемирного банка, ООН 
или ВТО были бы крайне неудовлетворительными. 
В связи с этим должна быть создана новая, полно-
стью независимая организация. На современном 
этапе, настало время для создания сбалансиро-
ванного международного инвестиционного режи-
ма. По нашему мнению, это можно сделать только 
с помощью совершенно нового переговорного фо-
рума –  ВИО.

Необходимо отметить, что конечной целью фор-
мирования ВИО будет создания специального ме-
ханизма урегулирования инвестиционных споров –  
постоянного инвестиционного суда. Однако пред-
ложение о создании такого органа не ново, об этом 
несколько лет назад высказывались Ван Хартен, 
Голдхабер и Субеди [9]. При этом важно отметить, 
что в любом случае создание суда не возможно 
без формирования многосторонних договорных 
рамок в рамках ВИО.

Ван Хартен довольно подробно изложил свои 
взгляды по данному вопросу. По его мнению, госу-
дарства должны создать некий «многосторонний 
кодекс», на основе которого был бы создан меж-
дународный суд с всеобъемлющей юрисдикцией 
в отношении рассмотрения инвестиционных иско-
вых требований [10]. Ван Хартен считает, что меж-
дународный инвестиционный суд в идеале должен 
обладать обязательной юрисдикцией в отношении 
всех исков, поданных инвесторами в отношении 
государств, которые являлись бы членами создан-
ного многостороннего договора. Предполагается, 
что суд может стать механизмом для разрешения 
всех инвестиционных споров; своего рода универ-
сальной структурой разрешения споров (по умол-
чанию). Следует отметить, что ВИО и суд были бы 
неэффективными, если бы они не обладали обяза-
тельной юрисдикцией по всем инвестиционным во-
просам. Обращая внимание на организационную 
составляющую, Ван Хартен утверждает, что по-
требуется двенадцать или пятнадцать судей, и что 
они должны назначаться государствами на «опре-
деленный срок, основанный на модели других меж-
дународных судов». Например, В Международном 
Суде ООН (МС ООН) работают 15 судей, каждый 

из которых избирается Советом Безопасности Ор-
ганизации Объединенных Наций и Генеральной Ас-
самблеей сроком на 9 лет. Для обеспечения пре-
емственности одна треть судей избирается каждые 
три года. Судьи избираются из экспертов по меж-
дународному праву и лиц с высочайшими мораль-
ными качествами. ВИО может быть создано на ос-
нове модели МС ООН, т.е. судьи будут назначаться 
на 9-летний срок (или аналогичный период) с ого-
ворками об исключительности в своих трудовых 
договорах (чтобы они не могли выступать в каче-
стве судей за пределами ВИО).

Судьи могут быть выбраны с использованием 
мажоритарной процедуры голосования, предостав-
ляя государствам- членам по одному голосу. Уком-
плектование таким образом позволило бы суду 
обеспечить независимость его судей, а количество 
судей позволило бы нескольким коллегиям из трех 
судей заседать одновременно, чтобы иметь воз-
можность рассматривать возросшее количество 
инвестиционных споров. Судьи будут избираться 
для рассмотрения дел поочередно председателем 
суда или по случайному назначению. Если беспри-
страстность судьи оспаривается, другие члены су-
да выносят решения по этому вопросу. Как и в слу-
чае других международных судов, судьям между-
народного инвестиционного суда будет запреще-
но принимать участие в действиях, которые могут 
считаться несовместимыми с их профессиональ-
ными обязанностями и которые могут поставить 
под угрозу их независимость.

Необходимо отметить, что необходимость со-
здание не только инвестиционного суда, но и специ-
ального апелляционного механизма повсеместно 
обсуждается [11]. Например, в рамках СЕТА было 
принято решение о создании специального меха-
низма обжалования. В договоре о создании ТТП 
также включена статья о создании апелляционного 
механизма. Однако, существуют противники созда-
ния такого механизма на международном уровне. 
Так, Легум утверждает, что апелляционный меха-
низм не может быть создан в настоящее время, 
в связи с тем, что невозможно осуществлять тол-
кование и выносить решения по тысячам двусто-
ронних инвестиционных соглашений [12]. Однако 
в случае с ВИО, такой механизм был бы возможен. 
Стоит отметить, что механизм обжалования име-
ет очевидные преимущества. Во-первых, было бы 
больше возможностей в интерпретации основных 
принципов международного инвестиционного пра-
ва, во-вторых, применение такого механизма по-
зволило бы создать прецедентное международ-
ное инвестиционное право, что способствовало бы 
обеспечению верховенства международного права 
при регулировании инвестиционных правоотноше-
ний. В-третьих, создание апелляционного органа 
необходимо для того, чтобы иметь возможность 
пересмотреть решение суда первой инстанции, 
в связи с тем, что довольно часто решения такого 
суда не всегда безоговорочно верное.

С точки практической точки зрения, можно от-
метить, что апелляционный механизм в рамках 
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ВИО мог бы выполнять аналогичные функции 
апелляционного механизма ВТО, который считает-
ся весьма успешным. Так, по мнению Циммерман-
на, апелляционный механизм является идеальной 
моделью урегулирования споров в иных областях 
международного права, а не только в области тор-
гового права [13]. По мнению Уолде, если в сфе-
ре инвестиционных споров должна быть введена 
апелляция, предпочтительным механизмом дол-
жен быть постоянный орган по типу апелляцион-
ного механизма ВТО [14].

Следует отметить, что апелляционный орган 
должен рассмотреть лишь потенциальные «право-
вые ошибки», для того, чтобы свести к минимуму 
количество обращений. Это сохранит относитель-
но низкую загруженность данного органа и обеспе-
чит эффективное разрешение спорных вопросов.

И хотя в существующей литературе идея созда-
ния апелляционного механизма в основном строит-
ся на простом создании дополнительного уровня 
арбитража в МЦУИС, (возможно, с использовани-
ем постоянного апелляционного органа, который 
будет рассматривать споры, возникающие из су-
ществующих двусторонних инвестиционных согла-
шений), аргументами в пользу создания апелляци-
онного органа в самостоятельной организации –  
ВИО являются максимизация транспарентности 
и эффективности рассмотрения инвестиционных 
споров.

В заключение необходимо отметить, что созда-
ние ВИО и связанные с этим реформы, имеют бо-
лее высокие «первоначальные» затраты, чем су-
ществующий режим двусторонних инвестицион-
ных договоров, потребуется много времени для 
проведения переговоров по многосторонним до-
говорам и создания инфраструктуры для такой 
организации. Тем не менее, более высокие пер-
воначальные затраты могут привести к значитель-
ным преимуществам. Создание ВИО может пре-
доставить возможность для разрешения важных 
проблем современного международной инвести-
ционной системы. Например, установление равных 
инвестиционных возможностей между развиты-
ми и развивающимися странами, когда речь идет 
об иностранных инвестициях. На современной эта-
пе, развивающиеся страны обладают меньшими 
возможностями при проведении переговорного 
процесса в рамках двусторонних инвестиционных 
соглашений. Кроме того, тот факт, что развиваю-
щиеся государства обычно пытаются привлечь как 
можно больше иностранных инвестиций из-за пре-
имуществ, которые, как считается, они приносят 
(например, развитие инфраструктуры, увеличе-
ние благосостояния и рост занятости), а инвесторы 
из развитых стран часто имеют больше денег для 
инвестирования, становится ясно, что баланс сил 
между этими двумя типами государств в нынеш-
ней системе далек от идеального. Многосторонний 
форум, такой как ВИО, позволит развивающимся 
странам иметь больше прав для защиты своих ин-
тересов в инвестиционной сфере.
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a new international regulator of investment legal relations. Invest-
ment activity in the system of international financial relations plays 
an important role in regulating the cross- border movement of cap-
ital resources. International investment activity is usually associat-
ed with risks. When investing capital resources in the economy of 
another state, investors are faced with the problem of the possible 
loss of their funds due to the economic and political situation in the 
state. That is why the need to protect the rights of foreign investors 
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The need to resolve such disputes is an important part of the entire 
global investment environment.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Сравнительно-правовойанализрегулированияинжиниринганапримере
КитайскойНароднойРеспублики

Чернышов Никита Владимирович,
студент Юридической школы Дальневосточного федерального 
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В данной статье автором рассматривается правовая основа 
регулирования отношений в сфере оказания инжиниринго-
вых услуг в российском и китайском правопорядках. Автором 
проводится анализ текущего состояния развития инжини-
ринга в России, исследуется законодательная база и ее вли-
яние на развитие этой области, исследуется китайский опыт 
правового регулирования предоставления инжиниринговых 
услуг с учётом изменений, внесённых с принятием ГК КНР 
в 2021 году. Автор логически обосновывает успешность функ-
ционирования инжинирингового рынка в Китайской Народной 
Республики и влияние на этот факт высокого уровня законода-
тельства государства. Автором предложены способы улучше-
ния состояния инжиниринга в России с законодательной точки 
зрения и выявлены наиболее рациональные и верные черты 
нормативно- правового регулирования инжиниринга в Китае.

Ключевые слова: Инжиниринг, Гражданский Кодекс Китай-
ской Народной Республики, правовая основа инжиниринга, ин-
жиниринг в Китае, договор об оказании технологических услуг, 
имплементация китайского законодательства, Закон о догово-
рах КНР, консультационные технологические услуги.

Развитие экономических отношений законо-
мерно ведёт к возникновению новых услуг на на-
циональном и международном рынках. Не всегда 
законодательство успевает за стремительным раз-
витием экономики и это приводит к ослабленно-
сти того или иного экономического сектора. Инжи-
ниринг –  довольно молодая для России отрасль, 
при всей своей перспективности, находящаяся 
на начальных стадиях правового регулирования. 
В России не существует унифицированного под-
хода к определению инжиниринга, и не выработан 
единый понятийный аппарат.

Большой энциклопедический словарь опреде-
ляет инжиниринг, как одну из форм международ-
ных коммерческих связей в сфере науки и техни-
ки, основное направление которой –  предоставле-
ние услуг по доведению научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских разработок до стадии 
производства. Данное определение, однако, не да-
ет полного представления о том, какие правовые 
основания имеет инжиниринг. В большом юридиче-
ском словаре, в свою очередь, содержится следу-
ющее описание инжиниринга: «Инжиниринг –  сфе-
ра деятельности по проработке вопросов создания 
объектов промышленности, инфраструктуры и т.п., 
прежде всего в форме предоставления на коммер-
ческой основе различных услуг предпроектного, 
проектного, послепроектного характера, а также 
рекомендательных услуг по эксплуатации, управ-
лению, реализации выпускаемой продукции».

