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В статье проведен анализ действующих правил использования 
офшорных компаний в России и ограничений, предусмотрен-
ных в настоящее время российским законодательством. Так-
же рассмотрен опыт зарубежных государств регулирования 
деофшоризации. Проанализирована практика обеспечения 
контролирующих мероприятий в отношении компаний иных го-
сударств с целью осуществления предотвращения возможного 
ухода от уплаты налогов с использованием компаний в офшор-
ных зонах с применением концепция CFC, а также приведены 
подходы к правовому регламентированию деятельности кон-
тролируемых иностранных компаниях. Также проведен анализ 
практики деятельности массы организаций, ориентированных 
на обеспечение анализа деятельности офшоров, равно как 
и проведение мероприятий по борьбе с нарушениями право-
вых норм налогового законодательства в установленных тер-
риториях. Рассматриваются перспективные правовые меры, 
которые следует принять для дальнейшей реализации полити-
ки деофшоризации. Проанализированы вопросы, касающиеся 
различных инструментов, которые используются в зарубежной 
практике.

Ключевые слова: деофшоризация, офшорные территории, 
налоговые льготы, правовые меры, контроля за иностранными 
компаниями, редомициляция.

Существует общее понимание того, что офшо-
ризация экономики является одним из самых боль-
ших и серьезных вызовов для международного со-
общества. Многие страны страдают от нехватки 
налоговых поступлений, поскольку их националь-
ные налогоплательщики используют оффшорные 
юрисдикции в целях избежания или минимизации 
объема налогообложения. Однако в последние де-
сятилетия ситуация изменилась в связи с между-
народной реализацией плана действий BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting –  «Размывание налоговой 
базы и вывод доходов из-под налогообложения») 
[1, с. 142–149].

В России офшоризация национальной эконо-
мики подорвала суверенитет страны и поставила 
под угрозу национальную безопасность, поскольку 
российский подход к работе с оффшорными ком-
паниями фундаментально отличается от анало-
гичных методов зарубежом. Российские компании 
создают холдинговые и субхолдинговые компании 
в оффшорных юрисдикциях с целью вывода де-
нежных активов из России, а также для защиты 
от враждебных или насильственных поглощений 
и мошеннической деятельности, тогда как ино-
странные компании обычно создают свои дочер-
ние компании в оффшорных территориях и исполь-
зуют их прежде всего для минимизации налогоо-
бложения.

Офшоризация российской экономики представ-
ляет собой одну из самых больших угроз суверени-
тету и процветанию страны [2, с. 7]. По статистиче-
ским данным, более 80% сделок с активами, распо-
ложенными в России, совершаются путем покупки 
акций оффшорных компаний, владеющих соответ-
ствующими активами [3, с. 210].

Следовательно, с точки зрения российского об-
щества оффшорные юрисдикции играют скорее 
отрицательную, чем положительную роль, являясь 
заказными политическими юрисдикциями –  нало-
говыми убежищами –  которые позволяют им ока-
зывать решающее влияние на исторический ход 
событий. Компании могут использовать привиле-
гии, предусмотренные оффшорными законами, да-
же если они не имеют существенной связи с кон-
кретной юрисдикцией, когда «оффшорные «зако-
ны» не предусматривают ни больше, ни меньше 
отсутствие законов» [4, с. 216].

Предложения о принятии правовых мер по део-
фшоризации высказывались как на международ-
ном, так и на национальном уровне. На междуна-
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родном уровне эти меры закреплены в плане дей-
ствий BEPS, разработанном в рамках ОЭСР и G20 
в 2013 [5, с. 605] году и окончательно утвержден-
ном в 2015 году [6].

Необходимо отметить, что основная ответствен-
ность за офшоризацию мировой экономики лежит 
на развитых странах, а не на самих офшорных 
юрисдикциях. Как было справедливо отмечено, 
«налоговые убежища традиционно были полити-
чески приемлемыми, пока это дождливые и холод-
ные места, такие как Дания, Делавэр, Нидерланды, 
Ирландия и Соединенное Королевство. Однако, ес-
ли вы добавите пляж с белым песком и несколько 
пальм, ситуация станет совсем другой. Налоговая 
гавань становится наступательным злодеем, вино-
вным не только в «несправедливой налоговой кон-
куренции», но и практически во всех других мысли-
мых «злах», включая терроризм, отмывание денег 
и всю бедность на Земле. Тот факт, что львиная 
доля международного отмывания денег происхо-
дит в Лондоне и Нью- Йорке, а не на Кайманах или 
Британских Виргинских островах, обычно удобно 
опускать в любых дебатах по этому вопросу» [7, 
с. 5].

Российское законодательство не запрещает 
бизнесу регистрировать оффшорные компании, 
а также покупать или иметь в них акции. Однако 
отдельные нормативно- правовые акты ограничи-
вают деятельность в некоторых сферах. Например, 
статья 284 Налогового кодекса [8] предусматрива-
ет, что дивиденды, выплачиваемые компаниями, 
зарегистрированными в оффшорных юрисдикци-
ях, своим российским акционерам, должны обла-
гаться налогом по ставке 13%, тогда как дивиден-
ды, полученные из других стран, не облагаются на-
логом в России.

Список оффшорных юрисдикций был утвер-
жден Минфином России в 2007 году и теперь вклю-
чает 91 стран и территорий [9]. В России о необхо-
димости принятия правовых мер деофшоризации 
впервые заявил Президент Путин в Послании Фе-
деральному Собранию в обеих 2012 [10] и 2013 гг 
[11]. Следующим значительным шагом стало вклю-
чение в 2014 г. в Налоговый кодекс РФ правил 
о контролируемых иностранных компаниях (КИК). 
Были и другие шаги в этом направлении, которые 
будут подробно описаны ниже.

На данном этапе необходимо дать определе-
ние термину «политика деофшоризации». Следу-
ет отметить, что ни один из федеральных законов 
Российской Федерации не содержит определения 
данного понятия.

Тем не менее, в Письме Минфина № 03–01–
11/38162 [12] указано, что политика деофшориза-
ции включает в себя следующие инструменты:
– налогообложение доходов от КИК,
– признание иностранных компаний налоговыми 

резидентами России при соблюдении опреде-
ленных условий,

– внедрение концепции бенефициарного владе-
ния в российскую практику,

– автоматический обмен финансовой информа-
цией,

– квалификация островов Русский и Октябрь-
ский как особые административные террито-
рии,

– амнистия капитала.
Хотя письмо министерства является не законо-

дательным актом, а, скорее, их мнением, в данном 
случае возможно опираться на определение деоф-
шоризации, данное в этом письме, поскольку оно 
усматривается логичным и обоснованным.

Следует отметить, что некоторые из вышеупо-
мянутых правовых мер деофшоризации уже реа-
лизованы в России.

В частности, в Российской Федерации:
– были введены правила КИК в Налоговый ко-

декс РФ [13].
– в январе 2017 года было подписано CRC MCAA 

(Common Reporting Standard, CRS, Multilateral 
Competent Authority Agreement) и были введены 
специальные правила в Налоговый кодекс РФ 
(главы 14.4.-1 и 20.2), которые регулируют сбор 
и автоматический международный обмен стра-
новыми отчетами.

– в мае 2019 года была ратифицирована MLI 
(Многосторонняя конвенция по имплементации 
связанных с налоговыми соглашениями мера-
ми для предотвращения BEPS), охватывающая 
71 соглашение об избежании двой ного налого-
обложения (ДИДН) между Россией и зарубеж-
ными странами.

– введены и изменены правила трансфертного 
ценообразования. Ниже будут проанализиро-
ваны наиболее важные антиофшорные дей-
ствия, в частности правила КИК, пересмотр 
СИДН, ТПР, реестров бенефициарных вла-
дельцев и обмен финансовой информацией.
Проект BEPS призывает соответствующие стра-

ны укрепить и внедрить правила КИК. На данный 
момент более 50 стран уже внедрили правила КИК 
в свои внутренние правовые системы. Российские 
правила КИК были введены в Налоговый кодекс 
России в 2014 году и действуют с момента приня-
тия 1 января 2015 г.

Данные правила аналогичны тем, которые при-
няты в зарубежных странах, и в частности, они:

а) устанавливают, что налоговые льготы, пред-
усмотренные СИДН, могут предоставляться фак-
тическим бенефициарным владельцам доходов, 
но не транзитным или кондукторным компаниям;

б) обязывают резидентов уведомлять налого-
вые органы о своих КИК;

в) обязывают резидентов декларировать нерас-
пределенный доход от своих КИК и уплачивать на-
лог на прибыль с этого дохода по ставке 13 процен-
тов, если резидентом является физическое лицо, 
или 20 процентов, если они являются юридически-
ми лицами;

г) обеспечивают ответственность за нарушение 
правил КИК;

д) устанавливают правила признания иностран-
ных компаний налоговыми резидентами Россий-
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ской Федерации и при соблюдении определенных 
условий.

Российские резиденты должны уведомлять на-
логовые органы о своих КИК в случае, если их до-
ля в уставном капитале компании равна или пре-
вышает 10%, а также если резидент осуществляет 
фактический контроль над компанией в своих ин-
тересах или в интересах своей семьи. Очевидно, 
что в последнем случае именно бенефициар офф-
шорной компании обычно управляет ею, используя 
при этом номинальных акционеров.

В свою очередь российская судебная практика 
свидетельствует о том, что суды отказывали в пре-
доставлении налоговых льгот тем иностранным 
компаниям, которые не являлись бенефициарны-
ми владельцами соответствующих доходов.

Например, в деле АО «Северсталь [14]» компа-
ния выплатила дивиденды кипрским компаниям, 
которые, в свою очередь, были переданы материн-
ским компаниям на Британских Виргинских остро-
вах. АО «Северсталь» намеревалось использовать 
ставку налога на прибыль в размере 5% по ДИДН 
между Россией и Кипром от 1998 года. Однако, по-
скольку кипрские компании не являлись бенефи-
циарами полученных доходов, суд применил обыч-
ную ставку налога на дивиденды в размере 15%, 
как это предусмотрено нормами Налогового кодек-
са России вместо ставки в 5% по ДИДН с Кипром 
от 1998 года.

Суд принял во внимание следующие факторы:
– дивиденды, полученные кипрскими компания-

ми, были полностью переданы компаниям БВО.
– уставы кипрских компаний были идентичны 

и компании были ограничены в распоряжении 
акциями АО «Северсталь».

– кипрские компании не вели никакой хозяй-
ственной деятельности, кроме выплаты диви-
дендов, и не имели никаких других активов, 
кроме акций «Северстали».
В другом деле АО «Владимирский энергосбыт 

[15]» суд установил, что в мае 2011 года компа-
ния приобрела акции российской компании «Энер-
госервис» у кипрской компании Mosslow Ltd. 
за 900 млн руб. По завершении этой сделки эти 
средства были переданы в качестве дивидендов 
компании Ronix Ltd., компании на Британских Вир-
гинских островах, которая была материнской ком-
панией Mosslow Ltd. АО «Владимирский Энергос-
быт» применило ставку 5% по Соглашению между 
Кипром и Россией от 1998 года вместо 20%. ставка 
налога на прибыль, предусмотренная Налоговым 
кодексом РФ.

Суд пришел к выводу, что ООО «Мослоу» яв-
лялось технической компанией и не имело права 
на доход от продажи акций «Энергосервиса», по-
скольку:
– не имело ни активов, ни персонала.
– оно не платило никаких налогов на Кипре.
– единственная сделка, совершенная этой ком-

панией за 4 года, –  покупка акций «Энергосер-
виса».

– весь доход был передан акционеру на Британ-
ских Виргинских островах сразу после продажи 
и передачи дивидендов.

– компания не вела никакой другой хозяйствен-
ной деятельности после завершения сделки 
и впоследствии была ликвидирована.
Ronix Ltd. была определена как конечный полу-

чатель дохода и, следовательно, его бенефициар-
ный владелец. В этом случае с АО «Владимирский 
энергосбыт» должно было удержано налогов в раз-
мере 20% в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, поскольку между Росси-
ей и Британскими Виргинскими островами не бы-
ло ДИДН, а ставка налога в размере 5% согласно 
российско- кипрскому ДИДН 1998 года не должна 
была применяться, поскольку Mosslow Ltd. была 
транзитной компанией, используемой для получе-
ния налоговых льгот. В результате АО «Владимир-
ский энергосбыт» было вынуждено уплатить до-
полнительно 180 млн руб. налогов.

Данные случаи свидетельствуют о том, что рос-
сийские налоговые органы при применении нало-
говых льгот учитывают следующие факторы при 
определении фактической хозяйственной деятель-
ности общества:

а) наличие у него персонала,
б) обязанности работника,
в) наличие офиса,
г) расходы, связанные с его хозяйственной де-

ятельностью,
д) коммерческие риски и движение денежных 

средств.
Только компании, имеющие экономическое при-

сутствие в стране проживания и широкие дискре-
ционные полномочия по распоряжению доходами 
компании, могут претендовать на налоговые льго-
ты в соответствии с применимым ДИДН [16]. Кро-
ме того, в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
иностранная компания, управление которой осу-
ществляется с территории Российской Федерации, 
может быть квалифицирована как налоговый рези-
дент России и, следовательно, признана россий-
ским налогоплательщиком.

Следует отметить, что в последнее время в ря-
де оффшорных юрисдикций приняты специальные 
законы об экономическом присутствии, которые 
обязывают местные компании арендовать офис-
ные помещения, нанимать персонал и выплачивать 
зарплату. Так, например, в соответствии с данны-
ми нормами (компании и товарищества с ограни-
ченной ответственностью), компании, зарегистри-
рованные на Британских Виргинских островах, 
должны осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, а также иметь достаточное количество 
персонала и арендовать там офисные помещения. 
Все компании Британских Виргинских островов 
должны передать эту информацию властям Бри-
танских Виргинских островов, и эти данные долж-
ны быть интегрированы и переданы в систему 
BOSS (Beneficial Ownership Secure Search system). 
Компании и частные лица могут быть привлече-
ны к ответственности за любые нарушения правил 
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экономического присутствия и могут быть исклю-
чены из списка, оштрафованы, или в случае лиц, 
также находящихся в тюрьме [17]. Аналогичные за-
коны об экономическом присутствии были приняты 
на Бермудских островах, Кайманах, Гернси, Джер-
си и острове Мэн [18, с. 315–318].

Для эффективной реализации правовых меры 
деофшоризации целесообразно принять законода-
тельные меры, такие как:

а) ограничение возможностей оффшорных ком-
паний,

б) либерализация правил миграции офшорных 
компаний в Россию,

в) повышение налогов на дивиденды для нере-
зидентов и для тех физических лиц, которые недав-
но сменили налоговое резидентство,

г) введение понятия центра жизненных интере-
сов и налога на выезд,

д) совершенствование правил косвенной прода-
жи недвижимого имущества.

Также необходимо принять правила создания 
публичных реестров бенефициаров офшорных 
компаний и правила принудительной деофшори-
зации стратегических предприятий.

Так же отметим, что российские бенефициары 
оффшорных компаний могут редомицилировать 
активы в специальные административные террито-
рии на островах Русский и Октябрьский в соответ-
ствии с Федеральным законом «О международных 
компаниях и международных фондах» [19].

Редомицилированные компании могут продол-
жать свою деятельность в России как международ-
ные компании в форме общества с ограниченной 
ответственностью или акционерного общества. 
Кроме того, они могут пользоваться налоговыми 
льготами, предусмотренными российским зако-
нодательством, и применять иностранное право 
к своим внутрикорпоративным отношениям при со-
блюдении определенных условий. Однако количе-
ство компаний, которые были редомицилированы 
в течение четырех лет с момента вступления зако-
на в силу, относительно невелико –  109 компаний 
на острове Октябрьский и 7 компаний на острове 
Русский (с потенциальной миграцией еще 15 ком-
паний).

Существуют различные объяснения неэффек-
тивности этого закона. Во-первых, юрисдикция, 
из которой иностранная компания могла бы перее-
хать на эти российские острова, должна была быть 
членом ФАТФ или МАНИВЭЛ. Поскольку оффшор-
ные юрисдикции, такие как Британские Виргинские 
острова, Кайманы, Бермудские острова и другие, 
не являются членами вышеупомянутых организа-
ций, компании, зарегистрированные в этих юрис-
дикциях, не могли мигрировать в Россию.

Впоследствии это положение было существенно 
изменено в феврале 2021 года, когда к нему был 
добавлен ряд других региональных организаций.

Во-вторых, инфраструктура островов Русский 
и Октябрьский непригодна для ведения бизнеса, 
поэтому следует разрешить редомициляцию ком-

паний в другие места, более близкие к основным 
центрам ведения бизнеса.

Наконец, установленное требование к ино-
странной компании инвестировать в российскую 
экономику не менее 50 млн руб., что в свою оче-
редь сдерживает миграцию большинства малых 
и средних компаний.

В результате изменения закона популярность 
редомициляции существенно вырастет. Стоит от-
метить, что идея редомицилирования оффшор-
ных компаний в Россию, а не принятие пресека-
ющих мер, была попыткой найти положительное 
решение проблемы. Не секрет, что многие россий-
ские бизнесмены используют оффшорные компа-
нии и некорпоративные структуры исключительно 
в целях защиты активов, например, для предот-
вращения недружественных или насильственных 
поглощений. Однако, как отметил один из авторов, 
«планирование защиты активов использовалось 
в качестве прикрытия для уклонения от уплаты на-
логов в офшорах так часто, что многие прокуроры 
автоматически связывали эти два понятия» [20]. 
Поэтому даже те люди и компании, первоначаль-
ной и основной целью которых была защита ак-
тивов, со временем начинают использовать офф-
шорные компании для других целей, например, для 
уклонения от уплаты налогов. Вот почему для того, 
чтобы добиться успеха, политика редомициляции 
должна сопровождаться развитием благоприятной 
для бизнеса среды.

В заключение стоит отметить, что Россия уже 
реализовала большую часть правовых мер по де-
офшоризации, предусмотренных планом действий 
BEPS. Например, она ввела правила КИК, прави-
ла трансфертного ценообразования, пересмотре-
ла свои соглашения об избежании двой ного на-
логообложения и активно участвовала в обмене 
финансовой информацией с зарубежными стра-
нами. Однако реализация антиофшорной поли-
тики в России потребует введения новых правил, 
дальнейшего развития существующих положений 
и ратификации законопроектов. В этом отношении 
Россия могла бы опираться на опыт зарубежных 
стран, таких как США, которые уже имеют соот-
ветствующие налоговые правила. Помимо введе-
ния налоговых правил и правил в отношении пу-
бличных реестров бенефициаров офшорных ком-
паний и трастов, было бы целесообразно исполь-
зовать административные меры, о принудитель-
ной деофшоризации стратегических предприятий. 
Позитивный эффект от этих мер можно было бы 
почувствовать, если бы международные и нацио-
нальные усилия предпринимались одновременно 
и действия стран были скоординированы.
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The article analyzes the current rules for the use of offshore com-
panies in Russia and the restrictions currently provided for by Rus-
sian legislation. It also considers the experience of foreign countries 
in regulating deoffshorization. The practice of providing controlling 
measures in respect of companies of other states in order to pre-
vent possible tax evasion using companies in offshore zones with 
the use of the CFC concept is analyzed, as well as approaches to 
legal regulation of controlled foreign companies are given. There 
is also an analysis of the practice of mass organizations focused 
on providing analysis of offshore activities, as well as carrying out 
measures to combat violations of legal norms of tax legislation in 
the established territories. Prospective legal measures to be taken 
for further implementation of the deoffshorization policy are consid-
ered. Issues related to various instruments used in foreign practice 
are analyzed.
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Организация работы представительного органа муниципального 
образования
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Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ
E-mail: artem.krasnogorsk@mail.ru

В статье рассматривается организация работы представитель-
ного органа муниципального образования. Поскольку, предста-
вительному органу местного самоуправления отведено особое 
положение среди органов публичной власти Российской Фе-
дерации на муниципальном уровне, поскольку выбранные на-
родные представители (депутаты) отражают волеизъявление 
и интересы своих избирателей.
Цель статьи заключается в рассмотрении организации повсед-
невной работы представительного органа муниципального об-
разования.
Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть 
и проанализировать точки зрения различных авторов по дан-
ной теме, применяя методы анализа, индукции, синтеза, обоб-
щения и систематизации научных источников по проблеме ис-
следования.
Сделан вывод о том, что организация работы представитель-
ного органа представляет собой многоаспектный процесс, 
который регулируется уставом муниципального образования, 
а также регламентом работы представительного органа, реа-
лизующийся посредством заседаний представительного ор-
гана, результатом которого является проект муниципального 
правового акта в виде решения.