Кроме двух указанных выше определений, 
в российском законодательстве присутствует так-
же и легальное определение инжиниринга, закре-
пленное в п. 4 ст. 148 НК РФ. Данное определение 
относит к инжиниринговым услугам инженерно- 
консультационные услуги по подготовке процес-
са производства и реализации продукции (работ, 
услуг), подготовке строительства и эксплуатации 
промышленных, инфраструктурных, сельскохозяй-
ственных и других объектов, предпроектные и про-
ектные услуги (подготовка технико- экономических 
обоснований, проектно- конструкторские разработ-
ки и другие подобные услуги).

На основании приведенных выше определений 
необходимо отметить неточности, возникающие 
при определении инжиниринга.

Во-первых, под инжинирингом преимуществен-
но понимается только оказание услуг, в то время 
как он представляет из себя еще и особый вид де-



205

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ятельности. Например, инновационную деятель-
ность субъектов, связанную с научно- техническим 
и инженерным обеспечением процессов созда-
ния и функционирования различных технических 
и технико- социальных объектов, обеспечивающих 
реализацию функций государства, его отдельных 
элементов и общества в целом.

Во-вторых, в части оказания услуг специали-
зированные компании не только занимаются ока-
занием консультационных услуг, но и могут брать 
на себя роль генеральных поставщиков и гене-
ральных подрядчиков, а также осуществлять 
управленческую деятельность в части формиро-
вания организационной структуры и администра-
тивного управления функционированием специа-
лизированных объектов.

На сегодняшний день уровень развития инжи-
ниринга в России довольно высок, однако суще-
ствуют направления, в которых данное направле-
ние экономической деятельности может преуспеть 
в своем развитии, так как имеется множество сдер-
живающих факторов, которые, в свою очередь, 
можно разделить на четыре основные группы:
1. Структурные факторы
• Неразвитость инжиниринговой инфраструкту-

ры;
• Неразвитость институтов рынка интеллекту-

альной собственности;
• Высокие барьеры входа на рынок инжинирин-

говых услуг;
• Недостаточная координация механизмов под-

держки инжиниринговой деятельности на фе-
деральном и региональном уровнях.

2. Технологические факторы
• Устаревшая материально- техническая база 

для научно- исследовательских и технических 
разработок;

• Отсутствие или недостаток у компаний- 
заказчиков опыта работы по полному циклу 
проектирования.

3. Организационно- управленческие факторы
• Несовершенство нормативно- правовой базы;
• Отсутствие стандартов предоставления опре-

деленных видов инжиниринговых услуг;
• Недостаток конкурентноспособных и высоко-

квалифицированных кадров.
4. Экономические факторы
• Недостаток ресурсов для инвестиций в произ-

водство у малых инжиниринговых компаний;
• Длительный период окупаемости создания ин-

жиниринговых компаний.
Китайский рынок инжиниринга, в свою оче-

редь, является вторым по размеру рынком в мире. 
Так, выручка Китая в сфере инжиниринговых ус-
луг возросла за период с 2015 по 2020 год с 570,5 
миллиардов долларов до 885,6 миллиардов дол-
ларов. Количество предприятий по состоянию 
на 2020 год –  84 360, занятость в отрасли –  590 314 
человек по данным исследовательской компании 
IBISWorld.

Такой успех Китая в области инжиниринга по-
мимо экономических факторов, объясняется так-

же проработанностью законодательства в данной 
сфере. В свете введения в юридическую силу ГК 
КНР в 2021 году правовое регулирование соот-
ветствующих отношений стало ещё более ясным 
и правильным с правовой точки зрения. Для осоз-
нания влияния нормативно правовой базы на раз-
витие инжиниринга необходимо проведение ана-
лиза ГК КНР в области урегулирования деятельно-
сти, связанной с оказанием технологических кон-
сультационных услуг, чем, в сущности, является 
инжиниринг, потому что причинно- следственная 
связь между достижениями Китая в сфере инжи-
ниринга и высоким уровнем развития нормативно- 
правовой базы представляется очевидной.

В России правовой основой при выполнении ра-
бот, связанных с инжинирингом, выступает дого-
вор об оказании инжиниринговых услуг. Прежде 
чем перейти к рассмотрению данного вида дого-
воров и сравнению с регулированием предостав-
ления инжиниринговых услуг в китайском право-
порядке, следует обратить внимание на то, что ин-
жиниринг, как довольно молодое в России явле-
ние не успел в необходимой степени обрести свою 
самостоятельность и идентичность, о чём говорит 
приведённая выше неопределённость в вопросе 
выработки единого понятия инжиниринга. В связи 
с этим разные виды инжиниринга, в том числе: кон-
сультационный, технологический и строительный, 
не отображены в действующем законодательстве. 
Переходя к договорам об оказании инжиниринго-
вых услуг, отметим, что их регулирование осущест-
вляется на основании Главы 39 ГК РФ, и по суще-
ству, они представляют из себя договоры о воз-
мездном оказании услуг. Действительно, в п. 2 
ст. 779 ГК РФ говорится о том, что положения 39 
Главы ГК РФ применяются по отношению к дого-
ворам оказания консультационных услуг, а также 
услуг иного вида.

Также в российском законодательстве суще-
ствует ст. 769 ГК РФ, которая посвящена договорам 
по предоставлению научно- исследовательских, 
опытно- конструкторских и технологических работ. 
Данная статья ближе всего к урегулированию ин-
жиниринговых услуг, так как по договору на выпол-
нение опытно- конструкторских и технологических 
работ одна сторона разрабатывает изделие и до-
кументацию на него, а другая принимает эти рабо-
ты. Важным является определение в ч. 4 ст. 769 то-
го, что условия договоров должны соответствовать 
положениям законов об интеллектуальных правах, 
а консультационный процесс может охватывать все 
стадии производства технологии или изготовления 
образцов. Согласно российскому законодатель-
ству, риск случайной невозможности исполнения 
договора несет заказчик, если законом или дого-
вором не установлено иное.

В предложенном контексте серьёзный интерес 
вызывает китайский опыт правового регулирова-
ния отношений в сфере инжиниринга, так как, Ки-
тай является лидером в предоставлении инжини-
ринговых услуг на международной арене. До при-
нятия Гражданского Кодекса КНР, что, несомнен-
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но, стало большим событием в мире цивилистики, 
в Китае существовал ряд законов, которые регу-
лировали гражданские правоотношения. В част-
ности, для имеет большое значение Закон Китай-
ской Народной Республики о договорах, принятый 
15 марта 1999 года. Глава 18 этого закона посвя-
щена технологическим договорам. ГК РФ имеет 
положения схожие с содержанием Главы 18 За-
кона КНР о договорах в Главе 38, в которой от-
ражены правовые аспекты, связанные с выполне-
нием научно- исследовательских, технологических 
и опытно- конструкторских работ, при этом прора-
ботанность гражданского законодательства Китая 
в данном направлении также высока. Глава 18 За-
кона КНР о договорах, как и ГК КНР, предполагала 
4 раздела, которые охватывали большинство во-
просов, связанных с технологическими договора-
ми, в том числе договоры на разработку техноло-
гий, передачу технологий, а главное, уже в Законе 
КНР о договорах существовал отдельный раздел, 
посвященный договорам о предоставлении техно-
логических консультаций и технологических услуг.

Целесообразным представляется наличие 
в Главе 18 Закона КНР о договорах общих поло-
жений, которые касаются технологических догово-
ров, так как это позволяет детерминировать цели 
выделения положений о технологических догово-
рах в отдельную главу и отразить направленность 
заключения договоров такого типа. Согласно За-
кону КНР о договорах, заключение технологиче-
ских договоров, и в том числе договоров об оказа-
нии инжиниринговых услуг должно способствовать 
развитию научно- технического прогресса, приме-
нению и распространению научных достижений. ГК 
КНР в этой части добавляет, что заключение до-
говоров данного вида должно способствовать за-
щите прав интеллектуальной собственности, что 
представляется немаловажным уточнением, осо-
бенно с точки зрения инжиниринга.

Разделы китайского гражданского законода-
тельства, в которых расписываются положения, 
связанные с технологическими консультациями 
практически идентичны в Законе КНР о договорах 
и ГК КНР, поэтому исследование в данной обла-
сти более целесообразно основывать на ГК КНР, 
так как с учётом опыта предыдущих лет китайский 
законодатель исправил некоторые недочёты юри-
дической техники и представил в новом Кодексе 
свою лучшую версию правового урегулирования 
оказания технологических консультаций.

Крайне важным моментом, который зафиксиро-
ван в ГК КНР, является разделение понятий «до-
говор на оказание технологических консультаций» 
и «договор на оказание технологического обслужи-
вания». Представленное разделение обоснован-
но коррелирует с дихотомией видов инжинирин-
га и позволяет в последующих статьях выделить 
наиболее важные моменты, касающиеся этих двух 
видов договоров. Вообще, наличие раздела о до-
говорах, связанных с технологическими консульта-
циями и оказанием технологических услуг, а так-
же наличие соответствующих дефиниций, которые 

вводятся законодателем, говорит о высокой степе-
ни развития правового поля КНР в данном аспекте. 
Китайский предусматривает регулирование имен-
но инжиниринговых услуг и за счёт такой точности 
и определённости, отношения в области инжини-
ринга и иных видов консультативной деятельности 
пребывают в состоянии упорядоченности.

Ещё одной характерной правовой чертой инжи-
ниринга является то, что ГК КНР чётко определя-
ет права и обязанности заказчика и исполнителя 
инжиниринговых услуг, так как при их оказании 
существует определённая специфика. Во-первых, 
в обязанности заказчика входит прояснение во-
просов для консультации, предоставление необ-
ходимых справочных материалов, принятие кон-
сультационной работы и выплата вознаграждения. 
Во-вторых, в ГК КНР прописано, что если заказ-
чик не выполняет своих обязательств по договору 
на оказание технологических консультаций, то он 
не имеет права запрашивать уже выплаченное 
вознаграждение и обязан выплатить сумму, уста-
новленную договором. В-третьих, ГК КНР устанав-
ливает обязанности исполнителя по заполнению 
отчёта о консультации, проведению консультатив-
ных действий в согласованный срок и предостав-
лению консультативного отчёта в определённый 
сторонами срок. За неисполнение обязательств, 
прописанных в ГК КНР, исполнитель будет нести 
ответственность в виде уменьшения своего возна-
граждения вплоть до отказа от него. В ГК РФ по-
добные нормы, которые применялись бы по отно-
шению к договорам об оказании инжиниринговых 
услуг, существуют, как указывалось ранее, однако, 
они отображены в более общей форме, отсутству-
ет специфика, характерная для договоров по пре-
доставлению инжиниринговых услуг. ГК КНР в сво-
их положениях о технологических контрактах спо-
собствует максимальному развитию инжиниринга 
в стране за счёт чёткости и проработанности зако-
нодательства в сфере консультативных техноло-
гических услуг, обеспечивая упорядоченность от-
ношений в этой области и ясно отображая цели 
и задачи инжиниринга как такового.

Проведённый анализ российского и китайско-
го законодательств в сфере инжиниринга, а также 
подробное рассмотрение состояния инжиниринга 
как экономической отрасли в России позволяет 
сделать следующие выводы. Во-первых, китайский 
законодатель принял верное решение, проработав 
отдельные положения, касающиеся оказания тех-
нологических консультационных услуг, тем самым, 
обеспечив ясность и полноту правового регулиро-
вания отношений в сфере инжиниринга. Во-вто-
рых, введение в ГК КНР общих положений для тех-
нологических договоров, в которых обозначаются 
цели таких договоров, уточняются вопросы ав-
торского права и вводится запрет на монополиза-
цию технологий представляется удачным решени-
ем, так как позволяет обозначить цели правового 
регулирования в данной сфере, что, несомненно, 
ведёт к производственной продуктивности. В-тре-
тьих, от российского законодательства китайское 



207

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
отличается выработанным понятийным аппаратом, 
закреплённым на уровне Кодекса. В конечном счё-
те, в Китае и Российской Федерации правовое ре-
гулирование инжиниринга находится на достаточ-
но высоком уровне, однако правопорядки обеих 
стран могут быть усовершенствованы за счет им-
плементации норм и опыта в регулировании дан-
ной деятельности. В статье были намечены основ-
ные направления для развития правового регули-
рования инжиниринговой деятельности в России 
и Китае в целях обеспечения наиболее высокого 
уровня востребованности и эффективности инжи-
ниринговых услуг. В связи с этим, необходимо рас-
смотреть вопрос о совместной работе стран в дан-
ном направлении и обмене опытом между двумя 
правовыми системами.
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В статье исследуется вопрос квалификации преступлений 
со специальным субъектом. На примере изнасилования пока-
заны дискуссионность признания женщины соисполнителем 
изнасилования и проблемы квалификации ее действий в со-
вершении группового изнасилования, в случаях, когда только 
она способна нести ответственность, тогда как лица мужского 
пола ей не подлежат в силу невменяемости или не достиже-
ния возраста уголовной ответственности. Анализ предложений 
разрешения указанной проблемы показал их многообразие 
и противоречивость, от признания действий женщины испол-
нительскими посредством использования других лиц, допол-
нительного толкования ее действий в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ, до изменения регламентации института 
соучастия. Изучение содержания норм института соучастия 
в преступлении позволило заключить, что они являются доста-
точными для правильной квалификации проблемных случаев. 
В частности, признания женщины соисполнителем изнасилова-
ния, а в случае ее единоличного привлечения к ответственно-
сти, вменения ей совершения преступления в составе группы. 
В связи с этим авторы делают вывод об отсутствии необходи-
мости дополнения УК РФ и постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ новыми положениями.

Ключевые слова: квалификация преступления, специальный 
субъект, соучастие, соисполнительство, посредственный ис-
полнитель, сложное единичное преступление, изнасилование.

Институт соучастия является одним из самых 
сложных для квалификации преступления. Осо-
бые затруднения у правоприменителя вызывают 
случаи соучастия в преступлении со специальным 
субъектом, когда лишь один из участников соот-
ветствует признакам специального субъекта пре-
ступления, тогда как остальные его участники та-
ковыми признаками не обладают.

Казалось бы, законодатель в достаточной сте-
пени регламентировал вопросы ответственности 
соучастников преступлений со специальным субъ-
ектом. Так, согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ «Лицо, не яв-
ляющееся субъектом преступления, специально 
указанным в соответствующей статье Особенной 
части настоящего Кодекса, участвовавшее в со-
вершении преступления, предусмотренного этой 
статьей, несет уголовную ответственность за дан-
ное преступление в качестве его организатора, 
подстрекателя либо пособника». Однако это пра-
вило квалификации действий соучастников пре-
ступления невозможно признать универсальным. 
Оно не подходит для квалификации некоторых 
сложных преступлений, которые складывается 
из ряда разнородных действий, часть из которых 
не требует для их выполнения специфических при-
знаков субъекта, в силу чего они могут быть выпол-
нены любым лицом.

Одним из таких сложных преступлений, объ-
ективная сторона которого складывается из раз-
нородных действий, является изнасилование 
(ст. 131 УК РФ). Оно может выражаться в насилии 
или угрозе его применения, которое направлено 
на подавление сопротивления жертвы и обеспече-
ния совершения другого действия –  полового сно-
шения с потерпевшей против ее воли. Использова-
ние в конструкции нормы ч. 1 ст. 131 УК РФ приме-
нительно к жертве преступления прилагательного 
женского рода следует, что ею может только лицо 
женского пола. Основным криминообразующим 
действием этого преступления является половое 
сношение. Оно означает совершение естествен-
ного физиологического полового акта между ли-
цами разного пола, что является основанием для 
признания субъектом изнасилования только лица 
мужского пола. Именно пол является признаком 
специального субъекта рассматриваемого пре-
ступления. Вместе с тем, участвовать в изнасило-
вании может и женщина, но определение ее роли 
в таком преступлении носит дискуссионный харак-
тер.

Согласно толкованию Пленумом Верховного 
Суда РФ групповым изнасилованием должны при-
знаваться не только действия лиц, непосредствен-
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но совершивших насильственное половое сноше-
ние, но и содействовавших им путем применения 
физического или психического насилия к потер-
певшей или к другим лицам. Действия таких лиц 
следует квалифицировать как соисполнительство 
в изнасиловании [9]. На половой принадлежности 
соисполнителя в приведенном толковании внима-
ния не акцентируется. Из этого следует, что если 
женщина применяет к жертве насилие или угрозы 
его применения, чем подавляет ее сопротивление 
и обеспечивает лицу мужского пола возможность 
совершения с ней полового сношения, она долж-
на признаваться соисполнителем изнасилования. 
Некоторые авторы отвергают правомерность при-
знания женщины соисполнителем изнасилова-
ния, утверждая, что такой вывод прямо указывает 
на признание ее исполнителем изнасилования [3, 
с. 297]. Однако для такого заявления оснований 
нет. В рассуждениях, приводящих к такому выводу, 
допускаются ошибки методологического характе-
ра при переходе от частного к общему. Отождест-
влять исполнителя и соисполнителя преступления 
недопустимо. А. Е. Лебедев справедливо замечает, 
что действия соисполнителя не равнозначны дея-
нию исполнителя (уточним, что иногда), поскольку 
они не составляют главного деяния, то есть дей-
ствий, непосредственно причиняющих вред объ-
екту уголовно- правовой охраны. Они находятся 
за пределами причинно- следственной связи и са-
ми не порождают наступления желаемого резуль-
тата, а лишь создают необходимое условие его на-
ступления, как и других соучастников, но в отличие 
от их действий, соисполнительские образуют объ-
ективную сторону состава преступления [7, с. 122].

В русском языке «соисполнитель» толкуется 
как тот, кто выступает исполнителем  чего-либо 
совместно с  кем-либо [24]. Ключевым моментом 
такого толкования усматривается совместность 
действий нескольких лиц, означающая, что они 
 что-либо делают вместе, в результате чего про-
исходит объединение их силы и способностей –  
они увеличиваются. Таким образом, в соисполни-
тельстве действия одного лица всегда соединяют-
ся с действиями другого. Исполнитель –  тот, кто 
 что-то делает единолично, без  чьей-либо помощи, 
увеличения его силы не происходит. Даже такое 
понимание исполнителя и соисполнителя указыва-
ет на отсутствие их тожественности.

М. А. Саблина выделяет три разновидности со-
исполнителей, в числе которых называет лиц, со-
вершающих «разные деяния, но образующие объ-
ективную сторону одного состава» [15, с. 124]. 
Фактически то же разъясняет Пленум Верховного 
Суда РФ относительно соисполнительства при из-
насиловании, подчеркивая, что оно не требует то-
го, чтобы лицо лично совершало насильственное 
половое сношение, достаточным является приме-
нение насилия или угроз содействовавших другим 
лицам в совершении преступления [9], то есть он 
акцентирует внимание именно на выполнении хо-
тя бы части действий входящих в объективную сто-
рону преступления.

Дискуссии по рассматриваемого вопросу длятся 
уже несколько десятков лет. При этом, если в пе-
риод действия УК РСФСР превалировала позиция 
исключения женщин, участвующих в изнасилова-
нии из числа его соисполнителей, то сегодня, нао-
борот, перевешивает позиция сторонников призна-
ния ее таковой. Существенное значение в измене-
нии позиции сыграло приведенное толкование со-
исполнительства Пленумом Верховного Суда РФ, 
нашедшее свое отражение еще в постановлении 
2004 года [8], а позднее в заменившем его поста-
новлении 2014 года и сложившаяся на их основе 
судебная практика. Исследователями рассматри-
ваемой проблемы регулярно приводятся приго-
воры, в которых женщина признана соисполните-
лем изнасилования [11, с. 79; 21, с. 228]. В числе 
изученных нами уголовных дел об изнасиловании 
также в одном из случаев соисполнителем изна-
силования, совершенного М., была признана его 
приятельница Б., которая угрозами и насилием по-
давила сопротивление жертвы изнасилования [22]. 
Таким образом, можно констатировать, что в прак-
тической деятельности вопрос о признании женщи-
ны соисполнителем изнасилования разрешен одно-
значно. Во всяком случае, иных судебных решений 
ученые не приводят, и нами их также не выявлено. 
Однако на теоретическом уровне дискуссия про-
должается. Подтверждением тому служит позиция 
С. А. Гавриленкова, который считает неприемле-
мым признание женщины соисполнителем изнаси-
лования, поскольку она лишь может оказывать со-
действие в его совершении [3, с. 298]. А. Е. Лебедев, 
И. А. Петрова и другие авторы, исходя из соверше-
ния женщиной действий, входящих в объективную 
сторону изнасилования, полагают, что она отвечает 
всем признакам соисполнителя [7, с. 121; 11, с. 79]. 
Для прекращения подобных дискуссий И. А. Петро-
ва предлагает легализовать понятие соисполеите-
ля в УК РФ [11, с. 81], а например, Н. Ю. Скрипчен-
ко, растолковать этот вопрос Верховным Судом РФ 
в постановлении его Пленума [20, с. 60].

Разделяя позицию о признании женщины сои-
сполнителем изнасилования, полагаем, что упоми-
нание в ч. 2 ст. 33 УК РФ соисполнителей как лиц, 
совместно участвующих в преступлении является 
достаточным для этого основанием. В изнасилова-
нии она выполняет часть сложного деяния –  приме-
няет насилие или угрожает его применением, что, 
по точному замечанию ряда ученых гендерными 
признаками никак не ограничивается [15, с. 120]. 
Поэтому ни закон, ни постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ в  каких-либо дополнениях и тол-
кованиях относительно соисполнителя преступле-
ния не нуждаются.