Ключевые слова: представительный орган, муниципальное 
образование, работа представительного органа, регламент 
представительного органа, местное самоуправление, муници-
пальное право.

Представительный орган муниципального обра-
зования занимает особое место в структуре орга-
нов местного самоуправления Он обладает пол-
номочиями по защите интересов жителей муници-
пального образования и имеет право принимать 
обязательные решения от их имени. Этот орган 
играет ключевую роль в выражении интересов всех 
жителей муниципального образования, не только 
через процесс его формирования, но и через кол-
легиальную деятельность, осуществляя функции 
представительства, контроля и нормотворчества. 
Иными словами, представительный орган пред-
ставляет собой коллективное «тело жителей» му-
ниципального образования, выражающее их волю 
путем осуществления принудительных решений, 
обладающих более высоким юридическим положе-
нием, чем документы других муниципальных ор-
ганов управления. В результате этого, представи-
тельный орган является важным и доминирующим 
в схеме органов местного самоуправления и явля-
ется обязательным элементом в каждом местном 
управлении. Все другие органы местного самоу-
правления данного муниципального образования, 
включая его руководителя, зависят от представи-
тельного органа, ему подчинены и подотчетны [3].

С. Г. Соловьев утверждает, что: «Организация 
работы представительного органа власти муни-
ципального образования четко определена Регла-
ментом» [5].

В контексте юриспруденции, понятие «регла-
мент» охватывает набор нормативов, включая 
как постоянные, так и временные правила, кото-
рые определяют порядок действия органа, а так-
же определяют определенные аспекты правового 
статуса депутата. Правила деятельности предста-
вительного органа утверждаются на его собрании 
с соблюдением определенных принципов и дру-
гими нормами, установленными федеральными 
и местными нормативными актами.

Иными словами документ является набором 
правил (как общих, так и временных), который 
устанавливает порядок деятельности органа, а так-
же определяет определенные аспекты статуса его 
членов. В регламенте должны быть указаны пра-
вила проведения заседаний, порядок формирова-
ния комиссий и рабочих групп, а также процедуры 
принятия решений и контроля за их исполнением.

Как правило, в местном представительном ор-
гане формируется специальный комитет, ответ-
ственный за надзор за соблюдением установлен-
ных правил работы.

По законодательству, Регламент деятельности 
местного представительного органа не обладает 
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юридической силой, поскольку он не содержит обя-
зательных норм права. Документы в данном слу-
чае является утвержденным правилом применения 
закона.

Так например, решением Совета депутатов го-
родского округа Красногорск Московской области 
от 30.08.2018 № 505/35 «Об утверждении Регла-
мента Совета депутатов городского округа Крас-
ногорск Московской области», устанавливается 
документ (регламент), определяющий методы ра-
боты, основные нормы и процедуры работы Совета 
депутатов городского округа Красногорск Москов-
ской области, его органов, фракций, должностных 
лиц и структурных подразделений.

Регламент работы представительного органа 
муниципального образования является докумен-
том, утверждающим порядок и условия функцио-
нирования данного органа. Он содержит необхо-
димые положения и процедуры, необходимые для 
обеспечения эффективного выполнения органом 
его обязанностей и работы в рамках законов и нор-
мативных актов, установленных уровнями власти.

Не реже одного раза в три месяца представи-
тельным органом местного самоуправления прово-
дятся заседания. Эти заседания являются главной 
формой работы названного органа и представля-
ют собой ключевую возможность для обсуждения 
и принятия важных решений.

Эффективность процесса управления на местах 
и реализация других организационно- правовых 
аспектов работы зависят от результативности за-
седаний представительного органа. Это касается 
как представительных, так и других органов мест-
ного самоуправления. Данные заседания необхо-
димы для того, чтобы принимать важные решения, 
которые входят в компетентность местной власти.

На заседании представительного органа обсуж-
даются и принимаются ключевые документы, та-
кие как устав местного образования, внесение кор-
ректив в нормативные акты, а также планы и про-
граммы развития сферы. На этих заседаниях так-
же принимаются решения относительно управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом, 
которое находится в собственности муниципалите-
та. Помимо этого, на заседаниях рассматриваются 
все вопросы из данной сферы.

С учетом важности собраний проводимых орга-
ном, как основной формы его деятельности, опре-
делены их полномочия, численность депутатов, 
необходимую для правомочного проведения засе-
дания. Таким образом, только при наличии опреде-
ленного числа депутатов будет возможно проведе-
ние заседаний и принятие решений по рассматри-
ваемым вопросам.

Для проведения заседания представительно-
го органа муниципального образования требуется 
присутствие не менее 50% избранных депутатов. 
Это обеспечивает достаточное количество участ-
ников для принятия решений и обеспечивает за-
конность и легитимность принимаемых на заседа-
нии действий и решений. Такой порог также спо-
собствует эффективному функционированию ор-

гана и гарантирует представление интересов раз-
личных групп населения муниципалитета.

Это показывает, что легитимность проведения 
собрания зависит от количества депутатов, кото-
рые присутствуют и являются участниками мест-
ной власти.

Согласно Федеральному Закону № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», действи-
тельность реализации заседания в данном случае 
зависит от численного распределения депутатов, 
присутствующих на этом мероприятии. Чтобы при-
знать проведение заседания органа местного са-
моуправления законным, необходимо, чтобы оно 
насчитывало необходимое количество уполномо-
ченных лиц. Давайте представим, что уставом ор-
гана управления района установлено 16 мест для 
депутатов. На выборах были избраны 14 депута-
тов, что составляет более двух третей от установ-
ленной численности.

Как свидетельствует нормативный акт № 131-
ФЗ, законность заседания наступает в том случае, 
если присутствует не меньше семи уполномочен-
ных лиц (депутатов). В ситуации, когда в наличии 
присутствует меньше семи лиц, то собрание будет 
носить незаконный характер.

Устав регулирует функции, обязанности и про-
чие аспекты деятельности представительного ор-
гана муниципального образования. Кроме того, 
процедура проведения заседаний представитель-
ного органа муниципального образования опреде-
ляется Регламентом, который устанавливает, что 
для действительности заседаний требуется при-
сутствие не менее двух третей от общего числа 
избранных депутатов. Это обеспечивает значи-
тельное участие важных решений, поскольку при-
нятие решений должно быть широко поддержано 
и представлять интересы большинства членов ор-
гана. Такая норма также гарантирует, что реше-
ния, принимаемые на заседаниях, будут отражать 
позицию большей части депутатского корпуса, что 
особенно важно для обеспечения законности и ле-
гитимности принимаемых решений.

На основании отечественного законодатель-
ства, проведение заседания представительного ор-
гана муниципального образования будет признано 
неправомочным, если на нем присутствует менее 
половины избранных депутатов. Эта норма была 
установлена для обеспечения достаточной репре-
зентативности и легитимности принимаемых реше-
ний, поскольку присутствие более половины депу-
татов является ключевым фактором в обеспечении 
широкой поддержки для важных решений. Такие 
требования способствуют проведению демократи-
ческих и эффективных заседаний, а также обеспе-
чивают, что принимаемые решения будут отражать 
позицию большинства депутатского корпуса.

После того как представительный орган муни-
ципального образования был избран, он должен 
собраться на свое первое заседание в течение сро-
ка, определенного уставом. Период составляет 30 
дней с момента избрания.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Разные местные советы не фиксируют конкрет-

ного механизма реализации заседаний. В то же 
время, в тех муниципальных образованиях, где 
уставы предусматривают правомочность заседа-
ний представительного органа, данная правомоч-
ность определяется исходя из численности депута-
тов муниципального образования, установленной 
в уставе, а также минимального количества депута-
тов, необходимого для принятия решений –  не ме-
нее двух третей от установленной численности. 
Например, согласно пункту 4 статьи 26 Устава го-
родского округа Красногорск Московской области, 
определено, что Совет депутатов состоит из 30 чле-
нов, а пункт 2 этой же статьи утверждает, что засе-
дание Совета депутатов законно в том случае, ког-
да его посетили половина уполномоченных лиц, как 
прописано в нормативном акте муниципалитета [1].

Для того чтобы созыв состоялся, требуется при-
сутствие не менее 15 депутатов.

Некоторые уставы муниципальных образова-
ний предусматривают, что основной формой ра-
боты представительного органа являются не засе-
дания, а сессии.

Статья 32 Устава Семилукского муниципаль-
ного района Воронежской области устанавлива-
ет, что Совет народных депутатов ведет свою де-
ятельность в виде сессий, в течение которых рас-
сматриваются все вопросы, попавшие в его веде-
ние. Председатель Совета народных депутатов 
руководит работой Совета, а в его отсутствие эту 
функцию выполняет заместитель председателя.

Пункты 2 и 3 указанной статьи описывают про-
цесс проведения сессий Совета народных депута-
тов, который включает в себя заседания и работу 
комиссий между ними. Реализация собрания будет 
считаться правомерной в том случае, если коли-
чество депутатов будет составлять больше поло-
вины [2].

Исследование уставов муниципальных обра-
зований указывает на то, что минимальное коли-
чество депутатов, необходимое для проведения 
законного заседания представительного органа, 
должно зависеть от общего числа избранных де-
путатов и составлять не менее половины этого чис-
ла, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 35 Феде-
рального закона № 131. Правильное количество 
депутатов на заседании, чтобы оно было закон-
ным, обусловлено значимостью вопросов, кото-
рые подпадают под компетенцию данного органа, 
а также необходимостью обеспечения коллегиаль-
ности в его деятельности, всестороннего обсужде-
ния вопросов и принятия оптимальных решений.

На заседаниях нормативные правовые акты 
представительного органа принимаются в форме 
решений. Вопросы, касающиеся установления, из-
менения, отмены местных налогов и сборов, расхо-
дов из средств местного бюджета, могут быть вне-
сены на рассмотрение представительного органа 
только по инициативе главы местной администра-
ции или при наличии его заключения.

Глава муниципального образования, являю-
щийся главой местной администрации может от-

клонить нормативный правовой акт, который был 
принят представительным органом, и вернуть его 
на переработку в течение 10 дней. При этом необ-
ходимо предоставить обоснование отклонения или 
предложить внести изменения в акт. Если руковод-
ство не отклонит акт в течение этого срока, он на-
правляется на подпись и обнародование.

Если руководитель (глава) муниципального об-
разования не согласен с нормативным правовым 
актом, он будет отправлен обратно в представи-
тельный орган для повторного рассмотрения. Для 
принятия документа следует согласовать вопрос 
у не менее чем 2/3 голосов от общего числа депу-
татов. В данной ситуации руководитель (глава) му-
ниципального образования обязан подписать акт 
в течение семи дней и опубликовать его.

Организацию деятельности представительного 
органа осуществляет глава муниципального обра-
зования, а в случае, если указанное должностное 
лицо является главой местной администрации, –  
председатель представительного органа муници-
пального образования, избираемый этим органом 
из своего состава.

Депутаты, избранные в составе списков кан-
дидатов, выдвинутых политическими партиями 
(их региональными отделениями или иными струк-
турными подразделениями), входят в депутатские 
объединения (во фракции) и не вправе выйти 
из них. быть членом другой политической партии. 
Во фракции могут входить и депутаты, избранные 
по одномандатным или многомандагным избира-
тельным округам. Они также могут быть членами 
только той партии, во фракцию которой входят. Не-
соблюдение этих требований влечет за собой пре-
кращение депутатских полномочий.

Решения на заседаниях представительного ор-
гана муниципального образования принимаются 
путем голосования.

А. М. Сафронова классифицирует типы голосо-
вания следующим образом:

1. Количественное голосование. Голосование 
осуществляется стандартным методом, а подсчет 
голосов может быть выполнен как в абсолютных, 
так и в процентных значениях.

2. Рейтинговое голосование. Процедура оце-
ночного голосования состоит в том, что голосова-
ние проводится последовательно по всем вопро-
сам, поставленным на голосование. Возможность 
голосовать депутатам предоставляется по любому 
из вопросов. Результаты голосования окончатель-
но определяются только после завершения всей 
процедуры.

3. Альтернативное голосование. Основная идея 
альтернативного голосования заключается в том, 
что участники осуществляют выбор только од-
ного из вариантов, предложенных для голосова-
ния, а затем подсчитываются голоса для всех ва-
риантов одновременно, результаты объявляются 
немедленно после подсчета.

Отмечается, что работа представительного ор-
гана муниципального образования включает в се-
бя организацию созыва и проведение заседаний 
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этого органа, соблюдение установленных правил 
при рассмотрении и принятии правовых актов по-
средством голосования, осуществление прав юри-
дического лица от имени представительного ор-
гана, решение внутренних вопросов, связанных 
с работой депутатов и внутренних органов, а также 
другие вопросы, связанные с деятельностью пред-
ставительного органа [4].

На рисунке 1 представлена схема организации 
работы депутатов представительного органа муни-
ципального образования на заседаниях.

Рис. 1. Организационные аспекты в работе 
депутата представительного органа муниципального 

образования на заседаниях

Таким образом, в процессе работы представи-
тельного органа, муниципальный депутат реали-
зует круг некоторых полномочий, прав и обязан-
ностей, цикличность которых объясняется как пе-
риодичностью самих заседаний местного совета, 
так и в самом процессе заседания народные из-
бранники могут, применимо к определенному во-
просу повестки заседания реализовать этот круг 
компетенций.

Для того чтобы представительный орган рабо-
тал эффективно, необходимо рационально исполь-
зовать финансовые ресурсы. Эти расходы связаны 
с проведением заседаний, предоставлением депу-
татам нужной информации, проверкой решений 
представительного органа и возмещением рас-
ходов, связанных с их полномочиями. Эти деньги 
выплачиваются в соответствии с правилами, уста-
новленными представительным органом местно-
го самоуправления. Как правило, уставы муници-
пальных образований указывают основные виды 
расходов на поддержание работы представитель-
ного органа.

Когда речь идет о том, насколько эффективно 
работает орган представительный орган местного 
самоуправления в современных условиях, Е. С. Шу-
грина отмечает, что: «…представительный орган 
является органом власти, действующим на осно-

ве принципа открытости, что означает реальную 
возможность присутствия граждан на его заседа-
ниях» [6].

В некоторых регионах официальные органы 
начали сообщать, что в специальных ситуациях, 
например, когда на территории региона (города, 
района) действует повышенный режим готовно-
сти, можно проводить заседания местных пред-
ставительных органов с использованием систем 
видео- конференц-связи (ВКС). В ряде субъектов 
РФ стали появляться разъяснения органов проку-
ратуры о том, что в исключительных случаях, т.е. 
во время действия на территории субъекта РФ 
(муниципального образования) режима функци-
онирования повышенной готовности, возможно 
проведение заседаний представительных органов 
с использованием систем видео- конференц-связи 
(ВКС). При этом депутат, принимающий участие 
в заседании в режиме удаленного доступа, дол-
жен иметь возможность участвовать в обсуждении 
вопросов, свободно выражать свою позицию, уча-
ствовать в голосовании. Такой депутат считается 
присутствующим на заседании. В письме Минюста 
России от 2 февраля 2021 г. № 08–9883/21 конста-
тируется, что возможность проведения заседаний 
представительных органов муниципальных обра-
зований в дистанционном режиме предусмотрена 
регламентами некоторых представительных орга-
нов и в целом не противоречит действующему за-
конодательству.

Например, в связи с эпидемиологической обста-
новкой в 2020 году все больше представительных 
органов местного самоуправления начали исполь-
зовать дистанционные форматы работы. Согласно 
установленной норме, заседание представитель-
ного органа (включая дистанционное проведение) 
будет признано легитимным, если присутствует бо-
лее половины избранных депутатов, и проведение 
соответствует требованиям, прописанными норма-
тивными актами.

Упоминаются программные инструменты, при-
меняемые для организации видеоконференций 
(например, ZOOM, TrueConf, Microsoft Teams, 
Google Meet, Яндекс Телемост, Skype и т.д.). Более 
существенным является количество жителей, кото-
рым данное приложение позволяет пользоваться 
видеоконференцсвязью.

В связи с вышесказанным, предлагаем орга-
низовывать заседания представительных органов 
муниципального образования в комбинированном 
формате, чтобы обеспечить возможность присое-
динения местных жителей через видеосвязь, с тем 
чтобы дать населению возможность выступать 
и высказываться на собраниях, предварительно 
внеся соответствующие пункты в повестку засе-
дания.

В результате активного внедрения цифровых 
технологий и их использования в работе органов 
местного самоуправления, особенно в процес-
сах создания и принятия муниципальных законов 
и представительства, будет создаваться общепри-
нятая спираль развития, которая приведет к на-
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коплению количественных изменений и впослед-
ствии приведет к качественному росту эффектив-
ности управления развитием муниципального об-
разования.

Таким образом, работа представительного ор-
гана местного самоуправления представляет со-
бой многосторонний процесс, который определяет-
ся уставом и внутренними правилами работы, ко-
торые прописаны в регламенте, а также осущест-
вляемый через проведение заседаний органа, ито-
гом которых является проект муниципального нор-
мативного документа в форме решения.
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ORGANIZATION OF THE WORK OF THE 
REPRESENTATIVE BODY OF THE MUNICIPALITY

Ivanov A. A.
Russian Academy of National Economy and Public Administration

The article deals with the organization of the work of the represent-
ative body of the municipality. Since the representative body of local 
self-government has a special position among the public authorities 
of the Russian Federation at the municipal level, since the elected 
people’s representatives (deputies) reflect the will and interests of 
their constituents.
The purpose of the article is to consider the organization of the daily 
work of the representative body of the municipality.
To achieve this goal, it is necessary to consider and analyze the 
points of view of various authors on this topic, using methods of 
analysis, induction, synthesis, generalization and systematization of 
scientific sources on the research problem.
It is concluded that the organization of the work of the representa-
tive body is a multidimensional process, which is regulated by the 
charter of the municipality, as well as the rules of procedure of the 
representative body, implemented through meetings of the repre-
sentative body, the result of which is a draft municipal legal act in 
the form of a decision.