Более серьезную квалификационную пробле-
му составляют случаи, когда изнасилование со-
вместно совершают лицо женского и мужского по-
ла, однако последний в силу возраста или невме-
няемости не подлежит уголовной ответственности 
и к ней привлекается только лицо женского пола.

Исполнителем, совершающим преступление 
посредством использования другого лица (ч. 2 
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ст. 33 УК РФ), ее признать нельзя. Таким испол-
нителем лицо становится только в случае, когда 
само не выполняет даже части объективной сторо-
ны преступления, и ее полностью выполняет лицо, 
не подлежащее ответственности [13, с. 7; 14, с. 52]. 
В рассматриваемом случае женщина сама выпол-
няет часть объективной стороны изнасилования, 
но не может совершить обязательного криминоо-
бразующего действия, собственно делающего из-
насилование таковым –  полового сношения. Его 
выполняет лицо, не обладающее формальным 
признаком субъекта преступления (возрастом или 
вменяемостью), но обладающее фактическим при-
знаком, позволяющим совершить такое действие –  
мужским полом. Отсюда следует, что мужчина 
является обязательным участником деяния. Со-
вершенное изнасилование указывает на наличие 
двух его участников, но ответственности подлежит 
лишь одно лицо, причем то, которое не может при-
знаваться единоличным исполнителем. Так каким 
образом квалифицировать такое преступление?

Пленум Верховного Суда РФ ответа на этот во-
прос не дает, тогда как возникновение указанной 
проблемы обусловлено именно его отказом от ре-
комендации по вменению группового преступле-
ния в случаях его выполнения несколькими лица-
ми, лишь одно из которых способно подлежать от-
ветственности, которые им давались в постановле-
ниях применительно к различным преступлениям, 
в том числе в постановлении 1992 года в отноше-
нии изнасилования [10]. В постановлениях 2004 
и 2014 гг. по половым преступлениям Пленум Вер-
ховного Суда РФ этот вопрос не затронул, тем са-
мым, по сути, оставив его на усмотрение правопри-
менителю. В результате в научной среде возникла 
дискуссия о правильности такого отказа и появи-
лись различные концепции о разграничении со-
участия и группового преступления как способа 
совершения деяния, отличного от соучастия. Так, 
Р. Р. Галиакбаров, отстаивая позицию о различии 
соучастия и группового способа совершения пре-
ступления, пришел к заключению о необходимости 
вменения совершения преступления группой лиц, 
тому единственному участнику преступления, ко-
торый подлежит ответственности [4, с. 40].

В течение двух десятилетий Пленум Верхов-
ного Суда РФ неоднократно менял свою позицию 
в оценке содеянного лицом, которое участвовало 
в преступлении с лицами, не подлежащими ответ-
ственности, так и не выработав единого подхода. 
В действующих постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда и вовсе не представлено рекоменда-
ций по квалификации таких ситуаций. По мнению 
Г. Есакова, такая «молчаливая позиция» Верховно-
го Суда РФ косвенно свидетельствует в пользу до-
пустимости вменения преступления, совершенным 
в группе, в случае, когда лишь один из ее участни-
ков подлежит ответственности [5].

Обозначенная квалификационная проблема 
вытекает из дуалистичности толкования соуча-
стия и деяния, совершенного группой лиц. Так, 
А. Рарог и Г. Есаков, указывают, что легальное 

определение соучастия (ст. 32 УК РФ) не содер-
жит указания на вменяемость и достижение воз-
раста уголовной ответственности соучастников, 
из чего, заключают, что соучастниками допустимо 
признавать и фактических участников деяния, не-
способных нести уголовной ответственности. Не-
обходимым условием они признают личное уча-
стие минимум двух лиц, один из которых отвечает 
признакам субъекта преступления, в выполнении 
объективной стороны преступления в полном объ-
еме или частично [14, с. 52]. Такую позицию и ар-
гументацию поддерживает ряд авторов [16, с. 13; 
18, с. 171; 19, с. 47]. Ее преимущество заключается 
в том, что она позволяет единственному участнику 
преступления вменять совершение преступления 
группой лиц без  каких-либо изменений закона. Од-
ним из противников такого толкования соучастия 
в преступлении является профессор Е. Благов. 
Ссылаясь на ст. 19 УК РФ, в которой обозначены 
обязательные признаки субъекта преступления, он 
подчеркивает, что «отраженные в данной статье 
общие условия уголовной ответственности нель-
зя не относить ко всем соответствующим лицам, 
то есть и к соучастникам преступления» [2, с. 7]. 
Его позиция представляется наиболее обоснован-
ной. Однако, если позиция А. Рарога и Г. Есакова 
упрощает решение квалификации единственного 
надлежащего участника преступления, то позиция 
Е. Благова отвергает возможность вменения та-
кому лицу совершения преступления группой лиц. 
Руководствуясь аргументами последнего в рас-
сматриваемой ситуации, мы получим, что женщи-
ну, следует признать единоличным исполнителем 
изнасилования, что противоречит и смыслу этого 
преступления, и логике.

Не разделяющие позицию А. Рарога и Г. Еса-
кова ученые, решение возникшей проблемы видят 
в возврате к устоявшейся и, по их мнению, оправ-
давшей себя практике толкования квалификации 
таких случаев в постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда РФ [4, с. 40]. Некоторые авторы пред-
лагают регламентировать групповое преступление 
вне соучастия, в качестве самостоятельного спосо-
ба совершения деяния и (или) включить такой спо-
соб квалифицирующим признаком составов пре-
ступлений [17, с. 49; 23, с. 229; 7, с. 121].

В судебной практике, случаи, когда единствен-
ному надлежащему участнику преступления вме-
няется совершение преступления группой лиц, не-
смотря на то, что другой участник на момент со-
вершения преступления был невменяемым или 
не достигшим возраста уголовной ответствен-
ности, встречаются (мы обнаружили их в делах 
об убийстве) [6; 12]. На основе одного из таких дел 
Ю. Е. Пудовочкин теоретически обосновал правиль-
ность такого решения правоприменителя следую-
щим образом: «субъект в данном случае совмеща-
ет в себе статус исполнителя и посредственного 
причинителя; оно несет ответственность и за само-
стоятельно выполненные действия, и за действия, 
совершенные не субъектом, т.е. за действия двух 
лиц, что и служит основанием для вменения дан-
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ному субъекту факта совершения преступления 
в соучастии» [13; 7]. Схожие случаи встречаются 
и по делам о половых преступлениях. Так, по од-
ному из дел Т. и лицо, не достигшее возраста уго-
ловной ответственности, совместно угрожая при-
менением насилия, совершили поочередно с по-
терпевшим насильственные действия сексуально-
го характера. Действия Т. были квалифицированы 
по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда РФ подтвер-
дила правильность вменения Т. группового посяга-
тельства [1]. Действия женщины в изнасиловании 
отличаются от подобной ситуации лишь тем, что 
женщина не вступает в половое сношение с дру-
гой женщиной, она способна лишь применить к ней 
насилие, то есть вложить свой посильный вклад 
в совершение преступления, втору часть которого 
выполняет мужчина.

На основе изложенных положений попытаемся 
определить правильный вариант квалификации 
рассматриваемой ситуации.

Суть изнасилования состоит в совершение по-
лового сношения мужчины с женщиной против ее 
воли. Если участниками изнасилования были два 
лица разного пола, то непосредственно половое 
сношение могло быть совершено только лицом 
мужского пола. Женщина в таком преступлении 
может совершать лишь действия, обеспечиваю-
щие возможность совершения мужчиной полово-
го сношения с потерпевшей, по сути, осуществить 
пособничество. Если ее действия сопряжены с на-
силием или угрозой его применения, которые яв-
ляются способом совершения деяния, то такие по-
собнические действия одновременно становятся 
соисполнительскими, и поглощают пособничество, 
так как входят в объективную сторону преступле-
ния. Таким образом, женщина становится исполни-
телем первой части сложного преступления, кото-
рым является изнасилование. Исполнение второй 
его части –  полового сношения, без которого из-
насилование не может быть оконченным, осущест-
вляет лицо мужского пола. Следовательно, жен-
щина участвовала в совершении преступления со-
вместно с мужчиной. Отсюда вытекает, что престу-
пление было совершено группой лиц. Если лицо 
мужского пола, совершившее половое сношение, 
не достигло возраста уголовной ответственности 
или в момент его совершения было невменяемым, 
то ответственности за совершенное изнасилова-
ние подлежит только женщина. При этом, посколь-
ку она осознает, что без участия мужчины, она 
не имеет возможности совершить такое деяние, 
то, безусловно, осознает и тот факт, что деяние 
совершается группой лиц: ее действия обусловли-
вают, то есть делают возможным совершение дей-
ствий другим участником преступления, с момента 
совершения которых оно признается оконченным. 
Таким образом, наиболее правильной оценкой 
действий женщины, когда мужчина не может под-
лежать ответственности, будет вменение соверше-
ния преступления группой лиц.

Итак, действия лица женского пола участво-
вавшего в изнасиловании с лицом мужского пола, 
не подлежащим ответственности, следует квали-
фицировать по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ как со-
вершенные группой лиц. Необходимости в толко-
вании этого положения в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ, на чем настаивают некото-
рые авторы –  нет. Анализ теории соучастия в пре-
ступлении, позволяет прийти к наиболее верной 
квалификации обозначенной проблемы исполь-
зуя теоретический потенциал доктрины уголовно-
го права. Иными словами, в УК и науке уголовно-
го права достаточно положений, обеспечивающих 
правильную квалификацию сложных преступлений 
со специальным субъектом, совершенных в со-
участии с общим субъектом, когда специальный 
субъект в силу установленных законом оснований 
не подлежит уголовной ответственности.
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF COMPLICITY WITH 
A SPECIAL SUBJECT IN COMPLEX CRIMES (ON THE 
EXAMPLE OF RAPE)

Pantyukhina I. V., Koltsova E. Yu.
Ryazan State University named after S. A. Yesenin

The article examines the issue of the qualification of crimes with 
a special subject of crime. On the example of rape, the discussion 
of the recognition of a woman as a co-perpetrator of rape and the 
problems of qualification of her actions in the commission of gang 
rape are shown, in cases where only she is able to bear responsibil-
ity, whereas male persons are not subject to her due to insanity or 
not reaching the age of criminal responsibility. The analysis of the 
proposals for solving this problem showed their diversity and incon-
sistency, from recognizing a woman’s actions as performing through 
the use of other persons, an additional interpretation of her actions 
in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation, to changing the regulation of the institution of complicity. 
The study of the content of the norms of the institute of complicity 
in crime allowed us to conclude that they are sufficient for the cor-
rect qualification of problematic cases. In particular, the recognition 
of a woman as a co-perpetrator of rape, and in the case of her sole 
prosecution, imputing to her the commission of a crime as part of 
a group. In this regard, the authors conclude that there is no need 
to supplement the Criminal Code of the Russian Federation and the 
resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration with new provisions.

Keywords: crime qualification, special subject, complicity, co-exe-
cution, mediocre performer, complex single crime, rape.
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Признаки ответственности за нарушение договора в гражданском праве 
России
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Договорная ответственность является одним из основных ви-
дов гражданско- правовой ответственности, выделяемых док-
триной и Гражданским кодексом Российской Федерации (да-
лее –  ГК РФ). Однако нормы о договорной ответственности 
содержат указание далеко не на все ее отличительные при-
знаки, а в научной литературе не обнаружены исследования, 
посвященные исчерпывающему анализу особенностей дого-
ворной ответственности. В существующих работах указывает-
ся лишь на некоторые отличительные признаки данного вида 
ответственности, не дающие полного представления о ней.
Данная статья посвящена комплексному анализу правовых 
норм и доктрины, содержащих указание на особенности от-
ветственности за нарушение договора, к которым относятся: 
понятие договорной ответственности, основание и условия от-
ветственности данного вида, а также наиболее существенные 
различия договорной и внедоговорной ответственности. В ре-
зультате проведенного исследования автором сформулирова-
но универсальное определение договорной ответственности, 
включающее ее существенные отличительные признаки, выяв-
лены особенности основания договорной ответственности и ее 
условий, а также представлены основные отличия договорной 
ответственности от внедоговорной.

Ключевые слова: Договорная ответственность, особенности 
ответственности, гражданско- правовая ответственность, поня-
тие договорной ответственности.

Введение

Договорная ответственность представляет собой 
один из видов гражданско- правовой ответственно-
сти, выделяемый в зависимости от характера пра-
вонарушения. В Гражданском кодексе РФ общие 
нормы о договорной ответственности обособлены 
в главе 25. Однако ГК РФ предусматривает также 
ряд специальных норм об ответственности за нару-
шение договора, распространяющих свое действие 
только на отдельные виды договоров. Такие нормы 
расположены в главах, посвященных соответству-
ющим видам договоров. К ним относится, напри-
мер, глава 30 ГК РФ, в нормах которой предусмо-
трены дополнительные случаи ответственности, 
связанные с нарушением обязательств по догово-
ру купли- продажи. Помимо этого, можно привести 
в пример статьи 714 и 723 ГК РФ, устанавливаю-
щие ответственность подрядчика за несохранность 
предоставляемого заказчиком имущества и за не-
надлежащее качество работы, статью 612 ГК РФ, 
устанавливающую ответственность арендодателя 
за недостатки сданного в аренду имущества, кото-
рые не были оговорены при заключении договора 
аренды или иным образом не могли быть обнару-
жены арендатором при проверке передаваемого 
ему по договору имущества [2]. Тем не менее, нор-
мы гражданского законодательства не содержат 
достаточно четкого указания на основание дого-
ворной ответственности и условия ее наступления, 
что затрудняет отграничение данного вида ответ-
ственности от других и может порождать ошибки 
и неточности при определении норм, подлежащих 
применению в конкретном деле.

Понятие договорной ответственности

Изучение особенностей договорной ответственно-
сти логично начать с определения данного понятия. 
Так как договорная ответственность представляет 
собой вид гражданско- правовой ответственности, 
стоит сперва кратко обозначить основные подхо-
ды к пониманию последней. Так, в доктрине граж-
данского права существуют несколько подходов 
к пониманию гражданско- правовой ответственно-
сти: через санкции, через обязанность, через пра-
воотношение, однако господствующим является 
определение гражданско- правовой ответственности 
как одной из форм государственного (правового) 
принуждения, отражающей негативное отношение 
к правонарушению, выражающейся в возложении 
на причинителя вреда и (или) лицо, не исполнившее 
или ненадлежащим образом исполнившее обяза-
тельство неблагоприятных безэквивалентных до-
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полнительных имущественных лишений. Думается, 
будет верным отметить, что все черты гражданско- 
правовой ответственности, указанные в представ-
ленном определении, справедливы и для договор-
ной ответственности как ее вида.

Тем не менее, как и при изучении понятия 
гражданско- правовой ответственности, существу-
ет определенный плюрализм мнений и различные 
подходы к пониманию договорной ответственности. 
Наиболее часто встречающимися являются два 
подхода, в соответствии с которыми договорную от-
ветственность понимают как форму государствен-
ного принуждения и как санкцию за нарушение до-
говорных обязательств. В развитие первой позиции 
стоит заметить, что ученые- цивилисты, как прави-
ло, не формулируют самостоятельное полное опре-
деление договорной ответственности, а говорят 
о ней лишь как о виде гражданско- правовой ответ-
ственности, противоправность действий нарушите-
ля в которой выражается в нарушении договорных 
обязательств и, соответственно, его действия при-
чиняют вред относительным субъективным правам 
потерпевшего. Несмотря на это, логично говорить 
о том, что подход к договорной ответственности как 
к форме государственного принуждения, выражаю-
щейся в возложении на не исполнившее или ненад-
лежащим образом исполнившее договорное обя-
зательство лицо неблагоприятных имущественных 
последствий, является доминирующим и наиболее 
поддерживаемым в цивилистической доктрине. 
Это подтверждается тем, что ученые, определяю-
щие гражданско- правовую ответственность через 
форму государственного принуждения, указыва-
ют договорную ответственность в качестве одного 
из видов гражданско- правовой, а следовательно, 
для договорной ответственности характерны все 
те же признаки, что и для гражданско- правовой от-
ветственности в целом, с теми лишь характерными 
особенностями, которые отличают договорную от-
ветственность от внедоговорной.

Вторым регулярно встречающимся подходом 
к пониманию договорной ответственности являет-
ся ее определение через санкцию за нарушение 
договорного обязательства. Наиболее часто при 
такой характеристике договорной ответственности 
приводят позицию А. П. Сергеева, сформулирован-
ную им в учебнике 2005 года издания, в соответ-
ствии с которой договорная ответственность –  это 
санкция, применяемая при нарушении договорного 
обязательства [13, с. 370]. Однако важно отметить, 
что, в отличие от дискуссии относительно приро-
ды гражданско- правовой ответственности, при об-
суждении подходов к пониманию договорной от-
ветственности реже высказываются и поддержи-
ваются различные позиции, поэтому подход к до-
говорной ответственности как к санкции за нару-
шение договора поддерживается и доказывается 
не так активно. Даже сам А. П. Сергеев в последу-
ющих трудах изменил подход и стал характеризо-
вать гражданско- правовую ответственность в це-
лом и договорную в частности как одну из форм 
государственного принуждения.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, 
что наиболее признанным подходом к понима-
нию договорной ответственности считается опре-
деление ее через одну из форм государственно-
го принуждения. Так как договорная ответствен-
ность чаще всего упоминается при рассмотрении 
классификаций гражданско- правовой ответствен-
ности как вид последней, определение понятия 
«договорная ответственность» можно сформули-
ровать следующим образом: договорная ответ-
ственность –  это вид гражданско- правовой ответ-
ственности, состоящий в государственном принуж-
дении, которое отражает негативное отношение 
к правонарушителю и выражается в возложении 
на лицо, не исполнившее или ненадлежащим об-
разом исполнившее обязательство и нарушившее 
тем самым относительные субъективные права 
другой стороны данного обязательства, неблаго-
приятных безэквивалентных дополнительных иму-
щественных лишений.

Особенности основания и условий договорной 
ответственности

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей 
основания и условий договорной ответственности, 
следует внести определенность в соотношение упо-
требляемых в науке гражданского права терминов 
«договорная ответственность», «ответственность 
за неисполнение договорного обязательства» и «от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства». Применительно к дого-
ворным отношениям и, соответственно, обязатель-
ствам, возникающим из договора, с нарушением 
которых и связано привлечение к ответственности, 
«неисполнение» и «ненадлежащее исполнение» 
стоит рассматривать вместе, так как, характери-
зуя договорную ответственность, следует указы-
вать на все случаи, когда привлечение к такой от-
ветственности может осуществляться. В доктрине 
наиболее часто используется термин «договорная 
ответственность». Тем не менее, встречается также 
использование термина «ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства», где под обязательством понимается 
обязательство, возникающее из договора. Однако 
в некоторых работах, посвященных рассмотрению 
общих вопросов договорной ответственности, мож-
но встретить и термин «ответственность за неис-
полнение договорного обязательства». Думается, 
в таких случаях, когда автор не пытается произвести 
разграничение случаев неисполнения и ненадле-
жащего исполнения договора, данный термин сто-
ит толковать и понимать расширительно, включая 
в него как неисполнение, так и ненадлежащее ис-
полнение обязательства. Данный подход косвенно 
подтверждается и законодателем. Так, например, 
в пункте 2 статьи 381 ГК РФ, содержащем поло-
жения о потере задатка или его уплате в двой ном 
размере, указывается только на неисполнение до-
говора, хотя фактически потеря задатка, как мера 
гражданско- правовой ответственности, реализует-
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ся и в тех случаях, когда договорное обязательство 
было ненадлежащим образом исполнено, так как 
и неисполнение, и ненадлежащее исполнение, при 
наличии иных условий, может стать основанием 
привлечения к договорной ответственности.

Переходя к рассмотрению основания договор-
ной ответственности, необходимо учитывать, что 
ответственность за неисполнение договора явля-
ется видом гражданско- правовой ответственности, 
поэтому следует признать, что для нее, как и для 
гражданско- правовой ответственности в целом, 
единственным основанием правильно называть 
гражданское правонарушение. Однако в случае 
договорной ответственности правонарушение бу-
дет характеризоваться, исходя из положений пун-
кта 1 статьи 401 ГК РФ, неисполнением или ненад-
лежащим исполнением договорного обязательства 
(по общему правилу, по вине нарушителя), вслед-
ствие чего был причинен вред контрагенту [1]. Бо-
лее явно особенные черты договорной ответствен-
ности проявляются при рассмотрении ее условий.

Противоправность в сфере гражданско- 
правовой ответственности проявляется в опре-
деленных действиях или бездействии лица, при-
ведших к нарушению прав другого субъекта 
гражданско- правовых отношений. При привлече-
нии к договорной ответственности, противоправ-
ность, как необходимое условие ответственности, 
имеет ряд особенностей. Прежде всего, действия 
или бездействие одной из сторон договора выра-
жаются или влекут за собой неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательства по данно-
му договору. Так, согласно статье 639 ГК РФ, если 
арендатор причиняет вред переданному ему по до-
говору аренды транспортному средству, он обязан 
возместить арендодателю убытки, если последний 
докажет, что вред причинен вследствие обстоя-
тельств, за которые отвечает арендатор. Или в со-
ответствии со статьей 521 ГК РФ, если нарушение 
выразилось в бездействии –  недопоставке товаров 
или нарушении срока поставки товаров поставщи-
ком, заказчик вправе начислить и взыскать неу-
стойку до дня фактического исполнения поставщи-
ком своего обязательства в полном объеме.