Keywords: representative body, municipal formation, work of a rep-
resentative body, regulations of a representative body, local govern-
ment, municipal law.
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Определение категорий элементов структуры национальной правовой 
системы
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В статье рассматривается понятие и значимость правовой си-
стемы в обществе. В первой части статьи анализируются ос-
новные элементы правовой системы, включая понятие права, 
законы и судебную систему, а также отличие правовой систе-
мы от морали и этики.
Далее, автор обсуждает международные и национальные пра-
вовые системы, выявляя основные отличия и их взаимодей-
ствие.
В третьей части статьи описываются различные источники 
права, такие как законы, прецеденты, договоры и нормы меж-
дународного права. Автор также анализирует влияние источ-
ников права на развитие правовой системы.
В заключительной части статьи подводятся итоги и основные 
выводы о значимости правовой системы для общественного 
развития и стабильности.
Статья представляет интерес и актуальна для тех, кто интере-
суется правовыми вопросами и хочет лучше понять сущность 
и значение правовой системы.

Ключевые слова: правовая система, право, законы, судебная 
система, международные правовые системы, национальные 
правовые системы, источники права.

Введение

В современном обществе правовая система играет 
важнейшую роль в обеспечении справедливости, 
защите прав и свобод граждан, поддержании об-
щественного порядка и стабильности. Правовая си-
стема представляет собой сложный набор правил, 
норм, законов и институций, которые регулируют 
поведение людей и организаций. Является осно-
вой функционирования каждого государства. Она 
обеспечивает рамки для регулирования отношений 
между гражданами, организациями и государством, 
а также устанавливает механизмы регулирования 
конфликтов и разрешения споров. Без правовой 
системы не существовало бы стабильности и пред-
сказуемости в обществе [1].

Значимость правовой системы проявляется 
в различных сферах жизни. Она гарантирует за-
щиту прав и свобод человека, обеспечивает ра-
венство перед законом и недопустимость произ-
вола. Правовые нормы и законы определяют пра-
ва и обязанности граждан, устанавливают принци-
пы деятельности государственных органов, права 
и обязанности работодателей и работников, нормы 
налогообложения и многое другое.

Еще одним аспектом правовой системы являет-
ся ее роль в осуществлении справедливости. Су-
дебная система осуществляет независимое и объ-
ективное разрешение споров и конфликтов. Су-
ды применяют законы и принимают решения, ос-
нованные на их интерпретации и справедливости, 
с учетом социальных, экономических и моральных 
факторов. Это помогает предотвращать беззако-
ние, укрепляет доверие граждан к системе право-
судия и государству в целом [4].

Однако, как любая система, правовая система 
не идеальна и сталкивается с различными вызова-
ми и проблемами. Она должна постоянно адапти-
роваться к изменяющемуся обществу и новым тех-
нологиям. Также существует проблема коррупции 
и неэффективности судебной системы, которая 
иногда препятствует достижению справедливости 
и обеспечению прав и свобод граждан.

Тем не менее, правовая система остается важ-
ным инструментом для поддержания порядка, за-
щиты прав и обеспечения справедливости в обще-
стве. Она создает основу для развития и процве-
тания наций и является гарантом прав и свобод 
каждого гражданина. Поэтому, понимание и изу-
чение правовой системы и ее роли является необ-
ходимым для каждого гражданина и специалиста 
в правовой сфере.
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Основные элементы правовой системы

Основные элементы правовой системы включают 
понятие права, законы и судебную систему. Каж-
дый из этих элементов играет важную роль в обе-
спечении стабильности, справедливости и защите 
прав граждан.

Первым элементом является понятие права 
и его отличие от морали и этики. Право определя-
ет совокупность правил и норм, которые устанавли-
ваются и охраняются государством. Оно является 
обязательным для всех членов общества и регули-
рует их поведение посредством установления прав 
и обязанностей. Право отличается от морали и эти-
ки тем, что оно имеет юридическую силу и обе-
спечивается государством, в то время как мораль 
и этика являются субъективными нормами и цен-
ностями, которые определяются индивидуально [3].

Вторым элементом правовой системы являют-
ся законы. Законы являются основой правовой 
системы и представляют собой нормативные ак-
ты, принимаемые государством. Они определяют 
права и обязанности граждан, устанавливают по-
рядок регулирования отношений между людьми, 
организациями и государством. Законы разраба-
тываются на основе конституции и обеспечивают 
законность, справедливость и защиту прав граж-
дан. Они являются обязательными для всех членов 
общества, и их нарушение может привести к юри-
дическим последствиям.

Третьим элементом правовой системы являет-
ся судебная система и ее функции в обеспечении 
справедливости. Судебная система состоит из судов 
и их работников, которые осуществляют разреше-
ние споров, конфликтов и применение законов. Она 
имеет предназначение в обеспечении справедливо-
сти, защите прав и свобод граждан, а также под-
держании общественного порядка. Судебная систе-
ма действует на основе принципов независимости, 
объективности и справедливости, а также учитывает 
принципы правосудия и равенства перед законом. 
Ее решения обязательны для исполнения и могут 
быть обжалованы в вышестоящей инстанции [2].

Все эти элементы –  понятие права, законы и су-
дебная система –  взаимосвязаны между собой 
и образуют основу правовой системы. Понимание 
и уважение правовой системы необходимо для 
каждого гражданина, чтобы соблюдать законы, 
права и обязанности, и способствовать развитию 
справедливого и гармоничного общества.

Международные и национальные правовые 
системы

Международные и национальные правовые си-
стемы представляют собой две различные сфе-
ры законодательства, которые имеют свои осо-
бенности и функции. Они взаимодействуют друг 
с другом, их отношения регулируются междуна-
родным правом.

Отличия между международными и националь-
ными правовыми системами заключаются в их 

юрисдикции и сфере действия. Национальная 
правовая система применяется внутри отдельной 
страны и регулирует отношения между ее гражда-
нами, организациями и государством. Она основы-
вается на законах, принятых соответствующим за-
конодательным органом этой страны. Националь-
ная правовая система устанавливает основы орга-
низации государства, правила поведения граждан, 
систему судов и правила разрешения споров [7].

Международная правовая система, в свою оче-
редь, регулирует отношения между государствами 
и международными организациями. Она основы-
вается на международных договорах, соглашени-
ях и нормах международного права. Международ-
ные правовые системы нацелены на сотрудниче-
ство и урегулирование конфликтов между госу-
дарствами, защиту прав граждан и свобод чело-
века на международном уровне. Международное 
право развивается через договорные соглашения 
и на основе обычаев, и его соблюдение зависит 
от воли государств.

Взаимодействие между правовыми система-
ми разных стран происходит через международ-
ное право. Государства вступают в договорные 
отношения, заключают двусторонние и многосто-
ронние соглашения, обмениваются информацией 
о судебных решениях и практике. Международные 
правовые институты, такие как Международный 
суд ООН и Международный уголовный суд, служат 
для разрешения международных споров и надзора 
за соблюдением международного права [5].

Однако, несмотря на важность международно-
го права, национальная правовая система имеет 
преимущество в пределах своей территории. Го-
сударства сохраняют суверенитет и власть в зако-
нодательном, исполнительном и судебном порядке 
внутри своих границ. Национальное право являет-
ся основой для применения международного права 
на национальном уровне.

Таким образом, международные и националь-
ные правовые системы взаимодействуют между 
собой, устанавливая правила для регулирования 
отношений между государствами и внутри каждой 
страны. Правильное и эффективное взаимодей-
ствие этих систем способствует поддержанию ми-
ра, справедливости, защите прав и интересов всех 
участников мирового сообщества.

Источники права

Источники права представляют собой основные 
источники норм и правил, которые регулируют по-
ведение людей и организаций в рамках правовой 
системы. Источники права могут различаться в за-
висимости от страны, но некоторые основные виды 
источников всемирно признаны.

Одним из главных источников права являются 
законы. Законы создаются и принимаются законо-
дательным органом в соответствии с конституцией 
и другими нормативными актами. Законы опреде-
ляют права и обязанности граждан, правила по-
ведения в разных сферах жизни, устанавливают 
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порядок осуществления государственной власти 
и регулируют другие аспекты, включая экономику, 
образование, медицину и т.д [8].

Прецеденты являются еще одним важным 
источником права. Прецеденты возникают, ког-
да суды принимают решения в конкретных делах 
и основываются на анализе предыдущих решений. 
Прецеденты могут стать прецедентами, обязатель-
ными для следующих случаев или служить как 
ориентир для будущих судебных разбирательств. 
Прецеденты особенно значимы в системе общего 
права, применяемой, например, в Великобритании 
и некоторых других странах.

Договоры и международные соглашения также 
являются важными источниками права. Когда госу-
дарства заключают договоры или соглашения, они 
соглашаются на соблюдение определенных правил 
и обязательств. Эти документы могут устанавли-
вать правила для обычных граждан, организаций 
и государств в международных отношениях [6].

Нормы международного права также являются 
предоставленными источниками правовых норм. 
Они включают общепризнанные принципы, между-
народные договоры, документы и резолюции, при-
нятыми международными организациями, а также 
обычаи и прецеденты в международных отношени-
ях. Нормы международного права имеют цель регу-
лировать отношения между государствами, защи-
щать права и свободы человека и регламентируют 
другие аспекты международной деятельности.

Влияние источников права на развитие право-
вой системы заключается в их способности вли-
ять на создание новых правил и норм. Источни-
ки права определяют набор правил, которые будут 
применяться, и регулироваться в обществе. Они 
диктуют правила поведения, принимаются во вни-
мание при составлении и интерпретации законов, 
а также служат ориентиром для решений судов.

Источники права также могут меняться и разви-
ваться с течением времени. Новые законы могут 
быть приняты, чтобы отразить изменения в обще-
стве и технологический прогресс. Прецеденты мо-
гут служить основой для новых судебных решений 
или изменений в законодательстве. Международ-
ные соглашения и нормы могут развиваться для 
адаптации к международным вызовам и измене-
ниям в отношениях между государствами.

Проблемы и вызовы современной правовой 
системы

Современная правовая система сталкивается с ря-
дом проблем и вызовов, которые требуют внимания 
и решения.

Адаптация к быстро меняющемуся обществу 
и новым технологиям. С развитием технологий 
и изменением социальных отношений, правовая 
система должна соответствующим образом реа-
гировать и адаптироваться. Возникают новые типы 
преступлений и нарушений, такие как киберпре-
ступления и нанотехнологические угрозы, которые 
требуют разработки новых норм и правил. Право-

вая система должна обеспечивать равные права 
и защиту интересов во всех сферах, включая циф-
ровые пространства и онлайн- среды [12].

Одной из задач правовой системы является за-
щита прав и свобод человека. Однако существуют 
вызовы и препятствия для достижения этой цели. 
Нарушение прав человека, дискриминация, пре-
следования и несправедливость могут быть ре-
зультатом недостаточной правовой защиты или 
злоупотребления правом. Правовая система долж-
на принимать меры для обеспечения недискрими-
нации, защиты прав меньшинств, борьбы с насили-
ем и предотвращения нарушений прав человека.

Коррупция и неэффективность в судебной систе-
ме подрывают принципы законности, справедливо-
сти и доверия граждан к правовой системе. Недо-
статки в законодательстве, медленная обработка 
дел, несовершенство судебной системы и отсут-
ствие честного и независимого судопроизводства 
могут привести к несправедливым решениям и низ-
кому доверию к системе правосудия. Борьба с кор-
рупцией, укрепление независимости судей и совер-
шенствование судебных процедур являются неотъ-
емлемой частью усиления правовой системы [10].

Эти проблемы требуют серьезного внимания 
и реформ в правовой системе. Необходимо улуч-
шить законодательство, внести изменения в пра-
вила и процедуры, а также повысить знание и со-
блюдение прав граждан. Правовая система должна 
быть открытой, прозрачной, эффективной и спо-
собной приспособиться к меняющемуся миру и об-
щественным вызовам [11]. Современная правовая 
система должна стать надежным инструментом 
для защиты прав и обеспечения справедливости 
в обществе.

Заключение

Правовая система представляет собой сложный на-
бор правил, законов и институций, которые регули-
руют поведение людей и организаций. Она играет 
важнейшую роль в обществе, обеспечивая спра-
ведливость, защиту прав и свобод граждан, под-
держание общественного порядка и стабильности.

Основные элементы правовой системы вклю-
чают понятие права, законы и судебную систему. 
Право определяет совокупность правил и норм, 
устанавливаемых и охраняемых государством. За-
коны являются основой правовой системы и опре-
деляют права и обязанности граждан, а также по-
рядок регулирования отношений. Судебная систе-
ма осуществляет разрешение споров и примене-
ние законов в качестве независимого и объектив-
ного суда.

Правовая система имеет значение для обще-
ственного развития и стабильности. Она обеспечи-
вает рамки для регулирования отношений и уста-
новления порядка в обществе. Гарантирует защиту 
прав и свобод граждан, обеспечивает равенство 
перед законом и предотвращает произвол. Она 
также играет роль в обеспечении справедливости 
и разрешении конфликтов.
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Кроме того, правовая система имеет значение 

для экономического развития и инвестиционного 
климата. Правовая стабильность и предсказуе-
мость создают условия для бизнеса и обеспечи-
вают правовую защиту прав собственности и кон-
трактов.

Однако правовая система сталкивается с рядом 
проблем и вызовов, таких как адаптация к быстро 
меняющемуся обществу и новым технологиям, га-
рантия прав человека и борьба с коррупцией и неэ-
ффективностью судебной системы. Решение этих 
проблем требует усиленного внимания, реформ 
и совершенствования правовой системы.

В целом, правовая система является неотъ-
емлемой частью общественного развития и ста-
бильности. Она обеспечивает рамки и нормы для 
функционирования общества, защиты прав и сво-
бод граждан. Развитие и усовершенствование пра-
вовой системы является ключевой задачей для 
обеспечения справедливости, правовой защиты 
и устойчивого развития всех членов общества.
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DEFINITION OF CATEGORIES OF ELEMENTS OF THE 
STRUCTURE OF THE NATIONAL LEGAL SYSTEM

Kipkeeva A. L.
Karachay-CherkessiabranchofSynergyUniversity

This article examines the concept and significance of the legal sys-
tem in society. The first part of the article analyzes the main ele-
ments of the legal system, including the concept of law, laws and the 
judicial system, as well as the difference between the legal system 
and morality and ethics.
Next, the author discusses international and national legal systems, 
identifying the main differences and their interaction.
The third part of the article describes various sources of law, such 
as laws, precedents, treaties and international law. The author also 
analyzes the influence of sources of law on the development of the 
legal system.
The final part of the article summarizes the results and main conclu-
sions about the importance of the legal system for social develop-
ment and stability.
The article is of interest and relevance for those who are interested 
in legal issues and want to better understand the essence and sig-
nificance of the legal system.

Keywords: legal system, law, laws, judicial system, international le-
gal systems, national legal systems, sources of law.
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В статье рассматриваются проблемы правового регулирова-
ния запрета реализации имущества должника в деле о бан-
кротстве, в случае, когда кредитор отказался от оставления 
за собой данного имущества как предмета залога при реали-
зации его в рамках исполнительного производства. Выявле-
ны конституционные основы запрета на повторное судебное 
правопритязание кредитора на имущество должника в общем 
порядке после обращения взыскания на данное имущество 
в специальном порядке как на предмет залога. Предложен 
вариант обращения к органу конституционного контроля для 
оказания воздействия на правоприменительную практику в во-
просе определения судьбы имущества после его возращения 
должнику при проведении реализации имущества должника.
Авторы делают вывод: выявление конституционных основ 
института реализации имущества должника исключило бы 
неверное истолкование и применение закона, не позволило бы 
недобросовестным кредиторам подменять процедуры для того, 
чтобы иметь возможность обойти закон, и дважды привлечь 
должника к ответственности, а также бы позволило бы защи-
тить права и законные интересы должника.

Ключевые слова: реализация имущества должника, дело 
о банкротстве, запрет на повторное судебное правопритяза-
ние, конституционный судебный контроль.

Процедура банкротства позволяет недобросо-
вестным кредиторам совершать двой ное обраще-
ние взыскания на одно и то же имущество должни-
ка, на которое уже было произведено обращение 
взыскания в счет погашения задолженности перед 
этим же кредитором как на предмет залога в суде 
общей юрисдикции.

Дела о банкротстве и дела об обращении взы-
скания на предмет залога, об обращении взыска-
ния на имущество должника относятся к категории 
гражданских дел, рассматриваемых в рамках ци-
вилистического процесса. Суд общей юрисдикции 
реализует право судебной защиты по гражданско-
му делу посредством гражданского судопроизвод-
ства, а арбитражный суд –  посредством арбитраж-
ного судопроизводства, и реализация права судеб-
ной защиты кредитором в суде общей юрисдик-
ции исключает повторную судебную защиту одного 
и тоже права в арбитражном суде в рамках дела 
о банкротстве.

Однако, неверное истолкование положений пун-
кта 13 статьи 87 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» позволяет недобросо-
вестному кредитору в обход данного закона путем 
обращения к процедуре банкротства требовать 
повторного обращения взыскания на одно и то-
же имущество, от которого он отказался в рамках 
исполнительного производства при реализации 
имущества должника при исполнении решения су-
да общей юрисдикции об обращении взыскания 
на конкретное имущество.

Рассмотрим следующую ситуацию. Кредитор 
реализовал право судебной защиты в суде общей 
юрисдикции и заявил требование об обращении 
взыскания на предмет залога в счет погашения 
задолженности перед ним, решением суда общей 
юрисдикции указанное требование кредитора бы-
ло удовлетворено. В рамках исполнительного про-
изводства при реализации предмета залога по-
сле повторных несостоявшихся торгов, кредитору 
в соответствии с положениями пункта 13 статьи 87 
Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве» предоставляется право оставить предмет 
залога за собой в счет погашения задолженности, 
и в случае отказа кредитора от данного права, иму-
щество возвращается должнику.

Кредитор, отказавшись от оставления за собой 
нереализованного на вторичных торгах имущества, 
имея целью обойти названный закон и повторно 
обратить взыскание на данное имущество в счет 
погашения задолженности перед ним, обращает-
ся к процедуре банкротства данного должника, по-
тому что в рамках исполнительного производства 
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устанавливается запрет на повторную реализацию 
имущества должника, положения пункта 13 ста-
тьи 87 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» указывают на то, что имущество 
возвращается должнику после отказа кредитора 
от оставления предмета залога за собой после по-
вторных несостоявшихся публичных торгов.

Арбитражный суд утверждает, что у кредитора 
остается право притязания на имущество должни-
ка в общем порядке, так как реализовано право 
судебной защиты кредитора только в специальном 
порядке как на предмет залога (например, поста-
новления Арбитражного суда Центрального окру-
га от 21.02.2023 года, от 23.10.2023 года по делу 
№ А54–5488/2019 [3, 4]).

Считаем, что для разрешения данного вопроса 
необходимо определить конституционные основы 
института реализации имущества должника и выя-
вить конституционный смысл положений статьи 87 
Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве».

Так, из определения Конституционного Су-
да Российской Федерации от 18.07.2017 № 1695-
О следует, что реализация имущества должника 
в рамках исполнительного производства осущест-
вляется в соответствии с нормативными предпи-
саниями, содержащимися в статье 87 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве», 
и отказ взыскателя от оставления предмета залога 
за собой означает прекращение ипотеки и, соот-
ветственно, невозможность реализации заложен-
ного имущества на публичных торгах. Отказ взы-
скателя оставить за собой нереализованное после 
повторных публичных торгов имущество должника 
влечет прекращение договора залога на это иму-
щество и его возвращение должнику, что означает 
запрет для взыскателя обратиться в суд с заявле-
нием об изменении способа и порядка исполнения 
решения суда в части изменения начальной про-
дажной стоимости имущества, а также означает 
запрет и на подачу повторного иска об обращении 
взыскания на данное имущество [2].