Вторым немаловажным отличием противоправ-
ности как условия договорной ответственности, 
на которое следует обратить внимание, можно на-
звать способ и место закрепления нарушаемых 
прав. При рассмотрении данного аспекта разум-
но указать на, то, что автором работы признается 
позиция, согласно которой правонарушитель сво-
ими действиями одновременно нарушает как нор-
мы объективного права, так и субъективные пра-
ва потерпевшего лица, поскольку субъективные 
права возникают на основе норм объективного 
права и их нельзя рассматривать в качестве ус-
ловия ответственности в отрыве от норм закона. 
На справедливость такого подхода косвенно ука-
зывал Н. Д. Егоров, который считал, что требова-
ния, предъявляемые к исполнению обязательств, 
содержатся не только в нормативно- правовых ак-
тах и обычаях делового оборота, но и в самих ос-

нованиях возникновения обязательств, а следо-
вательно, если обязательство возникает из дого-
вора, то противоправным будет являться и такое 
поведение, которое нарушает условия договора 
[10, с. 469]. Совершая противоправные действия, 
сторона договора нарушает норму статьи 309 ГК 
РФ, согласно которой обязательства должны над-
лежащим образом исполняться, а также может на-
рушить нормы, предусматривающие отдельные 
требования к исполнению конкретного обязатель-
ства, например, статью 4 Закона РФ от 07.02.1992 
N 2300–1 «О защите прав потребителей», устанав-
ливающую нормативные требования к качеству пе-
редаваемого потребителю товара, выполняемой 
в его пользу работы, оказываемой услуги [4]. Ука-
занные и некоторые иные положения составляют 
группу норм объективного права, которые нару-
шаются во всех (статья 309 ГК РФ) или в опреде-
ленных случаях и входят в понятие противоправно-
сти как условия договорной ответственности. Если 
нормы объективного права закрепляются в норма-
тивных правовых актах, распространяющих свое 
действие на широкий круг лиц, то субъективные 
права конкретных участников договорных право-
отношений могут содержаться в документах, име-
ющих индивидуальный характер. Такими докумен-
тами и являются гражданско- правовые договоры, 
в условиях которых фиксируются субъективные 
права сторон, реализуемые ими в возникающих 
при заключении договора относительных граждан-
ских правоотношениях.

Третьей особенностью противоправности в до-
говорной ответственности следует назвать вид 
права, которое нарушается при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательства. Так как 
стороны договора всегда известны и зафиксиро-
ваны в тексте данного документа, обязательства, 
возникающие при заключении договора и, соот-
ветственно, права кредитора и корреспондирую-
щие им обязанности должника в рамках договор-
ных обязательств, являются относительными. Сле-
довательно, при нарушении, выражающемся в не-
исполнении или ненадлежащем исполнении одной 
из сторон договора (должником) обязательства 
по данному договору, нарушается относительное 
субъективное право кредитора получить исполне-
ние. Например, неисполнение продавцом обязан-
ности передать товар по договору купли- продажи 
нарушает корреспондирующее данной обязанно-
сти относительное право покупателя получить дан-
ный товар в собственность после уплаты согласо-
ванной цены. Таким образом противоправность, 
как одно из необходимых условий ответственно-
сти за неисполнение договорного обязательства, 
проявляется в нарушении как норм объективно-
го права –  базовой нормы, содержащейся в ста-
тье 309 Гражданского кодекса РФ, а также иных 
норм гражданского законодательства, так и субъ-
ективных прав другой стороны договорного обяза-
тельства, закрепленных в условиях соответствую-
щего гражданско- правового договора. Такие субъ-
ективные права носят относительный характер.
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Далее видится логичным рассмотреть особен-

ности вреда как условия договорной ответственно-
сти. Как и в гражданско- правовой ответственности 
в целом, вред в договорной ответственности вклю-
чает в себя категории убытков и ущерба. При этом, 
договорная ответственность характеризуется тем, 
что в большинстве случаев с нарушителя взыски-
ваются убытки в полном объеме [12, с. 470]. Исклю-
чения, когда взыскивается лишь реальный ущерб 
или ограничивается объем взыскиваемых убытков, 
могут быть предусмотрены договором или норма-
ми гражданского законодательства, на что указы-
вает законодатель в пункте 1 статьи 15 и в пун-
кте 1 статьи 400 ГК РФ. Примером законодатель-
ного ограничения размера ответственности можно 
назвать пункт 1 статьи 547 ГК РФ, в соответствии 
с которым неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение одной из сторон обязательств по дого-
вору энергоснабжения, влечет обязанность этой 
стороны возместить лишь реальный ущерб, причи-
ненный указанным нарушением. Случаи договор-
ного ограничения ответственности встречаются, 
например, в договорах с государственными орга-
низациями, где обычно указывается на то, что воз-
мещению подлежит лишь фактически понесенный 
ущерб, непосредственно обусловленный наруше-
нием.

Стоит также обозначить и такую особенность 
вреда в договорной ответственности, как домини-
рование его имущественной составляющей [12, 
с. 494]. Эта особенность следует из первой, так 
как нарушитель привлекается к договорной ответ-
ственности, если его противоправные действия 
причинили вред относительным субъективным 
правам другого лица. При этом, компенсация мо-
рального вреда производится чаще всего в случае 
нарушения личных неимущественных прав или по-
сягательства на нематериальные блага потерпев-
шего, и лишь в некоторых случаях моральный вред 
может возникать в случае нарушения имуществен-
ных прав гражданина. Учитывая, что Пленум Вер-
ховного Суда РФ в постановлении от 15.11.2022 N 
33 к нематериальным благам и личным неимуще-
ственным правам относит, например, жизнь, здо-
ровье, достоинство личности, свободу, личную не-
прикосновенность, честь и доброе имя, ряд трудо-
вых свобод и так далее, что является абсолютны-
ми правами, можно констатировать, что мораль-
ный вред, по большей части, возникает вследствие 
нарушения абсолютных прав человека и, соответ-
ственно, подлежит возмещению по правилам вне-
договорной ответственности [5].

Особенностью причинной связи как условия от-
ветственности за неисполнение договора следует 
указать то, что причиной должны быть противо-
правные действия или бездействие одной из сто-
рон договорного обязательства, а следствием –  
вред, причиненный относительному субъектив-
ному праву другой стороны договора. Причинная 
связь должна быть прямой и непосредственной, 
то есть однозначно, без промежуточных фактов, 
указывать на возникновение вреда вследствие 

противоправного поведения нарушителя. Кроме 
того, в доктрине гражданского права существу-
ет распространенная позиция о близости кате-
горий причинной связи и предвидимости убыт-
ков. Данная концепция позаимствована из англо- 
американского права и базируется на том, что 
убытки, которые стороны могли предвидеть при за-
ключении договора, будут состоять в прямой при-
чинной связи с потенциальным нарушением дого-
вора [7, с. 10]. Действительно, можно усмотреть 
некоторую степень достоверности подобной логи-
ческой конструкции, однако некорректно говорить 
о ее полной правдивости, так как причинная связь 
и предвидимость выполняют различные функции. 
Причинная связь является необходимым услови-
ем договорной ответственности, поэтому ее опре-
деление позволяет ответить на вопрос, отвеча-
ет ли должник за нарушение обязательства, тогда 
как предвидимость –  это основание ограничения 
размера ответственности и отвечает на вопрос, 
в каком размере будет отвечать должник, если он 
будет привлечен к договорной ответственности.

Особенностью вины при привлечении к договор-
ной ответственности является то, что презумпция 
вины зависит от субъекта, совершившего граждан-
ское правонарушение. Как справедливо отмечает 
Н. А. Чикишева, субъекты –  предприниматели, в со-
ответствии с нормой пункта 3 статьи 401 ГК РФ, 
несут ответственность на началах риска, в связи 
с чем презумпция вины не действует и определять 
наличие и степень вины не представляется необ-
ходимым, хотя суды зачастую анализируют и это 
условие ответственности [15, с. 174]. Таким обра-
зом, следует отметить то, что вина является необ-
ходимым условием ответственности за неисполне-
ние договора только в случаях, когда нарушителем 
является гражданин, либо в редких случаях заклю-
чения договора между юридическими лицами для 
целей, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности. Так как доказывание 
последнего сопряжено со множеством трудностей, 
можно говорить о том, что субъекты предпринима-
тельской деятельности, по общему правилу, несут 
безвиновную ответственность, в связи с чем вина 
как условие ответственности заменяется категори-
ей субъективного риска и для установления нали-
чия этого условия требуется определить, обуслов-
лено ли неисполнение или ненадлежащее испол-
нение договорного обязательства возникновением 
обстоятельств непреодолимой силы.

Подводя промежуточный итог, следует обозна-
чить следующее: руководствуясь базовым опре-
делением гражданско- правовой ответственности 
и учитывая нормы Гражданского кодекса РФ о до-
говоре и ответственности за нарушение обяза-
тельств, можно сформулировать определение до-
говорной ответственности следующим образом: 
ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение договорного обязательства –  это 
вид гражданско- правовой ответственности, состо-
ящий в государственном принуждении, которое 
отражает негативное отношение к правонаруши-
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телю и выражается в возложении на лицо, не ис-
полнившее или ненадлежащим образом испол-
нившее обязательство и нарушившее тем самым 
относительные субъективные права другой сторо-
ны данного обязательства, неблагоприятных без-
эквивалентных дополнительных имущественных 
лишений; основанием договорной ответственно-
сти является гражданское правонарушение, выра-
жающееся в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении обязательств по гражданско- правовому 
договору; необходимые условия договорной ответ-
ственности обладают рядом особенностей, кото-
рые необходимо учитывать для правильного опре-
деления правовых норм, применимых к конкретно-
му охранительному правоотношению, возникшему 
в связи с совершением гражданского правонару-
шения.

Соотношение договорной и внедоговорной 
ответственности

В целях наиболее полной характеристики ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договорного обязательства следует 
не только выделить особенности данного вида от-
ветственности, но и рассмотреть его соотноше-
ние со вторым видом гражданско- правовой ответ-
ственности в рамках классификации по характе-
ру нарушения –  внедоговорной ответственностью. 
В частности, представляется необходимым срав-
нить договорную ответственность с деликтной, как 
основным видом внедоговорной ответственности. 
Е. А. Суханов, в общем виде определяя соотношение 
договорной и деликтной ответственности, указыва-
ет на вторичный характер договорной ответствен-
ности, который выражается в том, что она как бы 
сопровождает договорное обязательство и всту-
пает в действие только в случаях его нарушения, 
тогда как деликтная ответственность не дополняет 
никакое другое обязательство, а составляет со-
держание обязанности правонарушителя в обяза-
тельстве, возникшем вследствие причинения вреда 
[14, с. 574]. Помимо рассмотренного, в доктрине 
выделяется и ряд других критериев соотношения 
данных видов ответственности, которые будут рас-
смотрены далее.