Также полагаем, что для выявления истинного 
смысла судьбы предмета залога после возвраще-
ния его должнику в связи с отказом взыскателя 
оставить его за собой в счет погашения задолжен-
ности, необходимо сравнить законоположения, 
содержащиеся в пункте 13 статьи 87 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве», 
и аналогия которого установлена в пункте 5 ста-
тьи 213.26 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Пункт 5 статьи 213.26 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» определя-
ет, что нереализованное в установленном порядке 
принадлежащее имущество должника предлагает-
ся кредиторам в счет погашения своих требований, 
и в случае отказа кредиторов, имущество возвра-
щается должнику, и восстанавливается его право 
распоряжения таким имуществом.

Из сказанного следует, что особенностью ре-
ализации имущества должника является то, что 

в случае, когда имущество не реализовано в уста-
новленном порядке, то кредитору предлагается 
оставить за собой это имущество в счет погашения 
задолженности, и отказ кредитора от такого права 
означает, что имущество возвращается должнику 
независимо от того, в какой процедуре исполни-
тельного производства или процедуре банкрот-
ства происходила реализация имущества долж-
ника, снимаются запреты и ограничения, восста-
навливается право должника распоряжаться этим 
имуществом, что также свидетельствует о запрете 
повторного обращения взыскания на данное иму-
щество должника в общем порядке посредством 
права судебной защиты.

Иное толкование, которое дается арбитражным 
судом о том, что после возвращения имущества 
должнику, от которого кредитор отказался при ре-
ализации на торгах, у кредитора остается право-
притязание на данное имущество, нарушало бы 
положения части 3 статьи 17 и часть 1 статьи 46 
Конституции РФ, нарушало бы баланс прав и за-
конных интересов кредитора и должника.

Данная правовая позиция согласуется 
с процессуально- правовым запретом судебного 
рассмотрения и разрешения тождественных иско-
вых требований, исходящих от одного и того же ли-
ца и обращенных к одному и тому же лицу. Вступив-
шее в законную силу решение суда общей юрис-
дикции по гражданскому спору между теми же сто-
ронами, о том же предмете и по тем же основаниям 
являются основанием для отказа в принятии ис-
кового заявления или прекращения производства 
по делу (пункт 2 части 1 статьи 134, абзац 2 ста-
тьи 220 ГПК РФ). Иначе это означало бы обесцени-
вание деятельности суда, рассмотревшего первое 
из дел, нарушение свой ств общеобязательности, 
исполнимости, преюдициальности и определенно-
сти судебных решений, вступивших в законную си-
лу, создавало бы условия для принятия противоре-
чивых судебных актов, могло бы приводить к их пе-
ресмотру вопреки процессуальным правилам [5].

Таким образом, недобросовестный кредитор 
использует процедуру банкротства для того, чтобы 
повторно привлечь к ответственности должника, 
обойти закон (пункт 13 статьи 87 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве»), повтор-
но обратить взыскание на имущество должника, 
реализация которого была завершена до введения 
процедуры банкротства.

В силу положений части 4 статьи 15 Консти-
туции РФ самостоятельное признание и защиту 
имеют общепризнанные ценности. Общеправо-
вой принцип non bis in idem означает принцип од-
нократности привлечения лица к ответственности, 
конкретизирует принцип справедливости, направ-
ленный на поддержание правовой определенно-
сти, и распространяется на все законодательство. 
Повторное привлечение должника к гражданско- 
правовой ответственности перед одним и тем же 
кредитором за нарушение одного и того же кре-
дитного договора вопреки принципу non bis in idem 
приводило бы к ответственности без нарушения, 
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что недопустимо в правовом государстве и нару-
шало бы часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 17 Консти-
туции РФ (например, Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 21.03.2013 № 6-П, от 04.02.2019 
№ 8-П).

Указание арбитражным судом на то, что име-
ется специальный порядок обращения взыскания 
на имущество должника как на предмет залога 
и общий порядок, поэтому эти порядки могут при-
меняться последовательно, противоречит сущно-
сти договора о залоге недвижимого имущества 
и общепризнанному принципу pacta sunt servanda. 
После разрешения судом требования об обраще-
нии взыскания на имущество как на предмет за-
лога, не подлежит повторно разрешению данное 
требование одно и того же кредитора в общем по-
рядке, это нарушало бы принцип non bis in idem, 
принцип res judicata, положения статьи 17 (части 1 
и 3), 19 (части 1) и 55 (части 3) Конституции РФ.

Правоприменительный контекст положений пун-
кта 13 статьи 87 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» о том, что после возвра-
щения имущества должнику при реализации иму-
щества должника, право распоряжения у должника 
этим имуществом не восстанавливается, сформи-
ровался и в суде общей юрисдикции. Например, 
в определении Второго кассационного суда об-
щей юрисдикции от 12.01.2023 г. по делу № 88–
26322/2023 при разрешении судом вопроса о том, 
возникает ли у взыскателя имущественный вред, 
в случае, если взыскатель отказался от оставле-
ния за собой нереализованного на торгах пред-
мета залога в счет погашения долга, и судебный 
пристав- исполнитель вернул имущество должнику, 
указано, что возникает у кредитора имуществен-
ный вред, так как после возвращения имущества 
должнику, взыскатель имеет право (возможность) 
требовать дальнейшего обращения взыскания 
на такое имущество должника в общем поряд-
ке, поскольку исключается обращение взыскания 
только как на предмет залога после возвращения 
имущества должнику [1].

Указанный судебный контекст в истолковании 
оспариваемых норм права –  пункта 5 статьи 58 Фе-
дерального закона «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» и пункта 13 статьи 87 Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве», о том, 
что после прекращения договора залога и возвра-
щении должнику имущества после отказа креди-
тора оставить нереализованное на торгах имуще-
ство за собой в счет погашения задолженности, 
кредитор вправе повторно требовать обращение 
взыскания на данное имущество, позволяет недо-
бросовестному кредитору получить неоснователь-
ное обогащение в размере стоимости имущества 
как с должника, которому возвращено имущество 
в соответствии с пунктом 13 статьи 87 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве», 
так и с казны Российской Федерации за возвра-
щение судебным приставом- исполнителем долж-
нику имущества в соответствии с пунктом 13 ста-
тьи 87 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», то есть двой ное взыскание одно-
временно с должника путем обращения к проце-
дуре банкротства должника и с государственной 
казны посредством признания действий судебно-
го пристава- исполнителя по возвращению нереа-
лизованного на торгах предмета залога незакон-
ными.

Полагаем, что без выявления органом консти-
туционного контроля истинного конституционно- 
правового смысла указанных законоположений, 
невозможно будет реализовать право судебной 
защиты должника и пресечь злоупотребления 
со стороны кредитора, отказавшегося от оставле-
ния за собой предмета залога в счет погашения 
задолженности перед ним, выражающиеся в том 
числе в обходе условий договора залога.

Устойчивая сложившаяся судебная практика 
в порядке гражданского и арбитражного судопро-
изводства относительно истолкования и приме-
нения взаимосвязанных положений пункта 5 ста-
тьи 58 Федерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» и пункта 13 статьи 87 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве» 
свидетельствует о том, что необходимым способом 
для устранения нарушения баланса прав должника 
и кредитора является лишение неконституционных 
предписаний юридической силы только в порядке 
конституционного судопроизводства.

Выявление конституционных основ института 
реализации имущества должника исключило бы 
неверное истолкование и применение закона, 
не позволило бы недобросовестным кредиторам 
подменять процедуры для того, чтобы иметь воз-
можность обойти закон, и дважды привлечь долж-
ника к ответственности, а также бы позволило бы 
защитить права и законные интересы должника. 
Считаем, что в данном случае положения нормы 
права о реализации имущества должника в рам-
ках исполнительного производства не являются 
достаточно определенными в отношении судьбы 
имущества должника при его возвращении долж-
нику после отказа кредитора получить удовлет-
ворение требований из стоимости имущества, 
на которое было обращено взыскание в счет по-
гашения задолженности, поскольку правоприме-
нительный контекст свидетельствует о том, что 
возвращение имущества должнику не означает 
восстановления у должника права распоряже-
ния на имущество. Другими словами, норма пра-
ва не является дефектной, не является некон-
ституционной, но не отвечает требованиям юри-
дической безопасности и всеобщего равенства, 
поэтому в данном случае необходима проверка 
конституционности законоположения по смыс-
лу, придаваемому ему практикой. Полагаем, что 
в рамках конституционного судебного контроля 
может быть выявлен истинный конституционно- 
правовой смысл положений, регулирующих судь-
бу имущества после отказа взыскателя оставить 
его за собой в счет погашения задолженности по-
сле повторных публичных торгов и возвращения 
должнику.



23

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Литература

1. Определение Второго кассационного су-
да общей юрисдикции от 12.01.2023 г. 
по делу № 88–26322/2023 // Официаль-
ная страница (сайт) Второго кассационно-
го суда общей юрисдикции. URL: https://2kas.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=10484418&de-
lo_id=2800001&new=2800001&text_number=1 
(дата обращения: 09.01.2024).

2. Определение Конституционного Суда РФ 
от 18.07.2017 № 1695-О // Официальная стра-
ница (сайт) Конституционного Суда РФ. URL: 
https://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision289678.
pdf (дата обращения: 09.01.2024).

3. Постановление Арбитражного суда Централь-
ного округа от 21 февраля 2023 года по делу 
№ А54–5488/2019 // Инф. система «Картоте-
ка арбитражных дел». URL: https://kad.arbi-
tr.ru/Document/Pdf/76eb9f60-a9ce-477d-9e26–
728eaa7c9d72/993ad5d4-fc4a-4fd3-a030–
05022b2ae718/A54–5488–2019_20230221_Pos-
tanovlenie_kassacii.pdf?isAddStamp=True (дата 
обращения: 09.01.2024).

4. Постановление Арбитражного суда Централь-
ного округа от 23 октября 2023 года по делу 
№ А54–5488/2019 // Инф. система «Картоте-
ка арбитражных дел». URL: https://kad.arbi-
tr.ru/Document/Pdf/76eb9f60-a9ce-477d-9e26–
7 2 8 e a a 7 c 9 d 7 2 / 6 9 7 0 b f 0 3 - b 1 0 9 – 4 d 9 1 –
8 e b d - 2 5 3 2 6 4 c 4 d 5 4 6 / A 5 4 – 5 4 8 8 –
2019_20231023_Reshenija_i_postanovleni-
ja.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 
09.01.2024).

5. Постановление Конституционного Суда РФ 
от 13.01.2022 № 2-П // Официальная страница 
(сайт) Конституционного Суда РФ. URL: https://
doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision577652.pdf 
(дата обращения: 09.01.2024).

CONSTITUTIONAL BASIS FOR THE PROHIBITION 
OF REPEATED SALE OF THE DEBTOR’S PROPERTY 
WITHIN A BANKRUPTCY CASE

Klepikova O. G., Koshkina I. G., Koltsova E. Yu.
Ryazan State University named after S. A. Yesenin, Academy of Law and 
Management of the Federal Penitentiary Service

The article discusses the problems of legal regulation of the ban 
on the sale of the debtor’s property in a bankruptcy case, in the 
case where the creditor refused to retain this property as a collater-
al when selling it within the framework of enforcement proceedings. 
The constitutional basis for the prohibition on the creditor’s repeated 
judicial claim on the debtor’s property in the general procedure after 
foreclosure on this property in a special procedure as a subject of 
pledge has been identified. An option has been proposed to appeal 
to the body of constitutional control to influence law enforcement 
practice in determining the fate of property after its return to the 
debtor during the sale of the debtor’s property.
The authors conclude: identifying the constitutional foundations of 
the institution of sale of the debtor’s property would eliminate misin-
terpretation and application of the law, would not allow unscrupulous 
creditors to substitute procedures in order to be able to circumvent 
the law, and bring the debtor to justice twice, and would also protect 
the rights and legitimate interests of the debtor.
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В рамках статьи рассмотрены концептуальные подходы к по-
нятию «иммиграция». Исследованы основные положения ми-
грационного законодательства Российской Федерации отно-
сительно понятия «иммиграция». Проведен сравнительный 
анализ таких характеристик, как субъект и объект иммигра-
ционной и миграционной политики и выявлены их принципи-
альные отличия. Проанализированы пробелы миграционного 
законодательства. Автором предпринята попытка изложить 
собственные формулировки субъекта и объекта иммиграции 
и миграции. Определены пути совершенствования и повыше-
ние эффективности данной системы.
В статье делается вывод, что существует необходимость в со-
вершенствовании и систематизации действующего миграци-
онного законодательства путем активного использования ин-
формационных технологий. Существует острая необходимость 
в обеспечении контролирующих органов в сфере миграции 
средствами автоматизации и унификации паспортно- визового, 
пограничного и иммиграционного контроля, а также указыва-
ется на необходимость в разработке и принятии отдельного 
нормативного правового акта по вопросам иммиграционного 
контроля.

Ключевые слова: иммиграционный контроль, иммиграция, 
надзор за иммиграцией, Российское законодательство, имми-
грационное законодательство, иммиграционная политика РФ.

С древних времён на динамику и структуру на-
селения всех стран мира весомое влияние оказы-
вал процесс иммиграции населения. Термин «им-
миграция» в переводе с латинского языка дослов-
но означает «вселяюсь». От того, сколько людей 
и какой национальности будут вселяться на тер-
риторию чужого государства, зависит демография 
страны, её политическая, экономическая и соци-
альная сферы.

В научной литературе термин «иммиграция» 
толкуется как «въезд населения одной страны 
в другую на временное или постоянное прожива-
ние» [15] и рассматривается относительно страны, 
в которую граждане (мигранты) въезжают.

Анализ исследуемой проблематики показал, 
что в научной литературе синонимом термина «им-
миграция» является понятие «миграция», которое 
часто толкуется специалистами как въезд в дру-
гую страну на временное или постоянное прожи-
вание. Антонимом этих понятий считается термин 
«эмиграция», который предполагает выезд из сво-
ей страны с целью временного или постоянного 
проживания в другой стране [11].

М. Н. Храмова, Е. В. Скоблина и Д. П. Зорин 
(2022) в своих исследованиях, сравнив природу им-
миграционных и эмиграционных потоков, пришли 
к выводу, что «вследствие эмиграции происходит 
отток человеческого капитала из ряда стратегиче-
ски важных регионов страны» [19]. Под иммигра-
цией авторы понимают приток населения из других 
стран, под эмиграцией –  отток населения в другие 
страны. В. А. Коршунова (2023) указывает на то, 
что иммиграция и эмиграция являются составля-
ющими международной (внешней) миграции [11].

Под «миграцией» специалисты понимают «лю-
бое территориальное перемещение населения, 
связанное с пересечением как внешних, так и вну-
тренних границ административно- территориальных 
образований с целью смены постоянного места 
жительства или временного пребывания» [8].

Следовательно, иммиграцию следует рассма-
тривать как часть миграционной политики страны, 
определяющей основные положения по въезду 
иностранных граждан в РФ на временное или по-
стоянное проживание, в то время как эмиграцион-
ная политика предусматривает требования к граж-
данам РФ, желающим выехать в другие страны для 
временного и постоянного проживания в них. Со-
вокупность данных требований и порядок их ре-
ализации определяет содержание миграционной 
политики государства.

Анализ общей характеристики иммиграции по-
казал, что современная её классификация включа-
ет в себя несколько основных признаков:
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1. Причины иммиграции:
а) политическая обстановка в стране;
б) экономическая обстановка в стране;
в) религиозные причины, когда граждане пере-

селяются в другую страну по религиозным убежде-
ниям;

г) социальные;
д) образовательные [9].
2. По степени законности иммиграция бывает:
а) легальная, т.е. с соблюдением законодатель-

ства страны, в которую въезжают мигранты;
б) нелегальная, т.е. в обход и грубое нарушение 

иммиграционной политики принимающей страны 
[14].

3. По форме:
а) добровольная иммиграция, обусловленная 

личными или профессиональными интересами им-
мигранта;

б) вынужденная, когда иммигрант вынужден 
просить политического убежища из-за уголовного 
или политического преследования, или по  каким-то 
иным соображениям;

в) принудительная, когда гражданин обязан 
по решению суда покинуть территорию страны, 
на которой он временно или постоянно прожива-
ет [17].

Вместе с тем следует отметить, что единой 
классификации относительно иммиграционной 
политики в РФ не существует, как и не существу-
ет единого концептуального подхода к самому по-
нятию «иммиграция» на законодательном уровне. 
До настоящего времени исследуемый термин так 
не был закреплён в миграционном законодатель-
стве.

Анализ миграционной политики на территории 
РФ, которая отражена в ряде Федеральных зако-
нов: «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», 
«О миграционном учёте», «О беженцах» и «О пра-
вовом положении иностранных граждан в РФ» [1, 
2, 3, 4], указывает на то, что в рамках юридических 
дефиниций понятия «иммиграция» и «миграция» 
практически идентичны.

Однако ряд авторов в своих исследованиях 
данные понятия разделяют, наделяя иммиграцию 
и связанные с ней процессы собственными харак-
теристиками. Так, например, В. А. Суворова (2009) 
в качестве субъектов иммиграционной политики 
определяет органы федеральной государствен-
ной власти, государственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления, а в качестве 
объектов –  иммиграционные процессы и состав-
ляющие их различные категории мигрантов [18]. 
А. Н. Садыгова (2022) в своих исследованиях ука-
зывает на то, что субъектами иммиграционной по-
литики признаются иностранные граждане с граж-
данством и без гражданства, а также и беженцы 
[16]. Такая неоднозначность в определениях объ-
ектов и субъектов иммиграционной политики наде-
ляет её противоречиями на уровне национального 
законодательства.

Для сравнения проанализируем характеристи-
ку субъекта и объекта миграционной политики РФ. 

В. Ю. Леднева (2019), характеризуя миграционную 
политику, указывает на то, что в качестве ее объ-
екта вступают миграционные процессы и миграци-
онные отношения, возникающие з отношений меж-
ду самими мигрантами и лицами, принимающими 
их [12]. К субъектам миграционной политики автор 
относит «органы государственной и муниципаль-
ной власти и общественные институты, а также 
людей, принимающих участие в разработке и ре-
ализации миграционной политики». К. В. Казарян 
и Ю. И. Литвинова (2016) под субъектами миграци-
онной политики понимают участников, наделенных 
субъективными правами и юридическими обязан-
ностями, а также правоспособностью и дееспособ-
ностью (мигранты, органы государственной вла-
сти и т.д.) [10]. Т. В. Черевичко (2016) под объектом 
иммиграционной политики подразумевает рабочие 
места, регионы, страны [20].

Очевидно, что разные авторы закладывают 
в характеристику субъектов и объектов миграци-
онной политики различные содержания. Вместе 
с тем, мы видим, что в научной литературе ха-
рактеристика субъектов и объектов иммиграции 
и миграции на сегодняшний день мало чем отли-
чаются по своему содержанию, как и субъектно- 
объектные отношения относительно иммиграци-
онной политики. На наш взгляд, разница между 
объектами и субъектами иммиграции и миграции 
все же прослеживается. Отталкиваясь от того, что 
иммиграция является составляющей миграции, ее 
субъекты и объекты в большей степени сопряже-
ны с въездом иностранных граждан на территорию 
РФ. Поэтому под субъектами иммиграционной по-
литики следует считать иностранных граждан, как 
с гражданством, так и без такового, в.т.ч. бежен-
цев. Под объектом иммиграции следует понимать 
иммиграционные процессы, т.е. все процессы, со-
пряженные с въездом иностранцев на территорию 
чужой страны для временного или постоянного 
проживания. В перечень иммиграционных процес-
сов попадают проверка документов, дающих право 
на въезд в РФ, установление основания для въезда 
в РФ, регистрационный учет в РФ, а также привле-
чение к ответственности за нарушение законода-
тельства РФ о миграционном учете (глава 4 ФЗ 
от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

Учитывая то, что миграция носит обобщающий 
характер въезда в РФ и выезда из РФ, к её субъ-
ектам следует относить лица, представляющие 
органы государственной и муниципальной власти 
в сфере миграционной политики, а к объектам –  
миграционные процессы, т.е. процессы переме-
щения граждан в другие страны или в другие ре-
гионы страны. К перечню миграционных процессов 
можно отнести совокупность процедур, связанных 
с выездом из одной страны и въездом в другую 
страну (снятие с учёта, постановка на учёт в дру-
гой стране и т.д.).

О. В. Матющенко и И. В. Разорвин (2013) счита-
ют, что иммиграция и связанные с ней стратегии 
обусловлены соотношением множества различных 
условий, от социально- экономических возможно-



№
 1

  2
02

4 
 [Ю

Н]

26

стей страны приёма до оценок демографической 
ситуации [13]. Авторы в качестве основных про-
блем иммиграционной политики выделяют право-
вые основания для пересечения границ принима-
ющей страны, особенностей приёма иностранцев, 
формальности, связанные с заполнением миграци-
онных карт, определение места пребывания ино-
странцев в принимающей стране, процедура по-
становки на миграционный учёт.

Анализ российского законодательства показал, 
что основанием для въезда в РФ для иностранных 
граждан, лиц без гражданства или беженцев яв-
ляется наличие визы, полученной по действитель-
ным удостоверениям личности иностранного граж-
данина или лица без гражданства, а также про-
ездного документа беженца. Кроме того, таким 
основанием служит документ, определяющий вид 
на жительство в РФ (статья 24 ФЗ от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ).

В процессе иммиграции каждый вновь прибыв-
ший на территорию РФ гражданин другой страны 
обязан в установленный законом срок пройти про-
цедуру миграционного учёта, которая предполага-
ет сбор полной информации о прибывших в страну 
иностранных граждан: личные данные, цель при-
бытия, место регистрации и проживания в стране, 
место работы или учёбы и т.д.

Ответственность за нарушение миграционного 
законодательства РФ определена статьёй 24 ФЗ 
от 18.07.2006 № 109-ФЗ, которая отсылает к ста-
тье 18.8 КоАП РФ и влечёт за собой наложение 
административного штрафа и выдворение за пре-
делы страны.

Миграционный контроль и надзор за прибывши-
ми на территорию РФ гражданами из других стран 
возложены на Главное управление по вопросам 
миграции МВД России (ГУВМ МВД России) и его 
территориальные подразделения (пункт 2 Приказа 
от 15.04.2016 № 192) [5].

Исследования А. М. Бельчик и Н. В. Павлова 
(2023) указывают на то, что иммиграционный кон-
троль –  это особый вид государственного контро-
ля, направленного на регулирование миграцион-
ных процессов и пресечение незаконной мигра-
ции [7]. Особенность данного контроля, по мне-
нию авторов, обусловлена применением специ-
альных нормативно- правовых актов. Стоит обра-
тить внимание и на то, что согласно ст. 29.2 ФЗ 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ федеральный контроль 
(надзор) осуществляется за пребыванием и про-
живанием иностранных граждан в РФ, т.е. закон-
ности их пребывания и статуса миграции, и регла-
ментируется ст. 30 ФЗ № 115. Федеральный госу-
дарственный контроль (надзор) устанавливается 
за трудовой деятельностью иностранцев в России 
и регламентируется ст. 32 ФЗ № 115 [3], и соглас-
но п. 2 Приказа МВД России от 28 июня 2022 г. 
№ 468 осуществляется МВД РФ. Предметом фе-
дерального государственного контроля является 
деятельность юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, в деятельности которых 
задействованы иностранные граждане или лица 

без гражданства. Контроль осуществляется за со-
ответствием их деятельности требованиям зако-
на, за порядком пребывания иностранных граждан 
с гражданством и без гражданства в РФ, соблюде-
нием ими требований миграционного учета и др. 
требований миграционного законодательства РФ 
[6].

Таким образом, можно констатировать, что 
в российском миграционном законодательстве су-
ществуют два подхода к миграционному контролю 
(надзору): а) закрепление административных про-
цедур на уровне федерального контроля; б) закре-
пление административных процедур на уровне фе-
дерального государственного контроля (надзора).

Ряд авторов в своих исследованиях отмечают 
несовершенство правоприменительной практики 
федерального контроля (надзора), что обуслов-
лено весомым количеством правовых пробелов 
и коллизий миграционного законодательства. Так, 
например, на практике достаточно часто иностран-
ные граждане умышленно уклоняются от прохож-
дения процедуры миграционного учета. Миграци-
онная политика государства такова, что она по-
зволяет им это делать. При пересечении границы 
иностранные граждане не ставятся на контроль 
федеральных органов. Вновь прибывшему ино-
странному гражданину предоставляется 7 рабочих 
дней для обращения с заявлением о регистрации 
с момента: а) получения разрешения на временное 
проживание; б) получения вида на жительство; в) с 
момента его прибытия в соответствующее жилое 
помещение. Очевидно, что такой подход оставляет 
иностранным гражданам возможность уклоняться 
от постановки на миграционный учет и свободно 
перемещаться по всей территории РФ. Учитывая 
масштабы страны, их перемещение в ней не всег-
да подлежит своевременному контролю. Следова-
тельно, существует необходимость установить кон-
троль за иностранными гражданами в РФ с момен-
та их пересечения границы. Для этого необходимо 
наладить связь между пограничными и миграци-
онными службами РФ, которая позволит погранич-
ным службам обеспечить отправку информации 
о вновь прибывших иностранных гражданах, о ли-
цах без гражданства или беженцах с момента их 
въезда на территорию РФ. Миграционные службы, 
в свою очередь, имеют возможность отслеживать 
тех иностранных граждан, которые в установлен-
ный законом срок не информировали их о своем 
прибытии.

Очевидно, что существует необходимость в со-
вершенствовании и систематизации действующе-
го миграционного законодательства путем актив-
ного использования информационных технологий. 
Существует острая необходимость в обеспечении 
контролирующих органов в сфере миграции сред-
ствами автоматизации и унификации паспортно- 
визового, пограничного и иммиграционного кон-
троля. Такой подход обеспечит высокий уровень 
контроля за прибытием иностранных граждан 
с гражданством или без гражданства, а также бе-
женцев, позволит своевременно выявлять уклони-



27

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
стов и нарушителей российского миграционного 
законодательства, своевременно устанавливать 
незаконное перемещение иностранных граждан 
по территории РФ.

Резюмируя вышесказанное, следует еще 
раз отметить иммиграционный контроль как 
административно- правовую меру борьбы с неза-
конной миграцией и другими нарушениями в об-
ласти миграционного законодательства, указыва-
ет на необходимость в разработке и принятии от-
дельного нормативного правового акта по вопро-
сам иммиграционного контроля.
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RUSSIAN LEGISLATION IN THE FIELD OF STATE 
CONTROL AND SUPERVISION OF IMMIGRATION

Kovalevskaya O. Yu., Stepenko V. E.
Khabarovsk Regional Court; Pacific State University

Within the framework of this article, conceptual approaches to the 
concept of “immigration” are considered. The main provisions of the 
migration legislation of the Russian Federation regarding the con-
cept of “immigration” are studied. A comparative analysis of such 
characteristics as the subject and object of immigration and migra-
tion policy was carried out and their fundamental differences were 
identified. Gaps in migration legislation are analyzed. The author 
has made an attempt to present his own formulations of the subject 
and object of immigration and migration. Ways to improve and in-
crease the efficiency of this system have been identified.
The article concludes that there is a need to improve and system-
atize the current migration legislation through the active use of in-
formation technology. There is an urgent need to provide regulatory 
authorities in the field of migration with means of automation and 
unification of passport, visa, border and immigration control, and 
also indicates the need to develop and adopt a separate regulatory 
legal act on immigration control.

Keywords: immigration control, immigration, supervision of immi-
gration, Russian legislation, immigration legislation, immigration pol-
icy of the Russian Federation.
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Основной закон нашей страны предполагает наличие Консти-
туционного Собрания, точнее федерального конституционного 
закона, принятие которого предусмотрено ст. 135 Конститу-
ции РФ (той же статьей предусмотрены отдельные положения 
о Конституционном Собрании). Конституционное собрание –  
временно действующий, нормотворческий, созываемый по ре-
шению высших органов законодательной власти или народа 
Российской Федерации, орган, целью деятельности которого 
является принятие Конституции, а равно внесение изменений 
в Основной закон. Перед наукой конституционного права сто-
ит достаточно важная задача государственного строительства 
в виде разработки основ Конституционного собрания, как тео-
ретических, так и практических, которые будут в последствие 
использованы при продолжении государственного строитель-
ства. В настоящей статье исследуются проекты федеральных 
конституционных законов «О Конституционном Собрании Рос-
сийской Федерации», проводится их изучение, выявление наи-
более существенных особенностей, достоинств и недостатков.

Ключевые слова: Конституция, Конституционное Собрание, 
нормотворчество, государственное устройство.

Основной закон нашей страны предполага-
ет наличие Конституционного Собрания, точнее 
федерального конституционного закона, приня-
тие которого предусмотрено ст. 135 Конституции 
(той же статьей предусмотрены отдельные поло-
жения о Конституционном Собрании). В науке кон-
ституционного права нет единого подхода к вопро-
су о формировании Конституционного Собрания 
[3, с. 43–49]. В одной из своих работ С. А. Авакьян 
отмечал, что отсутствие ФКЗ о конституционном 
собрании создает существенный пробел в право-
вом регулировании, препятствующий изменению 
основного закона [1, с. 48–91]. Мы сосредоточимся 
на изучении проектов ФКЗ «О Конституционном 
собрании» и более подробно рассмотрим их. Нач-
нем с анализа предложений по созданию данного 
нормативного акта, а также понятия конституцион-
ного собрания. Дадим определение понятию Кон-
ституционное собрание. Конституционное собра-
ние –  временно действующий, нормотворческий, 
созываемый по решению высших органов законо-
дательной власти или народа Российской Федера-
ции, орган, целью деятельности которого является 
принятие Конституции, а равно внесение измене-
ний в Основной закон. Бормотов В. Е. [2, с. 91–95] 
определял ряд критериев, которые должны быть 
наиболее важными при создании конституцион-
ного собрания. Это количество членов, срок пол-
номочий, принципы и способы образования. Так, 
по способам выборов собрание предполагается 
разделять на: избираемые народом из числа кан-
дидатов, избираемые из числа депутатов Совета 
Федерации. По принципам образования можно 
разделить на избираемые и образуемые из числа 
представителей законодательной власти или го-
сударственных органов, или же избираемых пол-
ностью.

История проектов Конституционного собрания 
достаточно сложна и чрезвычайно интересна. Так, 
один из первых проектов Конституционного собра-
ния еще в 1994 г. один из последних был предло-
жен в 2020 г. Шустов А. Г., в одной из своих ста-
тей, выдвигает достаточно интересный и очень 
важный тезис, который может объяснить причины 
отсутствия ФКЗ «О Конституционном собрании»: 
«Оговорка ч. 2 ст. 135 Конституции РФ может тол-
коваться двояким образом: 1) как предусматрива-
ющая принятие «общего» ФКЗ о Конституционном 
Собрании; 2) как предусматривающая принятие ad 
hoc «специального» ФКЗ о «конкретном» Консти-
туционном Собрании, созываемом на основе этого 
закона по конкретному предложению о пересмотре 
Конституции РФ, поддержанному Советом Феде-
рации и Государственной Думой. В Государствен-
ной Думе возобладала вторая позиция –  ФКЗ явля-
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ется не «общим», а «специальным» законом. Такой 
подход, с одной стороны, внешне кажется охрани-
тельным, нацелен на максимальное недопущение 
пересмотра Конституции РФ и является своего ро-
да временно непреодолимым пределом измене-
ния, но, с другой стороны, он подразумевает, что 
пересмотр все же может происходить на основе 
«подходящей» инициативы и по правилам, выгод-
ным политическому большинству, что совершенно 
не исключает, а, скорее, даже предполагает прине-
сение неизменяемости в жертву политическим ин-
тересам и необходимости.» [7, с. 3–15]. Подобная 
ситуация не может не внушать опасения за судь-
бу Российского государства. При этом, автор оце-
нивает этот тезис, по-видимому, положительно, 
а вместе с тем, отсутствие ФКЗ определяет, как 
средство обеспечения неизменности Конституции.

В части научно- исследовательской проблемати-
ки вопросы конституционного собрания остаются 
по настоящее время не в полной мере изученными: 
авторами настоящей статьи был обнаружен лишь 
один автореферат кандидатской диссертации, по-
свящённой данной проблематике, за авторством 
О. Е. Шишкиной[8], которая достаточно подробно 
разрабатывала терминологический аппарат в дан-
ной сфере, а так же предложила свой проект ФКЗ, 
однако, в настоящей статье он проанализирован 
не был, в связи с невозможностью ознакомиться 
с диссертацией автора. Рассмотрим основные чер-
ты основных проектов ФКЗ «О Конституционном 
собрании», ранее внесенных в Государственную 
Думу.

Первым был проект 1994 г. О. Румянцева. Он 
представлен в двух вариантах, мы же рассмотрим 
вариант Б. Так, по данному проекту, собрание со-
зывалось в течение месяца с момента вынесения 
предложения об изменения основного закона, при-
нятого 3/5 голосов членов парламента суммарно, 
деятельность собрания ограничивается периодом 
от полугода до года, депутатов суммарно 1031 че-
ловек, кроме членов Федерального собрания туда 
входят делегаты субъектов федерации. Обеспече-
ние деятельности возлагалось на аппарат Консти-
туционного собрания, состоящий из аппарата Фе-
дерального собрания, местом нахождения опреде-
ляется Кремль. Собрание в праве образовывать 
комитеты и комиссии, образовывает рабочую пла-
ту и юридическое совещание.

Следующим был проект В. П. Заволинского 
№ 98052983–2 1998 г. Он являлся одним из самых 
коротких и состоит из 16 статей. Срок полномочий 
собрания равен году, предложение вносилось Пре-
зидентом, Парламентариями в численности груп-
пы не менее 1/5 от числа парламентариев палаты, 
и затем проходило голосование с порогом не ме-
нее 3/5 от суммарного числа депутатов. в состав 
собрания входят лица, являющиеся по должности 
членами органа, делегировавшего полномочия, 
а также лица, избранные в делегаты законодатель-
ными собраниями субъектов. Делегаты по долж-
ности: Президент главы КС, ВС, ВАС, представи-
тели от субъектов РФ, а также парламентарии, 

при этом, субъекты избирают делегатов в опреде-
ленном количестве от населения. Председателем 
является председатель КС, собрание созывается 
на 12 день после подведения ЦИК России итогов 
выборов делегатов субъектов. Для решения от-
дельных вопросов создаются комитеты собрания, 
для координации и деятельности собрания созда-
ется совет, в который входят председатель, заме-
ститель, и главы комитетов.

Следующим проектом был проект Лукьянова 
(Внесен в Госдуму 30.06.2000 г.) Авторы законо-
проекта № 97018921–2 А. И. Лукьянов, Б. Б. Наде-
ждин, Е. Б. Мизулина, В. В. Володин, В. А. Крюков. 
Основные черты данного законопроекта следую-
щие: так срок полномочий не может быть более 
6 месяцев, субъектами законодательной инициа-
тивы, в отличие от предыдущего проекта, где лю-
бой мог предлагать изменения в законопроекты, 
были Президент, члены Федерального собрания, 
представители законодательных органов, прави-
тельство. Созыв происходит на тринадцатый день 
поле принятия Советом федерации решения о вне-
сении изменения 1,2 и 9 главы. Членами являются: 
Президент Российской Федерации, члены Совета 
Федерации, судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Председатели ВС РФ и ВАС РФ. 
Кроме того, Государственная дума представляет 
100 делегатов в конституционное собрание. Прези-
дент назначает еще 100 членов, имеющих высшее 
юридическое образование. Председателем явля-
ется глава Конституционного суда. Так же возмож-
но формирование рабочей палаты, техническое 
обеспечение возложено на аппарат Президента.

Проект Ковалёва 2000 г. № 4800–3. Был одним 
из самых объёмных и масштабах: он насчитывал 9 
глав и 101 статью, в то время как прочие не мно-
гим превышали 30 статей. Членами собрания явля-
ются 450 депутатов, избираемых гражданами Рос-
сийской Федерации, на всеобщем тайном, равном 
голосовании. Субъекты инициативы –  Парламент, 
Президент, законодательные органы субъектов 
РФ, Правительство. Рассмотрение проводится Го-
сударственной Думой или Собранием в течение 2 
месяцев, с момента подачи предложения, далее, 
в течение 14 суток, после постановления соответ-
ствующей палатой Парламента, принимает рас-
смотрение вторая сторона. В срок не превыша-
ющий 14 суток, ЦИК России принимает решение 
о назначении даты выборов, однако, дата не долж-
на быть позднее 4 месяцев с момента принятия 
решения о назначении голосования. Депутаты из-
бираются с помощью двухмандатной окружной си-
стемы, кандидаты выдвигаются как от населения, 
так и от общественных организаций. Предусмо-
трен определенный порядок избрания и сопутству-
ющего избирательного процесса, полномочия де-
путата собрания могут быть прекращены досроч-
но, по общему правилу прекращаются в день ро-
спуска собрания. Собрание состоит из председате-
ля (председатель Государственной Думы), совета 
собрания, рабочей палаты (не более 90 человек), 
комиссий и объединений членов Конституционного 
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собрания. При этом, Парламент, ВС и КС, Прези-
дент и Правительство назначают представителей 
в собрание. Уполномоченный по правам человека 
в праве принимать участие в процессе разработки 
Конституции. Председатель собрания –  так же вы-
борный, порядок работы регламентирован не в ре-
гламенте, а в ФКЗ. Для обеспечения деятельности 
создается аппарат Конституционного собрания.