Первым критерием, демонстрирующим разли-
чие рассматриваемых видов гражданско- правовой 
ответственности, называют основание возникно-
вения. Этот же критерий служит и основанием 
классификации ответственности на договорную 
и внедоговорную. Основание возникновения как 
договорной, так и внедоговорной ответственно-
сти –  гражданское правонарушение. Однако осно-
ванием договорной ответственности служит такое 
правонарушение, которое связано с нарушением 
относительного субъективного права, а основа-
нием деликтной ответственности, как и, впрочем, 
внедоговорной ответственности в целом, считает-
ся правонарушение, при котором лицо нарушает 
абсолютные субъективные права потерпевшего. 
Так, Т. В. Шепель, применительно к ответственно-

сти медицинской организации перед пациентом, 
указывала на то, что при деликтной ответственно-
сти происходит нарушение абсолютных прав па-
циента (жизнь, здоровье и др.), тогда как при дого-
ворной –  относительных, вытекающих из соответ-
ствующих обязательств между данными субъекта-
ми [16, с. 156–157].

Помимо особенностей основания возникнове-
ния ответственности, договорная и деликтная от-
ветственность соотносятся также по множествен-
ности лиц. Так, в соответствии с нормой статьи 321 
ГК РФ, при наличии множественности лиц в обяза-
тельстве, в том числе, в охранительном обязатель-
стве, возникающем при привлечении к ответствен-
ности, такие лица, если не иное не указано в зако-
не, иных правовых актах и не вытекает из условий 
обязательства, исполняют обязательство в равных 
долях. Относительно деликтной ответственности 
существует иное правило, зафиксированное в ста-
тье 1080 ГК РФ и предусматривающее солидарную 
ответственность сопричинителей вреда, если суд 
по заявлению потерпевшего не установит долевую 
ответственность, установив соотношение долей, 
исходя из степени вины каждого сопричинителя 
в причинении вреда [3].

По значению наличия вреда деликтная ответ-
ственность возникает только при наличии вреда, 
тогда как для договорной ответственности вред 
может и не иметь решающего значения.

При рассмотрении критерия наличия вины уче-
ными отмечается, что и договорная, и деликт-
ная ответственность могут наступать независимо 
от вины. Так, согласно пункту 3 статьи 401 ГК РФ, 
договорная ответственность субъекта, связанная 
с осуществлением им предпринимательской дея-
тельности, наступает независимо от вины. Деликт-
ная ответственность может быть безвиновной, на-
пример, в случае причинения вреда источником 
повышенной опасности, что исходит из положений 
пункта 1 статьи 1079 ГК РФ).

Для данных видов ответственности разное зна-
чение имеет вина кредиторов. Если при договор-
ной ответственности вина кредитора в любой фор-
ме влечет уменьшение размера ответственности, 
что предусмотрено положениями статьи 404 ГК 
РФ, то при ответственности за причинение вреда, 
в соответствии со статьей 1083 ГК РФ, умысел по-
терпевшего освобождает от ответственности, а его 
грубая неосторожность ведет к уменьшению раз-
мера возмещения. Более того, грубая неосторож-
ность потерпевшего может повлечь полное осво-
бождение причинителя вреда от обязанности воз-
местить вред, за исключением случаев причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина. При этом, 
простая неосторожность потерпевшего во внима-
ние не принимается и снижение размера возме-
щения не влечет.

Соотношение договорной и деликтной ответ-
ственности по объему возмещения вреда опреде-
ляется таким образом, что при деликтной ответ-
ственности вред возмещается в полном объеме, 
что установлено пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ, тог-
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да как при договорной ответственности имеются 
варианты, например, объем возмещения может 
ограничиваться реальным ущербом, как, напри-
мер, в статье 547 ГК РФ.

Имущественное положение нарушителя как 
критерий соотношения рассматриваемых видов 
ответственности проявляется в том, что при дого-
ворной ответственности имущественное положе-
ние нарушителя юридического значения не имеет 
и на размер возмещения не влияет, тогда как для 
деликтной ответственности суд вправе уменьшить 
размер возмещения, произведя учет имуществен-
ного положения причинителя вреда, за исключени-
ем случаев умышленного причинения вреда.

Наличие или отсутствие обязательственного от-
ношения до привлечения к ответственности назы-
вается некоторыми учеными в качестве основного 
критерия разделения гражданско- правовой ответ-
ственности на договорную и внедоговорную, одна-
ко такой подход представляется ошибочным, по-
скольку статья 1084 ГК РФ предусматривает пра-
вило, согласно которому вред жизни и здоровью 
гражданина возмещается по правилам внедого-
ворной ответственности. При этом, если догово-
ром предусмотрен больший размер возмещения, 
чем законом, то будет применяться соответствую-
щее положение договора о размере возмещения, 
однако все другие применяемые нормы относят-
ся к институту внедоговорной ответственности. 
Таким образом, критерий наличия или отсутствия 
обязательственного отношения до привлечения 
к ответственности является второстепенным по от-
ношению к характеру нарушенного права, одна-
ко также позволяет продемонстрировать различие 
договорной и деликтной ответственности в боль-
шинстве случаев. Таким образом, при договор-
ной ответственности стороны, как правило, и так 
являются сторонами договора, поэтому и до при-
влечения к ответственности они связаны обяза-
тельственными правоотношениями, а при деликт-
ной ответственности до правонарушения стороны 
между собой никакими обязательственными пра-
воотношениями не связаны.

По форме противоправного поведения дого-
ворная и деликтная ответственность соотносятся 
следующим образом. При деликтной ответствен-
ности противоправное поведение нарушителя вы-
ражается, как правило, в активных действиях, тог-
да как договорная ответственность предполагает 
правонарушение, заключающееся в неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении обязательств 
из гражданско- правового договора. Такие наруше-
ния чаще выражаются в форме противоправного 
бездействия [14, с. 590].

Последним критерием соотношения ответствен-
ности за нарушение договорных обязательств и от-
ветственности вследствие причинения вреда яв-
ляется характер правовых норм, регулирующих 
привлечение к ответственности. Так, нормы о при-
влечении к деликтной ответственности, как и в це-
лом нормы о внедоговорной ответственности, всег-
да императивны, тогда как некоторые положения 

о договорной ответственности носят диспозитив-
ный характер.

Заключение

Подводя итог, следует отметить, что в доктрине 
гражданского права договорная ответственность 
рассматривается, как правило, только как вид 
гражданско- правовой ответственности, без пол-
ного и всестороннего исследования особенностей 
ее состава и отличительных признаков. В данной 
статье автором было предложено универсальное 
определение рассматриваемого понятия, кото-
рое, думается, уместно закрепить в общих нормах 
об ответственности за нарушение обязательств. 
По аналогии с определениями отдельных видов 
гражданско- правовых договоров, приводимых в ста-
тьях Части 2 ГК РФ, определение договорной ответ-
ственности содержит ее наиболее существенные 
отличительные признаки, что позволит более точ-
но и правильно отграничивать случаи применения 
норм о договорной ответственности от иных видов. 
Приведенные в настоящем исследовании особен-
ности основания и условий договорной ответствен-
ности должны поспособствовать формированию 
более полного понимания существа договорной 
ответственности и, таким образом, обеспечить еди-
нообразие судебной практики в части установления 
наличия всех условий в мотивировочной части су-
дебных решений. Приведенное соотношение дого-
ворной и деликтной ответственности показало, что 
данные виды обладают как определенными общими 
чертами, так и существенными различиями, что по-
зволяет считать их отдельными видами гражданско- 
правовой ответственности и обосновать необходи-
мость разделения глав об ответственности за нару-
шение обязательств и ответственности вследствие 
причинения вреда.
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SIGNS OF LIABILITY FOR BREACH OF CONTRACT IN 
THE CIVIL LAW OF RUSSIA

Plutenko D. S.
NSU

Contractual liability is one of the main types of civil liability identi-
fied by the doctrine and the Civil Code of the Russian Federation 
(hereinafter referred to as the Civil Code of the Russian Federation). 
However, the norms on contractual liability do not contain an indi-
cation of all of its distinctive features, and in the scientific literature 
there are no studies devoted to an exhaustive analysis of the fea-

tures of contractual liability. The existing works indicate only some 
of the distinguishing features of this type of responsibility, which do 
not give a complete picture of it.
This article is devoted to a comprehensive analysis of legal norms 
and doctrine containing an indication of the features of liability for 
breach of contract, which include: the concept of contractual liabil-
ity, the basis and conditions of liability of this type, as well as the 
most significant differences between contractual and non-contrac-
tual liability. As a result of the study, the author formulated a univer-
sal definition of contractual liability, including its essential distinctive 
features, identified the features of the basis of contractual liability 
and its conditions, and also presented the main differences between 
contractual and non-contractual liability.

Keywords: Contractual liability, features of liability, civil liability, 
concept of contractual liability.
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В данной работе анализируются нормы Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» применительно к реги-
страции договора аренды недвижимости, приводятся примеры 
из судебной практики, свидетельствующие о проблемах при 
осуществлении регистрационных действий по погашению за-
писей в Едином государственном реестре недвижимости при 
изменении и прекращении договора аренды, выявляется зави-
симость интересов третьих лиц от действий сторон договора 
аренды недвижимости. В этой связи рассматривается необхо-
димость внесения изменений в положения некоторых статей 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости», из-
учается возможность применения по аналогии норм о правах 
и обязанностях сторон договора залога при его прекращении. 
Вместе с тем предлагаются формулировки изменений в на-
званные законы.

Ключевые слова: договор аренды, регистрация договора 
аренды, недвижимость, прекращение договора, изменение до-
говора.

Владение недвижимостью на праве аренды яв-
ляется одним из популярных способов приобрете-
ния имущества в гражданском обороте. Эффек-
тивность аренды объясняется не только необходи-
мостью удовлетворения определенных потребно-
стей арендатора в имуществе в краткосрочный пе-
риод, но и возможностью арендодателя улучшить 
своё финансовое состояние в связи с предостав-
лением имущества арендатору [7].

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее также –  ГК РФ) по общему правилу требу-
ет государственной регистрации договора аренды 
недвижимости –  пункт 2 статьи 609 ГК РФ [1]. Про-
цедурные аспекты регистрации договора аренды 
недвижимости установлены Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации недвижимо-
сти» (далее также –  закон о регистрации) [2]. И ес-
ли вопросы в части регистрации самого договора 
и изменений к нему имеют устоявшиеся позиции 
в практике, то применительно к регистрации его 
прекращения есть аспекты, требующие разъясне-
ний.