Проект Депутатов Государственной Ду-
мы В. И. Алкснис, С. Н. Бабурина, И. К. Викторов, 
И. В. Савельева 2007 года № 488365–4 отличался 
следующими чертами: созыв осуществлялся Госу-
дарственной думой, при этом решение принимает-
ся на основании голосования членов Парламента 
и не мене 3/5 голосов за созыв, собирается на 1 
заседание не ранее 1 и не позднее 3 месяцев, с мо-
мента принятия решения о созыве собрания. Члены 
в соответствии с законом: депутаты Государствен-
ной Думы, представители органов исполнитель-
ной власти в Совете федерации, Президент, чле-
ны общественной палаты Российской Федерации, 
а кроме того, членами становятся представители 
государственных академий наук и представители 
субъектов РФ. Без права голоса в деятельности 
Конституционного собрания принимают участие: 
а) члены Правительства Российской Федерации; 
б) руководители субъектов Федерации; в) судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
судьи КС, ВС и ВАС; г) Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации и его заместители; д) по одно-
му представителю от каждой зарегистрированной 
в установленном федеральным законом порядке 
политической партии. Собрание проводится в од-
ном из городов федерального значения, а непо-
средственное место определяется в постановле-
нии Государственной думы. Для непосредствен-
ного руководства деятельностью собрания при-
нимается регламент. После принятия регламента 
избирается председатель и президиум собрания. 
В отличие от других проектов, собрание образует 
счетную комиссию, с целью подсчета голосов. От-
дельно регламентируется подписание текста Кон-
ституции, завершение работы собрания.

Депутаты Романов А.В и Федоров Е. А. 
в 2015 году так же внесли очередной проект ФКЗ 
№ 874565–6. Так, исходя из данного законопроек-
та, полномочиями по созыву и подтверждению про-
екта Конституции или по подтверждению неизмен-
ности обладает Президент, с поддержкой не ме-
нее 3/5 депутатов Государственной думы, в состав 
входят руководители представительного органа 
населения, муниципального района, городского 
округа или внутригородской территории города 
федерального значения, по предложению Прези-
дента от города с населением свыше 100 тыс. чел. 
может быть представленном до 5 представителей. 
Материально–техническое обеспечение возложе-
но на аппарат Президента, а кроме того, отдельно 
прописано материальное обеспечение членов со-
брания. Создание рабочей палаты и ограничение 
по сроку детальности не предусматривалось: во-
прос о сроке деятельности решал Президент.

Следующие два проекта были внесены депута-
том Государственной думы В. В. Бортко № 316307–
7. В первом проекте срок полномочий собрания ра-
вен 6 месяцам, предложения об изменении в Кон-
ституцию вносятся в Государственную думу, окон-
чательное утверждение об одобрении внесения 
изменений принимается Советом Федерации, со-
зыв происходит не менее чем через три дня после 
принятия решения о одобрении внесения измене-
ний в Конституцию, предложения вносятся в Госу-
дарственную Думу, а не в само собрание. Государ-
ственная Дума и Президент назначают по сто чле-
нов конституционного собрания, при этом назна-
чаются Президентом предложения о назначении 
членов собрания, поступают Президенту от пред-
ставителей общественных образовательных, при 
этом не назначаются депутаты Федерального со-
брания, список направляется Президенту не менее 
чем за 10 дней утверждается за 3 дня. Председа-
телем является глава КС, создается совет Консти-
туционного собрания, образуется рабочая палата 
в составе 90 человек, из числа членов собрания, 
обеспечение деятельности собрания возлагается 
на аппарат Президента.

Второй проект В. В. Бортко 2018 г№ 381271–7. 
Общие положения совпадали с предыдущим про-
ектом, однако, вопрос о принятии решения о со-
зыве и изменений принимает Совет Федерации, 
созывается через 3 суток после принятия решения, 
место и время определяются Советом Федерации. 
Членами Конституционного Собрания по должно-
сти являются: Президент Российской Федерации, 
члены Совета Федерации, судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации, Председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации и представи-
тели Государственной Думы. Президент представ-
ляет кандидатуры членов собрания (100 членов). 
Списки направляются за 10 суток, подписывают-
ся за 3 суток. Президент участвует лично или че-
рез представителя. Председателем является глава 
Конституционного суда, заместители избираются 
из числа членов собрания, их не менее трех. Струк-
туру составляет рабочая палата и совет Консти-
туционного собрания, состоящий из председателя 
заместителей президента и председателя Совета 
Федерации. Рабочая палата образуется из числа 
членов собрания и не более 90 человек. Прези-
дент принимает решение о референдуме и дате 
его проведения. Текст новой Конституции выно-
сится на всенародное голосование. Не позднее 5 
дней после принятия собранием решения о выне-
сении Конституции на всенародное голосование. 
С момента принятия решения о проведении все-
народного голосования полномочия собрания пре-
кращаются.

Последним по хронологии является проект груп-
пы депутатов Государственной Думы, возглавляе-
мой Зюгановым Г. А. № 1046036–7 в 2020 году. Ос-
новными чертами данного законопроекта являют-
ся следующие: срок полномочий составляет один 
год с первого заседания, организационное обеспе-
чение возложено на Президента. Собрание состо-
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ит из 335 человек: Из этого числа 10 человек вхо-
дят по должности, 225 по избранию и 100 по назна-
чению. Члены по должности: Президент Россий-
ской Федерации; Председатель Государственного 
Совета; Председатель Совета Федерации и Пред-
седатель Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации; Председатель 
Правительства; Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации, Председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации; Генераль-
ный прокурор; Председатель Центральной изби-
рательной комиссии; Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации. Члены по на-
значению включаются: Президентом (20 предста-
вителей от юридической науки и 20 представите-
лей от общественных и религиозных организаций), 
Совет федерации (направляет 20 человек из сво-
его состава) и Государственная Дума (40 человек 
из своего состава). Члены конституционного со-
брания –  граждане Российской Федерации, выбо-
ры назначаются Президентом не позднее чем за 65 
дней до дня голосования, подготовка выборов обе-
спечатся ЦИК России. Членам собрания обеспе-
чивается неприкосновенность, материально– тех-
ническое, финансовое и социальное обеспечение 
на время работы собрания. Срок созыва собрания 
установлен промежутком от 3 до 6 месяцев с мо-
мента принятия решения Федеральным собранием 
о созыве Конституционного собрания. Создаётся 
аппарат Конституционного собрания, формирую-
щийся из числа сотрудников аппаратов Президен-
та, Совета Федерации и Государственной Думы. 
Органами собрания являются: Президиум (реша-
ет текущие вопросы), секции (подготовка и редак-
тирование проектов изменений), рабочая группа 
(координация деятельности секций), экспертная 
группа (экспертная оценка норм конституции), ре-
дакционная комиссия (обобщение предложений 
и концепций проектов конституции), счётная ко-
миссия (проведение соответствующих видов го-
лосования). Возможно образование объедине-
ний, но не менее 20 человек в объединения. Боль-
шое количество статей посвящено организацион-
ным вопросам и процессуальным аспектам, часть 
из этих вопросов могла бы найти отражение в ре-
гламенте собрания, а не в ФКЗ. Предусматрива-
ется возможность принятия решения о новой Кон-
ституции как в виде всенародного голосования, так 
и голосованием конституционного собрания.

В качестве аналитического вывода можно вы-
двинуть ряд тезисов: прежде всего о методе ком-
плектования конституционного собрания, роли 
и значении ветвей власти и отдельных палат Пар-
ламента, сроках деятельности и типах системы со-
зыва Конституционного собрания, а также порядке 
окончания полномочий. Отдельным значимым во-
просом представляется роль данного органа, как 
средства разрешения конституционных конфлик-
тов. В связи с этим разъясним данные положения 
более подробно.

Главным и основным элементом всего ФКЗ яв-
ляется порядок созыва Конституционного собра-

ния. Так, исходя из проанализированного, можно 
выделить несколько базовых систем комплектова-
ния: всенародная (прямая прим. См. Проект Кова-
лева) и производная (парламентско- президентская 
прим. См. прочие проекты). Так, производную мож-
но разделить на парламентскую (где решение о со-
зыве и порядок комплектовании принимает Пар-
ламент (первый проект Бортко В. В., проект Лукья-
нова, проект Румянцева В ред. Б, проект Алксинс, 
Бобурина) и президентская (Президент принимает 
более активное участие в комплектовании Консти-
туционного собрания (Второй проект В. В. Бортко, 
проект Романова и Федорова). Отдельно можно 
выделить проект Зволинского, так как возможно-
сти при принятии решения о созыве может прини-
мать и Президент, и Парламент. Системы обладают 
плюсами и минусами, однако, о них в данном слу-
чае говорить не беремся. Стрельников О. А. так же 
предлагал классификацию проектов ФКЗ по прин-
ципу формирования в виде деления на проекты, 
в основу которых положена выборность, и проекты 
в основу которых положен принцип должностного 
и статусного формирования[5, с. 25–33].

Вторым наиболее важным элементом проекта 
ФКЗ является порядок комплектования собрания. 
Так, большинство проектов предполагают комплек-
тование из числа депутатов Парламента и пред-
ставителей субъектов Федерации или представи-
телей, определенных Президентом или представ-
ленных партиями и объединениями. Так же можно 
говорить и о смешанной системе (См. проект Зюга-
нова). Данная система комплектования, в качестве 
положительных черт, обладает оперативностью, 
компактностью, возможностью быстрого проведе-
ния первого заседания в кратчайшие сроки. Одна-
ко, при наличии конституционного конфликта меж-
ду ветвями власти или внутри Парламента между 
крупными фракциями, данная система может дать 
сбой и при проведении разработки нового закона 
конфликт может только лишь обостриться, в свя-
зи с попаданием тех же лиц, что и породили кон-
фликт, в учредительный орган. Кроме того, систе-
ма удобна в плане политического содержания, так 
как «случайные» лица не попадают в парламент 
и возникает барьер от личностей не имеющих по-
литического опыта.

Ранее выделенный проект Ковалева, содержит 
систему комплектования через всенародные вы-
боры, которые контролирует и проводит ЦИК Рос-
сии. Основные минусы состоят в том, что систе-
ма не оперативна, крайне громоздка и принимает 
на себя большее количество бюджетных расходов, 
направленных на финансирование деятельности 
собрания, а, вместе с тем, не оперативна. Одна-
ко, плюсы перевешивают: максимальная легитим-
ность, прямое выражение воли Народа Российской 
Федерации, новые лица в политике (так как для 
разрешения конституционного конфликта может 
потребоваться привлечение сторонних политиче-
ских сил, или прямое решение Народа России). 
При этом, сроки на созыв собрания в данном слу-
чае приближаются к полугоду.
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Вопрос о сроке деятельности Конституционного 

собрания разрешается в двух вариантах: либо дея-
тельность ограничивается совершением действия 
или неким юридическим составом, фактом, либо 
определенным периодом времени (от 6 месяцев 
до года). Порядок окончания полномочий ограни-
чивается юридическими фактами: либо приятием 
Конституции, либо принятием решения о назначе-
нии всенародного референдума о принятии Кон-
ституции (второй проект Бортко), или принятием 
решения о неизменности Конституции. Считаем 
более логичным прекращать полномочия Консти-
туционного собрания с моментом подписания тек-
ста, принятого Народом Российской Федерации 
текста Президентом и председателем КС и ВС, 
председателями обеих палат Парламента и Гене-
ральным прокурором, главой ЦИК России.

Не менее важным является вопрос о том, кто 
возглавляет Конституционное собрание: как 
правило это председатель Конституционного су-
да, однако в отдельных случаях, это Президент, 
или председатель одной из палат Парламента, 
а также избираемые самим собранием предсе-
датели.

Соотношение ветвей власти, представлено 
в виде полномочий по формированию, ведению со-
брания и председательству. Большинство проек-
тов предполагают перекос либо в сторону Парла-
мента, либо в сторону Президента, при этом, коли-
чество проектов, имеющих «президентский» уклон 
явно больше. Конституционное собрание должно 
быть равно отдалено от всех ветвей власти и быть 
неподконтрольным любой ветви власти, не зави-
сеть от  каких-либо конфликтов государственных 
органов. Данная независимость может быть обе-
спечена только через прямую выборность делега-
тов Конституционного собрания.

Интересным является вопрос о структуре со-
брания: как правило выделяется комитеты и ко-
миссии, а также рабочая палата. В отдельных слу-
чаях (проект Румянцева) создается юридическое 
совещание или экспертная группа (проект Зюга-
нова), как отдельный орган специалистов, разра-
батывающих нормативно- правовые изменения 
в Конституцию непосредственно. Это достаточно 
положительный момент, поскольку деятельность 
разработчиков закона должна быть максимально 
квалифицированной. Однако, проекты не предус-
матривают создания отдельного (коллегию юсти-
ции) органа, который коллективно разрабатывает 
Конституцию и обеспечивает правовую поддерж-
ку, возможно в связи с сложностью формирования. 
Так же надо заметить, что структура Конституци-
онного собрания, как правило, похожа на структуру 
палат Парламента.

Аппарат собрания комплектуется или на базе 
аппарата Президента, или смешанным образом, 
с привлечением аппарата Государственной Думы 
и Совета федерации.

Автор предполагает, что более эффективны бы-
ли бы следующие изменения в проекты ФКЗ или 
в новом проекте ФКЗ:

Аппарат собрания должен создаваться самим 
собранием и не привлекать к участию аппарат Пре-
зидента, а комплектоваться иным образом. Деле-
гатом должны быть представлены жалование и со-
циальное обеспечение и все необходимые условия.

Необходимо создание смешенной системы ком-
плектования собрания: в собрание необходимо 
включать, Парламент, КС, ВС, а также представи-
телей Президента, дополнять избираемыми пред-
ставителями. Возможно, отдельно продумать во-
прос комплектования правового аппарата собра-
ния. Крайне проблематичным выступает вопрос 
комплектования собрания посредством всенарод-
ных выборов, так как процедура длительна, слож-
на и затратна, однако, вопрос о том, каким обра-
зом необходимо комплектовать собрание должен 
разрешаться посредством определения основных 
ценностей, применимых при формировании собра-
ния, а также целей, вынесенных на рассмотрение 
этого собрания.

На основании всего выше изложенного можно 
сформировать ряд выводов, однако, необходимо 
оговориться о различных путях решения вопроса 
о ФКЗ «О Конституционном собрании»: вариантов 
ФКЗ может быть множество, но самое важное обе-
спечить, как максимальное участие Народа Рос-
сии в функционировании собрания и механизмы, 
предусматривающие антикризисный формат Кон-
ституционного Собрания, для функционирования 
в условиях политического кризиса, и предотвраще-
ния событий 1993 года. Народ России должен сам 
решать вопросы своей государственности и не на-
сильственным путем. Опыт прошлых лет должен 
был научить Российский Парламентаризм хранить 
демократию и власть народа, как единственное 
средство стабильности государство, что и должно 
быть продемонстрировано парламентом в приня-
том ФКЗ.

Наиболее приемлемым считаем проект Кова-
лёва, как демократический и воплощающий в се-
бе сущность Народовластия. Однако, необходимо 
внести некоторые поправки, касающиеся структу-
ры собрания в данном проекте и введения колле-
гии юстиции, разрабатывающей изменения в кон-
ституцию, а также содействующей деятельности 
конституционного собрания. Необходимо обеспе-
чить независимость собрания от всех ветвей вла-
сти в равной мере. Возможно, имеется смысл раз-
работки и иного проекта на базе одного из проек-
тов, парламентского типа, как более компактного 
и удобного: необходимо в таком случае изменить 
порядок комплектования собрания. Так, нужно вво-
дить в Конституционное собрание полностью со-
став КС и ВС, председательствовать должен или 
глава КС, или старейший из членов, Президент 
не должен принимать участия в выборах, как гла-
ва государства. Конституционное собрание долж-
но находиться там, где сочтет необходимым, окон-
чанием срока деятельности собрание должно быть 
подписание Основного закона председателями КС, 
ВС, Президентом, Генпрокурором, председателя-
ми обеих палат парламента, главой ЦИК России. 



№
 1

  2
02

4 
 [Ю

Н]

34

Срок действия должен быть неограничен. Суве-
ренность прав и неприкосновенность делегатов 
(в период работы собрания) должна быть полной 
и безоговорочной, а порядок формирования кол-
легии юстиции должен формироваться обществен-
но–правовыми организациями, университетами, 
и научными организациями, в прочем, допустимы 
и иные варианты.

Четян М. А., Даниелян Г., в одной из своих ста-
тей, анализируя ФКЗ «О Конституционном собра-
нии» указывали следующее, с чем автор настоя-
щей стати вынужден согласиться: «Проанализиро-
вав данные проекты (проекты ФКЗ с 1994 по 2007, 
а так же проект С. А. Авакьяна –  Примечание авто-
ра), можно сделать вывод о том, что они направ-
лены на снижение роли принципа выборности при 
формировании Конституционного Собрания, что 
обуславливает защиту существующей системы 
власти, а также на повышение значения Федераль-
ного Собрания при пересмотре Конституции, что 
явно противоречит самому Основному Закону…» 
[6, с. 28–32]. Насколько подобная ситуация бы-
ла бы правильной и поддержали бы ее отцы осно-
ватели нашей нынешней Конституции, в 1993 году 
писавшие ее текст, остаётся неизвестным.

Автор должен также заметить, что достаточно 
нечасто поднимается вопрос функций конститу-
ционного собрания. Объяснение в этому видится 
следующим образом: Свистунова Л. Ю. [4, с. 2265–
2281] в своей статье рассматривал функции пар-
ламента, как органа государственной власти, сово-
купность приводимых данным специалистам функ-
ции парламента, дает основания предполагать, что 
Конституционное собрание так же может иметь 
аналогичные функции, но при этом у Конституци-
онного собрания существует еще одна существен-
ная функция –  учредительная.

Фомин А. А. в одной из своих статей анализиру-
ет конституционно- правовые основы реализации 
мер безопасности в условиях кризисных ситуаций, 
давая следующее определение мерам безопасно-
сти: «Меры безопасности –  надлежащий правовой 
механизм защиты интересов социума…» [5, с. 11–
17]. Возникает интересное предположение: а не яв-
ляется ли мерой, так сказать, конституционно- 
правовой безопасности для общества, самое су-
ществование ФКЗ «О Конституционном собрании» 
но не как средство охранения стабильности, а как 
элемент системы сдержек и противовесов, обе-
спечивающий Народовластие? Вопрос остается 
открытым…

Не исключаем возможность введения двой-
ной системы созыва Конституционного собрания: 
по воле Народа, в порядке референдума, через 
прямое голосование с применением системы ком-
плектования по проекту Румянцева, с предостав-
лением прямого волеизъявления Народу Россий-
ской Федерации и невозможностью Парламента 
и Президента вмешиваться в ведение выборов 
конституционного собрания и одновременно бо-
лее компактной парламентско- президентской мо-
дели собрания, как более оперативной, созывае-

мой по воле и решению Парламента или Прези-
дента, но в случае чрезвычайных обстоятельств 
и с согласия КС, ВС и Генерального прокурора 
совместно. Подобное регулирование может быть 
излишним, однако, защита Конституционного 
строя, противодействие конституционным кон-
фликтам и обеспечение прав Народа Российской 
Федерации на волеизъявление, должны быть выс-
шей ценностью для разработчиков ФКЗ «О Кон-
ституционном собрании». Стрельников О. С. в ра-
нее упомянутой работе выделял весьма ценный 
принцип формирования конституционного собра-
ния, в виде баланса интересов, который опреде-
лял следующим образом: ««Конституционное Со-
брание формируется с учетом соблюдения прин-
ципа баланса интересов, включающего в себя ин-
тересы как федеральных органов государствен-
ной власти, так и интересы субъектов Российской 
Федерации»» [5, с. 25–33]. Автор полагает, что 
в случае создания двухвариантной системы фор-
мирования Конституционного собрания, в каче-
стве одного из основной системы «на случай кон-
ституционного кризиса» должен лечь именно дан-
ный принцип.

Вместе с тем, необходимо заметить, что перед 
наукой конституционного права стоит достаточно 
важная задача государственного строительства 
в виде разработки основ Конституционного собра-
ния, как теоретических, так и практических, кото-
рые будут в последствие использованы при про-
должении государственного строительства.
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Невостребованная земельная доля: текущий правовой статус и перспективы
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Осуществлённая 30 лет назад приватизация закрепленных 
за агрохозяйствами сельхозугодий привела к формированию 
общей долевой собственности на них. При этом почти третья 
часть таких земельных долей (и соответствующих им угодий) 
оказались невостребованными. Цель статьи –  исследовать, как 
менялось закрепление в законодательстве правового статуса 
таких долей, дать оценку действующему правовому механизму 
«работы» с такими долями, а также решению федерального 
законодателя передать с 2025 г. все сохранившие такой статус 
доли муниципалитетам. Для этого в статье осуществлена в т.ч. 
периодизация изменений отношения законодателя к таким до-
лям.

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, земельные 
участки, земельные доли, приватизация, органы местного са-
моуправления.

Эффективность (а то и возможность) исполь-
зования сельхозземель, уровень его доходности 
во многом предопределены их правовым стату-
сом 1. При этом состояние сельхозземлепользо-
вания на протяжении всего постсоветского вре-
мени характеризуется наличием значительных 
площадей сельхозугодий, переданных еще в на-
чале 1990-х гг. в общую собственность сельских 
жителей (в виде земельных долей). Изначально 
их суммарная площадь составляла почти 115 млн 
га (а общее число граждан, наделенных долями, –  
почти 12 млн.); за истекшее время эта площадь со-
кратилась до 80 млн га (а число их обладателей –  
до немногим более чем 8 млн.) 2 в результате того, 
что часть долей выделена в участки, другая часть –  
продана их собственниками агрохозяйствам, еще 
 какая-то часть передана как невостребованные 
муниципалитетам (см. –  далее) и т.п.

Причем минувшие 10–12 лет (с 2011 г.) как раз 
«работа» с долями, получившими статус «нево-
стребованных», дала наибольшие подвижки в упо-
рядочении аграрно- земельных отношений, став ка-
чественно новым процессом в сельхозземлеполь-
зовании 3. Но парадоксально само наличие столь 
большого числа таких долей (к моменту начала 
системной «работы» с ними в 2011 г. –  это была 
каждая третья- четвертая доля) –  ведь во времена 
приватизации сельхозугодий начала 1990-х гг. ни-
кто не мог даже предположить, что по истечении 
нескольких десятилетий такой статус будет иметь 
столь большая площадь приватизированной зем-
ли, поскольку сельхозугодья –  это ценный, востре-
бованный в производстве и в целом ряде регионов 

1  Вершинин В. В., Липски С. А. О состоянии плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения и мерах по его вос-
производству. // Международный сельскохозяйственный жур-
нал, 2017. № 6, С. 14–17; Волков С. Н., Хлыстун В. Н. и др. Ос-
новные направления использования земель сельскохозяй-
ственного назначения в Российской Федерации на перспекти-
ву. –  М.: Гос. университет по землеустройству. 2018. – 344 с.; 
Липски С. А. Земельные доли: путь к оптимизации землеполь-
зования или препятствие при перераспределении земель. // 
Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2001. 
№ 2–3. С. 36–41.

2  Липски С. А. Земельные доли в сельскохозяйственном 
землепользовании постсоветской России: возникновение, 
трансформация их статуса, текущие проблемы и пути их реше-
ния: монография. –  М.: Гос. университет по землеустройству, 
2020. – 320 с.

3  Адаменко А. П. и др. Актуальные проблемы предприни-
мательского, корпоративного, экологического и трудового пра-
ва: монография. –  М.: РГ-Пресс, 2019. Т. 2. – 608 с.; Елисее-
ва И. А. Право собственности на земельные доли: проблемы за-
конодательства и судебной практики. // Законы России: опыт, 
анализ, практика, 2014, № 1, С. 63–66; Липски С. А. Правовой 
механизм государственного регулирования рыночного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения в современной Рос-
сии: особенности формирования, тенденции и перспективы. // 
Право и экономика. 2011. № 12. С. 18–24.
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весьма дефицитный агрохозяйственный ресурс. 
Поэтому такое продолжительное существование 
столь значительного числа невостребованных до-
лей (и соответствующих им площадей сельхозу-
годий) стало сугубо российским феноменом, обу-
словленным особенностями реформ 1990- гг.1 Тем 
важнее четкое определение их правового стату-
са 2 (который, впрочем, за минувшие четверть века 
несколько раз менялся, а решения годичной давно-
сти 3 оказались весьма радикальными).

Важно, что поскольку наличие  какого-то числа 
таких невостребованных долей было неизбежно, 
то уже в середине 1990-х гг. в соответствующих ак-
тах главы государства и федерального правитель-
ства не только предусматривался факт их суще-
ствования, но и указывался порядок действий в от-
ношении них. Например, Рекомендациями 1995 г.4 
было определено, что:
– если количество таких долей превышает 5% 

от всех образованных долей по агрохозяйству, 
то комиссия, которая занималась его реорга-
низацией и приватизацией его сельхозугодий, 
продлевает срок выдачи документов на такие 
доли (п. 35 Рекомендаций);

– если собственников таких долей не удавалось 
выявить, то эта же комиссия передавала их до-
ли реорганизованному агрохозяйству (при его 
согласии на это, в ином случае они передава-
лись в фонд перераспределения земель, ко-
торым управляли местные власти), на него же 
возлагались функции представительства в от-
ношении таких долей (по правилам, предусмо-
тренным гражданским законодательством). 
Причем, сами переданные хозяйству доли 
по-прежнему оставались персонифицирован-
ными –  при их передаче хозяйству указывались 
сведения о гражданине –  собственнике доли 
(п. 36);

– на агрохозяйства, которым передались доли, 
возлагалась обязанность уплачивать за них зе-
мельный налог и иные платежи (п. 37), а сами 
они становились ответственны по всем претен-
зиям, связанным с правами на переданные им 
доли.
В следующем году глава государства своим 

Указом, не только поручил местным органам уве-
домить всех лиц, не получивших к тому времени 

1  Организационно- экономические механизмы вовлечения 
в оборот, использования и охраны сельскохозяйственных зе-
мель: Монография / под научн. ред. В. Н. Хлыстуна и А. А. Му-
рашевой. –  М.: ФГБОУ ВО ГУЗ,2020. – 568 с.; Румянцев Ф. П. 
О судьбе невостребованных земельных долей. // Хозяйство 
и право. 2012. № 5. С. 111–115.

2  Румянцев Ф. П. Теоретико- правовой анализ легального 
определения понятия «невостребованная земельная доля». // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской ака-
демии МВД России.-2023.-№ 1(61).-С.65–69

3  Федеральный закон от 29 декабря.2022 г. № 639-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации –  2023 –  № 1 (ч. I) –  ст. 86.

4  Утв. постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 февраля 1995 г. № 96 «О порядке осуществления прав 
собственников земельных долей и имущественных паев» // Со-
бр. законодат. Российской Федерации –  1995 –  № 7 –  ст. 534.

правоудостоверяющие документы на полагающи-
еся им доли, о порядке получения ими соответ-
ствующих свидетельств (направив им извещения 
об этом), но и определил, что даже если в отноше-
нии доли не последует никакого заявления о вы-
даче такого свидетельства (т.е. эта доля останется 
невостребованной), то это никак не должно впо-
следствии ущемлять права гражданина- участника 
приватизационного процесса на причитавшую-
ся ему долю –  такую долю предписывалось пере-
дать в пользование агрохозяйству на 3-летний срок 
(а потом этот срок мог быть продлен еще на та-
кое же время –  п. 9) 5.

Что касается положений принятого в 2002 г. 
Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 6 (далее –  Закон 
об обороте сельхозземель), который урегулиро-
вал многие имевшиеся тогда (если не почти все) 
пробельные вопросы имущественного характера 
в сельхозземлепользовании 7, то его изначальная 
редакция о столь специфичной, но при этом весь-
ма распространенной проблеме, как невостребо-
ванные доли, умалчивала. «Вспомнил» про них фе-
деральный законодатель только в 2005 г.8 –  с тех 
пор (согласно новой ред.п. 5 ст. 13 указанного за-
кона) невостребованными стали считаться такие 
доли, в отношении которых 3 года и более их соб-
ственниками не совершалось с ними никаких сде-
лок. Впрочем, реальная массовая и результатив-
ная «работа» с такими долями началась только 
в 2012 г., после вступления в силу норм, приня-
тых в 2010 г. –  тогда Закон об обороте сельхоззе-
мель был дополнен новой ст. 12.1 9, согласно кото-
рой невостребованными признавались три группы 
долей.

Во-первых –  это наиболее бесспорные до-
ли с точки зрения признания их «невостребован-
ности» –  такие, собственники которых умерли, 
а никакие иные лица в права на эти доли за все 
истекшее после этого время так и не вступили. Ко-
нечно, применительно к таким долям вполне обо-
сновано было бы применять правила о вымороч-

5  Указ Президента Российской Федерации от марта 1996 г. 
№ 337 «О реализации конституционных прав граждан на зем-
лю» // Собр. законодат. Российской Федерации –1996 –  № 11 –  
ст. 1026.

6  Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» (с послед. до-
полн. и изм.). // Рос. газ. – 2002–27 июл.

7  Липски С. А. Правовые аспекты оборота земель сель-
скохозяйственного назначения в постсоветской России. // 
Журнал российского права. 2014. № 4 (208). С. 12–19; Лип-
ски С. А. Трансформация системы государственного управле-
ния земельным фондом в постсоветской России (теория, мето-
дология, практика): монография –  М.: ГУЗ, 2017. – 316 с.

8  Федеральный закон от 18 июля 2005 г. № 87-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и Федеральный закон 
«О землеустройстве». // Собр. законодат. Рос. Федерации –  
2005 –  № 30 (ч. 1) –  ст. 3098.

9  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования оборота 
земель сельскохозяйственного назначения». // Собр. законо-
дат. Рос. Федерации –  2011 –  № 1 –  ст. 47.
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ном имуществе 1 (причем с 2023 г. Закон об обо-
роте сельхозземель даже дополнен статьей 12.2., 
согласно которой наследование долей, входящих 
в состав выморочного имущества, осуществляет-
ся по правилам гражданского законодательства); 
но ранее –  с 2011 г. законодатель решил действо-
вать в отношении них через механизм невостре-
бованных. Причем законодательные инициативы 
по изменению методов «работы» с такими доля-
ми –  как с выморочным имуществом –  имелись 
и имеются. Основная сложность при «работе» с ни-
ми как с выморочным имуществом заключается 
в том, что при таком подходе придется «работать» 
не только с долями, но и со всей остальной наслед-
ственной массой (получается, что также –  вымо-
рочной).

Во-вторых –  это такие доли, которыми их соб-
ственники не распоряжались 3 года подряд и бо-
лее (это стало подтверждением курса в отношении 
таких долей и их правообладателей, который был 
выбран федеральным законодателем еще пятью 
годами ранее –  приоритет кормящим страну агро-
хозяйствам, а не гражданам- дольщикам 2). Впро-
чем, по сравнению с нормами, действовавшими 
в 2005–2011 гг., новые правила (2010 г.) содержа-
ли положение, частично учитывающее защищав-
шие частную собственность требования граждан-
ского законодательства. Так, если права на долю 
были ранее зарегистрированы в установленном 
законом порядке (соответственно, до 2004 г. –  уч-
реждениями юстиции, а после этого срока –  ор-
ганами–их правопреемниками: сначала Росреги-
страцией, а с 2009 г. –  Росреестром), то даже дли-
тельное нераспоряжение долей не влекло за собой 
ее невостребованность (другие дело, что случаев 
таких, зарегистрированных указанными учрежде-
ниями или органами прав на доли, немного). Как 
и поправки, внесенные в Закон об обороте сель-
хозземель в 2005 г., нормы, вступившие в си-
лу с 2011 г. были направлены на «деприватиза-
цию» безвозмездно розданных сельхозугодий, 
т.е. на возврат в публичную собственность (но те-
перь уже –  в муниципальную) таких долей, у кото-
рых на протяжении как минимум 20 лет (с начала 
1990-х и до 2011 г.) имелся бесспорный частный 
собственник. Впрочем, вполне возможно и такое 
объяснение решения законодателя, что это отнюдь 
не деприватизация, а лишь финальная стадия (ло-
гическое завершение) процедур, начатых в период 
приватизации (если исходить из того, что в отно-
шении соответствующих –  невостребованных до-
лей –  все еще не завершен процесс их передачи 
в частную собственность). Но такой подход воз-
можен, только если рассматривать приватизацию 
сельхозугодий начала 1990-х гг. как не имевшую 
никакого отношения к частному праву и реализо-

1  Румянцев Ф. П. Невостребованные земельные доли как 
выморочное имущество, проблемы наследования в публичную 
собственность. // Нотариус, 2018. № 3, С. 39–41.;

2  Хлыстун В. Н. и др. Правовые аспекты вовлечения в хо-
зяйственный оборот неиспользуемых и невостребованных зе-
мель сельскохозяйственного назначения: Монография. –  М: 
ГУЗ, 2020. – 296 с.

ванную исключительно в соответствии с положе-
ниями публичного права (что спорно, так как За-
коном об обороте сельхозземель все земельные 
доли –  неважно, как образованные (и регулирова-
ние сделок с ними) –  уже более 20 лет как «введе-
ны» в рамки гражданско- правовой отрасли). При 
таком подходе факт длительного нераспоряжения 
долей (часто, –  вообще никогда –  документы на до-
лю получены, но сделок не было) можно расце-
нить как незавершение последнего этапа прива-
тизации –  «невступление» в права на ее объект. 
То есть, как бы, хотя государство и сделало все 
для передачи доли частному лицу, даже обеспечи-
ло выдачу ему документа –  свидетельства на эту 
долю (как минимум –  его оформление); однако, 
процесс ее передачи этому лицу не был доведен 
им самим до конца, поскольку за четверть века 
новый земельный собственник так и не приступил 
к реализации своих прав.

В-третьих –  это такие доли, нынешние «соб-
ственники» которых не были указаны в изданных 
в начале 1990-х гг. актах местной власти о прива-
тизации соответствующих сельхозугодий (об обра-
зовании общей долевой собственности на них) –  
в списках, протоколах, решениях и др. Это, пожа-
луй, самое спорное основание, причем, в отличие 
от второго случая даже наличие у таких граждан 
свидетельства о том, что они являются собствен-
никами долей (выданных госорганами в порядке, 
установленном на момент их выдачи) не может за-
щитить их права. В данном случае логика законо-
дателя заключается в том, что если в приватиза-
ционных документах не названо то или иное ли-
цо (пусть и считавшееся уже более четверти века 
собственником доли), то такая доля осталась в гос-
собственности и по решению государства (ст. 12.1 
Закона об обороте сельхозземель) теперь переда-
ется муниципалитету 3. Но при этом возникает во-
прос –  как быть, если в одном и том же привати-
зационном списке отсутствовали, например, двое: 
причем, первый до сих пор считается «собствен-
ником», и его право надлежит признать отсутству-
ющим (причем изначально), а второй –  «успел» 
(за минувшие четверть века!) передать свое иму-
щественное право новому правообладателю. Тог-
да что –  отбирать только у первого –  «неупомяну-
того» в приватизационном списке, и при условии, 
что он не «успел» распорядиться долей? Но ведь 
и для второго (распорядившегося) срок давности 
совершенной им сделки с долей можно попытать-
ся восстановить; при такой логике получается, 
что остальные собственники долей и любые дру-
гие заинтересованные органы и лица многие годы 
просто ошибочно полагали (добросовестно заблу-
ждались), что, выдав свидетельство на право соб-
ственности на землю, государство безоговорочно 

3  Лукьянчикова С. Н. «Исключительная приватизация»: как 
не допустить злоупотребление правом при приобретении нево-
стребованных земельных долей в льготном порядке. // Право-
вые вопросы недвижимости. 2016. № 2. С. 37–40; 12. С а -
венко Г. В. Невостребованные земельные доли: путь к пополне-
нию бюджетов органов местного самоуправления? // Реформы 
и право. 2013. № 3. С. 41;
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признало факт приватизации (прекращение права 
госсобственности и, возникновение права частно-
го лица). А это оказывается не совсем так?

Также отметим, что и во втором, и в третьем 
случаях весьма сомнительна социальная спра-
ведливость решений законодателя по отношению 
к гражданам –  собственникам долей, которые ра-
нее получили от государства правоудостоверяю-
щие документы установленного образца (их мас-
совая выдача была завершена уже к середине 
1990-х гг.). Причем по состоянию к 2011 г. с мо-
мента приватизации земли –  наделения долей про-
шло уже более 15 лет, соответственно, все такие 
«спорные» доли можно было бы рассматривать да-
же как возникновение у их «собственников» прав 
на «свои» доли на основании правил приобрета-
тельной давности.

В тоже время в этих решениях федерального 
законодателя при всей их «юридической небес-
спорности» (которая, конечно же, наличествовала 
и при приватизации сельхозугодий –  наделении до-
лями) есть и определенная логика –  те «кому доли 
все еще нужны» могут воспользоваться механиз-
мом защиты их прав, предусмотренным в ст. 12.1 
Закона об обороте сельхозземель (заявить о сво-
ем несогласии), а вот «молчуны» в результате «ра-
боты» муниципалитетов, действительно утратят 
права на доли (получается, что на «ненужные им»).

Но еще более сомнительным, причем, в обоих 
этих случаях (никогда не распоряжался или не ука-
зан в изначальном решении о приватизации) явля-
ется то, что если сокращается число сособствен-
ников приватизированного четверть века назад 
участка, то это основание, скорее, для того, чтобы 
пропорционально увеличить доли его остающих-
ся «бесспорных» сособственников, но сейчас та-
кие доли переходят к муниципалитетам. Однако, 
какое отношение имеют муниципалитеты к взаи-
моотношениям сособственников по поводу их об-
щего имущества? Ведь получается, что в счет пе-
решедших к муниципалитетам невостребованных 
долей, затем будет «отрезан» соответствующий им 
участок от общего долевого.

Новый поворот в судьбе невостребованных 
долей –  это радикальные декабрьские поправ-
ки в Закон об обороте сельхозземель, внесенные 
в 2022 г.,1 которые предусматривают, что действу-
ющий сейчас механизм работы с невостребован-
ными долями (органы муниципалитетов выявляют 
их и обращаются в суды) будет применяться только 
до конца 2024 г. А уже с началом следующего года 
все оставшиеся к тому времени доли со статусом 
«невостребованных» в силу закона перейдут к му-
ниципалитетам, соответственно, их текущие соб-
ственники утратят права на них (это не относится 
только к таким долям, иски в отношении которых 
будут поданы по прежней процедуре до 2025 г., 
но и в наступившем году продолжится их судебное 

1  Федеральный закон от 29 декабря.2022 г. № 639-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации –  2023 –  № 1 (ч. I) –  ст. 86.

рассмотрение). Такое решение законодателя пре-
тендует на то, чтобы стать окончательным по про-
блеме невостребованных долей.