К вопросу о государственной регистрации 
прекращения договора аренды недвижимости

Гражданским кодексом РФ установлены осно-
вания, позволяющие сторонам прекратить договор 
как в одностороннем порядке, так и по соглаше-
нию сторон. Вместе с тем законодательством чётко 
не разрешён вопрос о механизме погашения запи-
сей в Едином государственном реестре недвижи-
мости (далее также –  ЕГРН, реестр) в случае пре-
кращения договора аренды недвижимости.

Казалось бы, Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» пред-
усмотрено достаточно правил об осуществлении 
регистрационных действий, которые не позволя-
ют возникать правовой неопределенности –  име-
ются нормы и о порядке внесения записей в ЕГРН 
(часть 4 статьи 1 закона о регистрации), и положе-
ния о регистрации договора аренды (статья 51 за-
кона о регистрации), а при наличии противоречия 
между заявленными правами и уже зарегистриро-
ванными правами государственная регистрация 
прав приостанавливается по решению государ-
ственного регистратора (пункт 3 части 1 статьи 26 
закона о регистрации).

Однако на практике всё равно встречаются слу-
чаи «задвоения» данных в реестре, отказа в госу-
дарственной регистрации нового договора арен-
ды в связи с непогашением записи о предыдущем 
(прекращенном) договоре аренды, органы Росре-
естра отказываются регистрировать прекращение 
договора аренды, если заявление подает лишь 
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арендодатель [8]. Наиболее распространенным, 
пожалуй, является случай, когда новый арендатор 
не может зарегистрировать договор аренды недви-
жимости в связи с тем, что арендодатель и арен-
датор по предыдущему, то есть уже зарегистри-
рованному, договору аренды не подали заявление 
в регистрирующий орган о погашении записи в ре-
естре в связи с прекращением арендных правоот-
ношений.

Наличие разнородной практики относительно 
необходимости регистрации соглашения о прекра-
щении договора, дестабилизирует гражданский 
оборот, приводит к судебным разбирательствам 
по поводу действительности приостановления го-
сударственной регистрации прав на арендуемый 
объект недвижимости при наличии записи в рее-
стре о договоре аренды вплоть до высших судеб-
ных инстанций (например, Определение Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 04.12.2018 по делу № 305-ЭС18–12573 
по делу № А40–91725/2017 [4], Постановление Ар-
битражного суда Московского округа от 01.03.2019 
№ Ф05–424/2019 по делу № А41–48939/2018 [5]).

В одном из дел суд указал, что факт заключе-
ния сторонами соглашения о расторжении догово-
ра не означает прекращения между сторонами до-
говорных отношений, пока не осуществлена соот-
ветствующая запись в реестре прав [6].

Высший Арбитражный Суд в своем Постановле-
нии Пленума от 17 ноября 2011 года № 73 [3], по-
пытался устранить проблему с «задвоением» дан-
ных в ЕГРН, но, как видится, лишь усложнил ситу-
ацию своим разъяснением о том, что сохранение 
в ЕГРН записи о договоре аренды не означает, 
что договор аренды не прекратился. Вместе с тем, 
возникает вопрос: чем должен руководствоваться 
государственный регистратор, если у объекта не-
движимости появился новый арендатор, который 
желает зарегистрировать договор аренды, а арен-
додатель и предыдущий арендатор не торопятся 
с подачей заявления о погашении записи в отно-
шении прекращенного договора аренды?

Необходимо обратить внимание, что статья 51 за-
кона о регистрации указывает, что с заявлением о го-
сударственной регистрации договора аренды недви-
жимого имущества может обратиться одна из сторон 
договора аренды недвижимого имущества.

Таким образом новый арендатор попадает в си-
туацию, на которую он не может повлиять: реги-
страция договора аренды по заявлению аренда-
тора будет приостановлена, поскольку существует 
запись о другом договоре аренды, которая не по-
гашена (то есть возникает имеется противоречие 
между заявляемыми и уже зарегистрированны-
ми правами), и стороны прекращенного договора 
не обратились в регистрирующий орган с заявле-
нием об исключении такой записи из реестра.

Анализируя спорные случаи в связи с регистра-
цией договора аренды недвижимости, возникает 
предложение о необходимости дополнительной 
конкретизации прав и обязанностей сторон такого 
договора, порядка обращения в регистрирующий 

орган с заявлением о погашении записи о наличии 
договора аренды в реестре.

Для решения вопроса о возможности нового 
арендатора  всё-таки получить желаемое имуще-
ство необходимо наделить его правом представ-
лять регистрирующему органу доказательства 
о прекращении ранее зарегистрированного дого-
вора аренды недвижимости, если он таковыми рас-
полагает.

В этой связи представляется возможным задей-
ствовать правила о прекращении залога по анало-
гии (абз. 2 п. 4 ст. 339.1 ГК РФ), согласно которым 
в случае изменения или прекращения залога, в от-
ношении которого зарегистрировано уведомление 
о залоге, залогодержатель обязан направить в по-
рядке, установленном законодательством о но-
тариате, уведомление об изменении залога или 
об исключении сведений о залоге в течение трех 
рабочих дней с момента, когда он узнал или дол-
жен был узнать об изменении или о прекращении 
залога. В случаях, предусмотренных законода-
тельством о нотариате, уведомление об измене-
нии залога или об исключении сведений о залоге 
направляет иное указанное в законе лицо.

Применительно к договору аренды недвижимо-
сти предлагается возложить на арендодателя обя-
занность, а арендатору и иным заинтересованным 
лицам предоставить право на обращение в реги-
стрирующий орган с заявлением о погашении за-
писи о прекращенном договоре аренды. Принятие 
аналогичной нормы позволит, во-первых, обозна-
чить сроки для исполнения обязанности арендо-
дателем по обращению в регистрирующий орган; 
во-вторых, позволит четко определять сроки в це-
лях расчета убытков, понесенных новым арендато-
ром, если арендодатель не исполнит свою обязан-
ность; в-третьих, будет способствовать легализа-
ции получения арендуемого имущества.

Существует также проблема отсутствия кон-
кретного перечня документов, которые следует 
представить государственному регистратору для 
внесения в реестр записи о прекращении договора 
аренды недвижимости. Выше уже приводился при-
мер о том, что некоторые суды полагают, что факт 
заключения сторонами соглашения о расторжении 
договора не означает прекращения между сторо-
нами договорных отношений. В свете разъяснений 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ данная 
позиция, конечно, является сомнительной.

Тем не менее, хотелось бы обратить внимание, 
что в пункте 7 статьи 51 закона о государственной 
регистрации для договора найма жилого помеще-
ния указаны возможные документы для приложе-
ния к заявлению о прекращении договора и пога-
шении записи о его регистрации. Такой примерный 
перечень позволяет внести ясность и для государ-
ственного регистратора, и для сторон договора 
о том, на какие документы необходимо ориентиро-
ваться для внесения записей. Аналогичный пере-
чень предлагается ввести и для договора аренды.

Весь процедурный аспект предлагаемых изме-
нений необходимо отразить в статье 51 Федераль-
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ного закона «О государственной регистрации не-
движимости», поскольку положения именно этой 
статьи регулируют вопросы регистрационных дей-
ствий.

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что предлага-
емые изменения будут способствовать устранению 
«задвоения» данных в ЕГРН, а также избавят сто-
роны договора аренды недвижимости как от споров 
между собой, так и от споров с регистрирующим 
органом в связи с путаницей в зарегистрирован-
ных данных.

Предлагаемые изменения видится возможным 
сформулировать следующим образом:

«Изложить пункт 2 статьи 609 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
в следующей редакции:

«2. Договор аренды недвижимого имущества 
подлежит государственной регистрации, если иное 
не установлено законом.

В случае изменения или прекращения зареги-
стрированного в установленном законом порядке 
договора по основаниям, предусмотренным за-
коном, арендодатель обязан направить в поряд-
ке, установленном законодательством о государ-
ственной регистрации прав на недвижимость, уве-
домление об изменении или прекращении зареги-
стрированного договора в течение трех рабочих 
дней с момента, когда договор был изменен или 
прекращен.

Арендатор или заинтересованное третье лицо 
имеют право обратиться в орган регистрации прав 
на недвижимость в порядке, предусмотренном за-
коном, с заявлением об изменении или прекраще-
нии зарегистрированного договора аренды недви-
жимости.».

Статью 51 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» дополнить частями 1.3, 1.4 следующего 
содержания:

«1.3. Государственная регистрация изменения 
или прекращения договора аренды недвижимости 
осуществляется по заявлению одной из сторон 
договора по истечении срока действия договора 
аренды недвижимости или в случае его изменения 
или расторжения. В случае расторжения догово-
ра аренды недвижимости к заявлению прилагают-
ся документы, подтверждающие его расторжение. 
Если сторона договора аренды недвижимости в од-
ностороннем порядке отказалась от исполнения 
договора, к заявлению прилагается копия уведом-
ления другой стороны договора об одностороннем 
отказе от исполнения договора в форме заказного 
письма с отметкой об отправке, а при расторжении 
договора в судебном порядке –  копия вступивше-
го в законную силу судебного акта о расторжении 
договора, заверенная в установленном порядке су-
дом, вынесшим решение. Орган регистрации прав 
при представлении заявления одной из сторон до-
говора аренды недвижимости в течение одного ра-

бочего дня обязан уведомить в письменной форме 
об этом другую сторону договора.

1.4. Государственная регистрация договора 
аренды недвижимости и его изменения или пре-
кращения осуществляется в срок не позднее чем 
через пять рабочих дней со дня приема заявления 
и документов, необходимых для государственной 
регистрации.».».
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF STATE 
REGISTRATION OF A REAL ESTATE LEASE 
AGREEMENT

Shevchenko D. I.
National Research Tomsk state university

This paper analyzes the norms of the Civil Code of the Russian Fed-
eration and the Federal Law “On State Registration of Real Estate” 
in relation to the registration of a real estate lease agreement, pro-
vides examples from judicial practice that indicate problems in the 
implementation of registration actions to repay entries in the Uni-
fied State Register of Real Estate when changing and terminating 
a lease agreement, reveals the dependence of the interests of third 
parties on the actions the parties to the real estate lease agree-
ment. In this regard, the need to amend the provisions of some ar-
ticles of the Civil Code of the Russian Federation and the Federal 
Law “On State Registration of Real Estate” is being considered, the 
possibility of applying by analogy the norms on the rights and obli-
gations of the parties to the pledge agreement upon termination of 
the pledge is being studied. At the same time, the wording of amend-
ments to these laws is proposed.
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