С учетом изложенного, можно выделить 
несколько различных этапов в отношении феде-
рального законодателя (в широком его понимании, 
как Парламента, так и исполнительной власти, ре-
ализующей регуляторную функцию) к легализации 
статуса невостребованных земельных долей, кото-
рый был и остается поводом для судебных споров. 
Так сначала порядок и условия определения даль-
нейшей юридической судьбы таких долей не бы-
ли установлены (а значит –  споры), а в настоящее 
время законодательство прямо предусматривает 
необходимость судебного решения относительно 
каждой такой доли. Это следующие пять этапов:
– 1990-е гг. и начало «нулевых» –  тогда они бы-

ли определен актами, не имевшими надлежа-
щей юридической силы, но при этом такие по-
рядок и условия никак не ущемляли в правах 
граждан –  их собственников (поэтому судебных 
споров относительно таких долей тогда бы-
ло немного, хотя из-за иных –  востребованных 
долей –  они были и в отношении них судебная 
практика тех лет весьма противоречива 2);

– первые три года действия изначальной редак-
ции Закона об обороте сельхозземель, когда 
специфика невостребованных долей в актах 
федерального законодательства отсутствова-
ла (в самом законе такие доли не упоминались, 
а принятые на предыдущем этапе подзакон-
ные акты больше не действовали 3), соответ-
ственно, –  реализация или не реализация прав 
на них –  это обыкновенный имущественный 
спор;

– период 2005–2011 гг., когда поправки, внесен-
ные в указанный Закон, позволяли изымать та-
кие доли в региональную собственность (или 
в муниципальную –  если так определено зако-
нами субъектов Российской Федерации). При 
этом механизма (последовательности действия 
и полномочий) в Законе прописано не было, 
на практике это повлекло за собой возникно-
вение множество судебных споров по данному 
вопросу. Так, в 2007–2009 гг. региональные ор-
ганы госвласти Свердловской области обрати-
лись в суды с почти 80-ю исками о признании 
таких долей областной собственностью. Из них 
только 28 исков были удовлетворены (еще 5 –  
частично) и 7 исков суды возвратили для устра-
нения недостатков, а 21 исковое заявление во-
обще оставили без движения. По 20 решениям 
2  Блинов Р. Н. Правовая природа невостребованных зе-

мельных долей // Аграрное и земельное право. 2009. № 8 (56). 
С. 23–29.; Ковалев А. М. Теоретические и правоприменитель-
ные проблемы вовлечения в оборот невостребованных земель-
ных долей. // Бюллетень нотариальной практики, 2009. № 5, 
С. 44–47.

3  Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2002 г. № 912 «О признании утратившими си-
лу некоторых решений Правительства Российской Федерации 
по вопросам оборота земель сельскохозяйственного назна-
чения» // Собр. законодат. Рос. Федерации –  2002 –  № 52 –  
ст. 5221.
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судов первой инстанции истцы затем подавали 
кассационные жалобы, но почти все они были 
отклонены 1;

– в настоящее время идет начатая в 2011 г. ра-
бота муниципальных органов с такими долями, 
в результате которой те по суду переходят к му-
ниципалитетам, и такой их статус закреплен 
в ст. 12.1 Закона об обороте сельхозземель 2. 
Но, как отмечено выше, все три случая, когда 
земельная доля признается невостребованной, 
имеют неоднозначное правовое обоснование, 
Результативность действующего механизма 
вполне удовлетворительная –  за 10 лет поло-
вина невостребованных долей утратила такой 
статус и перешла к муниципалитетам;

– с 2025 г., когда все невостребованные доли 
(кроме таких, в отношении которых в судах еще 
будут рассматриваться ранее поданные иски 
о переходе невостребованных долей к муници-
палитетам по прежней процедуре) прекратят 
свое существование.
Что означает этот новый этап для агрохозяйств 

и граждан –  собственников долей (как «невостре-
бованных», так и «обычных»)? С одной стороны, 
это большая определенность в непростой системе 
имущественных отношений по поводу сельхоззе-
мель. С другой стороны, однократное поступление 
в собственность муниципалитетов более 10 млн га 
неразмежеванных земель (большей частью, даже 
не ясно где расположенных), на которых потребу-
ется оперативно образовать новые участки, чре-
вата возникновением качественно новой пробле-
мы –  неоптимальности их расположения и конфи-
гурации (причина в том, что в отличие от периода 
приватизации начала 1990-х гг. землеустроители 
больше не обеспечивают процедуры формирова-
ния участков). Соответственно, законодательное 
решение об «окончательном» решении пробле-
мы невостребованных земельных долей было бы 
неплохо дополнить другим законодательным реше-
нием –  о возвращении землеустроителям функции 
межевания участков (как это было до 2008 г.).
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UNCLAIMED LAND SHARE: CURRENT LEGAL STATUS 
AND PROSPECTS

Lipski S. A.
University of land use planning

The privatization of farmland assigned to agricultural farms 30 years 
ago led to the formation of common shared ownership of them. At 
the same time, almost a third of such shares (and their correspond-
ing lands) turned out to be unclaimed. The purpose of the article 
is to investigate how the legal status of such shares has changed 
in legislation, to assess the current legal mechanism for “working” 
with such shares, as well as the decision of the federal legislator to 
transfer from 2025 all shares that have retained this status to munic-
ipalities. For this purpose, the article implements the periodization of 
changes in the attitude of the legislator to such shares.

Keywords: agricultural land, land plots, land shares, privatization, 
local self-government bodies.
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Путем обращения к философским категориям содержания 
и формы, где содержание есть единство всех составных эле-
ментов объекта, его свой ств, внутренних процессов, связей, 
противоречий и тенденций, а форма –  способ существования 
и выражения содержания, обосновывается понятие содержа-
ние государства, которое представляет непрерывное динамич-
ное взаимодействие политических элит (прежде всего борьба, 
конкуренция) –  групп (группировок) наиболее влиятельных лиц 
за осуществление своих интересов (а также интерпретируемых 
в соответствии с ними интересов управляемого ими общества 
в целом) при помощи государственного аппарата и юридиче-
ских норм.
Содержание государства в таком понимании конкретизирует 
сущность государства, отражает реальные закономерности 
функционирования политической системы, действительные 
механизмы принятия политических решений, от которых за-
висят интересы больших социальных групп, демонстрирует 
различие в процессах осуществления государственной власти 
и государственного управления в обществе.

Ключевые слова: содержание государства, государство, госу-
дарственная власть, форма государства, политический режим.

Постановка проблемы

Содержание государства –  научная проблема, ко-
торой в настоящее время уделяется явно недоста-
точное внимание в теории государства и права. Не-
сколько лет назад авторы настоящей статьи пред-
приняли попытку восполнить этот пробел, опубли-
ковав статью с одноименным названием 1, которая, 
судя по количеству цитирований, осталась без вни-
мания, обсуждения и критики.

Проблема содержания государства, как прави-
ло, находится за пределами содержания подавля-
ющего большинства учебников и учебных пособий 
по теории государства и права, за редким исклю-
чением 2.

Причины такого положения, видимо, кроются 
либо в не достижении в юридической науке степе-
ни научного консенсуса по проблеме содержания 
государства, который есть у других дискуссион-
ных, но относительно устоявшихся общетеоретиче-
ских правовых понятий, либо в ненужности, избы-
точности этой категории –  достаточно указать, что 
содержание государства конкретизирует его сущ-
ность и связано с его формой и этим ограничиться.

Однако в этой связи возникают вопросы –  при-
меним ли к государственно- правовой реальности 
диалектические категории «форма» и «содержа-
ние» (при этом очевидно, что первая –  «форма» 
используется в государствоведении очень интен-
сивно –  формы государства, правления, государ-
ственного устройства, осуществления функций го-
сударства и т.д. и т.п.)?

Действуют ли в государственно- правовой сфе-
ре закономерности единства и борьбы формы 
и содержания и обратно, сбрасывание форм, пе-
ределка содержаний государственно- правовых яв-
лений?

Что значит конкретизация сущности государ-
ства в его содержании, в чем она состоит?

Возможны ли в государственно- правовой жизни 
бессодержательные формы?

Перечень подобных вопросов можно продол-
жать. Думается, уже из самой постановки пере-
численных выше вопросов следует необходимость 
либо отказа в государствоведении от категории 

1 Малько А.В., Панченко В. Ю. Содержание государства // 
Сибирский антропологический журнал. 2019. Т. 3. №  3. С. 112–
118.

2 Малько А.В., Панченко В. Ю., Непомнящий В. Н. Теория 
государства и права: учебник для бакалавриата. М.: Эксмо, 
2020. 400 с.; Теория государства и права: учебник для бака-
лавров / Н. А. Власенко, В. В. Гриб, А. В. Малько [и др.]; Под ре-
дакцией В. В. Гриба, В. Ю. Панченко. –  М.: Издательская груп-
па «Юрист», 2021. – 1008 с.; Теория государства и права: Курс 
лекций / Н. А. Власенко, В. В. Гриб, А. В. Малько [и др.]. –  М.: 
«Проспект», 2023. – 656 с.
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«форма» (это бесспорно вызовет категорические 
и обоснованные возражения теоретиков и авторов 
настоящей статьи в том числе), либо научной про-
работки понятия «содержание государства», адек-
ватной по степени научной изученности формы го-
сударства.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составили 
различные по степени общности и познавательным 
задачам приемы: всеобщий философский метод 
диалектического материализма (с его требовани-
ем объективности, в свете которого выступающие 
предметом исследования проблемные правовые си-
туации и их действующее нормативно- правовое ре-
гулирование рассмотрены в их действительных свя-
зях и отношениях, общие методы –  анализ и синтез, 
абстрагирование, системно- структурный подход, 
восхождение от абстрактного к конкретному и др 1.

Существенную методологическую роль для 
обоснования выводов исследования сыграло об-
ращение к философским категориям содержания 
и формы, которые используются для характерис-
тики отношения между способом организации ве-
щи и собственно материалом, из которого данная 
вещь состоит 2. Во взаимосвязи с формой, содер-
жание, будучи определяющей стороной целого, 
представляет единство всех составных элемен-
тов объекта, его свой ств, внутренних процессов, 
связей, противоречий и тенденций, а форма –  есть 
способ существования и выражения содержания 3.

Авторская гипотеза

Предположения относительно понятия содержание 
государства, выдвигаемые авторами, таковы.

Содержание государства –  непрерывное дина-
мичное взаимодействие политических элит (пре-
жде всего борьба, конкуренция) –  групп (группиро-
вок) наиболее влиятельных лиц за осуществление 
своих интересов (а также интерпретируемых в со-
ответствии с ними интересов управляемого ими 
общества в целом) при помощи государственного 
аппарата и юридических норм.

Лица, составляющие политическую элиту, ста-
новятся наиболее влиятельными в силу обладания 
различными ресурсами (авторитет, финансы, ин-
формация и все иные явления, которые позволя-
ют воздействовать на людей), к которым большин-
ство населения страны доступа не имеет 4. Имен-
но фактически и именно большинство населения, 
поскольку «то, что Аристотель называл демокра-

1  Сырых В. М. Метод теории государства и права // Тео-
рия государства и права: учебник / под редакцией В. В. Гриба, 
В. Ю. Панченко. М.: ООО «Издательская группа «Юрист», 2021. 
С. 977–994.

2  История философии: Энциклопедия. Мн.: Интерпрессер-
вис; Книжный Дом. 2002. С. 1005.

3  Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: 
Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов –  М.: 
Сов. энциклопедия, 1983. С. 621.

4  Малько А. В., Панченко В. Ю. Указ. соч. С. 117–118.

тией, было просто- напросто аристократией для 
довольно большого числа членов общества. Сам 
Аристотель, находясь в положении наблюдателя, 
видел, что в каждом греческом государстве, ари-
стократическом или демократическом, всегда был 
один или несколько человек, обладавших преиму-
щественным влиянием» 5. Не будет преувеличени-
ем утверждение о том, что народ (население, об-
щество и т.п.) после реализации активного изби-
рательного права (юридически предоставляемого 
далеко не всегда в разных государствах различных 
эпох) не способен выступать реальным субъектом 
публичных политических властеотношений.

Содержание государства, понимаемое как про-
цесс взаимодействия политических элит, во-пер-
вых, конкретизирует сущность государства, рас-
крывая классовые (групповые, элитарные) и обще-
социальные начала в деятельности государствен-
ного аппарата и в общеобязательных правилах по-
ведения (праве), которые проводятся в жизнь при 
его помощи.

Во-вторых, может определять как внешнюю 
форму государства (форму правления и форму го-
сударственного устройства), так и функциониро-
вать в рамках существующей формы без ее из-
менения (нет сомнений в том, что деспотии, авто-
ритарные и тоталитарные режимы успешно суще-
ствуют и в республиках и в федерациях).

В-третьих, отражает реальные, а не только за-
крепленные в текстах формальных источников 
права, закономерности функционирования полити-
ческой системы, действительные механизмы при-
нятия политических решений, от которых зависят 
интересы больших социальных групп.

В-четвертых, демонстрирует различие в про-
цессах осуществления государственной власти 
и государственного управления в обществе.

В-пятых, категория содержание государства, 
в отличие от понятия политического режима, по-
казывает взаимодействия не только суверена 
и подданных, но и взаимодействия внутри суве-
рена, который, как свидетельствует история и со-
временность, как правило, является коллективом, 
испытывающим постоянное давление конкуриру-
ющих в борьбе за государственную власть дру-
гих коллективов (властных групп, элит, группи-
ровок) 6.

Сравнение авторских выводов с существующими 
научными подходами

В государствоведении предложены следующие под-
ходы к пониманию содержания государства.

Во-первых, содержание государства рассматри-
вается как его исторический тип и демонстриру-
ет, в руках какого или каких классов сосредото-
чивается политическая власть в обществе и про-
тив какого или каких общественных классов эта 

5  Моска Г. Правящий класс // Социология власти. 2012. 
№ 1. С. 221.

6  См. также: Малько А. В., Панченко В. Ю. Указ. соч. С. 112–
118.



№
 1

  2
02

4 
 [Ю

Н]

44

власть направлена в данной стране и в данную 
историческую эпоху.

Содержание государства с этих позиций кон-
кретизирует классовую сущность государства 
как орудия классового господства применитель-
но к конкретным условиям места и времени (на-
пример, при капиталистическом типе государства 
господствующий класс –  буржуазия политически 
господствует в отношении подвластного класса –  
пролетариата) 1.

Во-вторых, содержание государства –  это меха-
низм государства, его внутренняя форма, структу-
ра как единая система органов, осуществляющих 
власть 2.

В-третьих, содержание государства –  это функ-
ции государства, понимаемые как деятельность 
механизма государства –  внутренние процессы, 
составляющие жизнь государства 3.

Эти подходы к пониманию содержания госу-
дарства вряд ли выдерживают критику, посколь-
ку отождествление содержания государства с его 
историческим типом, механизмом или функциями 
очевидно нарушает известный принцип «бритвы 
Оккамы» 4.

Содержание государства как «выражение со-
става и соотношения тех классовых сил, в руках 
которых реально находится политическая власть 
в данной стране на определенном этапе ее раз-
вития» 5 показывает только статический срез –  со-
отношение сил в данный момент, но оставляет 
за пределами внимания динамику, развитие поли-
тической власти в государстве, а ведь в реально-
сти такое соотношение оказывается очень измен-
чивым.

При таких трактовках остаются неясными во-
просы о том, что вкладывается в понятие «клас-
совые силы», а также как указанное понимание 
«содержания» соотносится с категорией «формы» 
по отношению к государству.

В-четвертых, под содержанием государства по-
нимается политическая динамика (соотношение 
классовых сил; расстановка сил внутри класса; 
национальные моменты) 6.

Наконец, в–пятых, содержание государства рас-
сматривается как социальная структура власти, то, 
«…в какой мере и степени господствующий класс, 
его определенные слои и группы непосредствен-

1  Петров В. С. Сущность, содержание и форма государства. 
Л.: Наука, 1971. С. 65–66.

2  Там же.
3  Там же.
4  Это принцип, как известно, заключается в том, что не сле-

дует привлекать новые сущности без достаточного для них ос-
нования. Кроме этого, недопустимо смешивать функции госу-
дарства (направления его деятельности) с реальной деятель-
ностью государства, ведь функции государства –  это образцы 
его реальной деятельности, то, какую деятельность конкретное 
государство должно осуществлять. В действительности же де-
ятельность государства может не только отклоняться от функ-
ций государства, но и быть прямо противоположной им.

5  Там же. С. 68.
6  Тененбаум В. О. Система категорий марксистско- 

ленинской теории государства. Автореф. дисс. … д-ра юрид. 
наук. М.,1972. С. 20.

но участвуют в осуществлении государственной 
власти, какие классовые союзники господствую-
щего класса вовлекаются в политическую жизнь, 
в какой мере и как государство в целом связано 
с обществом, с его классами, различными соци-
альными группами и прослойками» 7.

Последние два подхода являются более продук-
тивными, поскольку они обращаются к реальным 
социальным и политическим процессам функци-
онирования публичной власти государственно ор-
ганизованного общества, в рамках тех или иных 
форм государства.

Заключение. Приведенная выше авторская ги-
потеза относительно понятия «содержание госу-
дарства подтверждается следующими обстоятель-
ствами реальной политико- правовой жизни и вы-
водами классиков политико- правовой мысли.

Во-первых, необходимо учитывать, что поня-
тие форма государства, строго говоря, отражает 
организацию не государственной власти, а орга-
низацию государственного аппарата (государства 
в узком смысле слова) –  системы органов государ-
ства и их должностных лиц, которые занимаются 
управлением. Форма государства традиционно 
рассматривается как включающая в себя две су-
губо формальные характеристики (закрепленные 
в конституциях, иных формальных источниках пра-
ва): форму правления –  организацию высших ор-
ганов государственной власти, распределение их 
компетенции между собой, взаимодействие с на-
селением и форму государственного устройства –  
территориальную организацию государственной 
власти, и третий, функциональный параметр –  по-
литический или государственный (государственно- 
правовой) режим –  способы и методы осуществле-
ния государственной власти в отношении граждан 
(подданных), характеризующие реальную (в жиз-
ни, а не на бумаге) степень свободы последних.

Содержание государства «переливается» в его 
форму через государственный аппарат или меха-
низм государства, а «форма государства выраста-
ет … из внутреннего устройства самого госаппа-
рата и структуры его отношений с управляемым 
населением, с различными частями последнего» 8.

Во-вторых, авторская гипотеза о содержании 
государства как непрерывном динамичном вза-
имодействии политических элит (прежде всего 
борьбе, конкуренции), групп (группировок) наибо-
лее влиятельных лиц при помощи государственно-
го аппарата и юридических норм развивает объяс-
нение содержания государства, которое представ-
лено в теории элит.

Согласно последней во всех обществах суще-
ствуют два класса людей –  класс правящих и класс 
управляемых. Первый, всегда менее многочислен-
ный, выполняет все политические функции, моно-
полизирует власть и наслаждается теми преиму-
ществами, которые даёт власть, в то время как 

7  Лашин А. Г. Возникновение и развитие форм социалисти-
ческого государства. М.: Изд-во Мос. ун-та, 1965. С. 346, 349–
350.

8  Тененбаум В. О. Указ. соч. С. 22.
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второй, более многочисленный класс, управляется 
и контролируется первым в форме, которая в на-
стоящее время более или менее законна, более 
или менее произвольна и насильственна, и обеспе-
чивает первому классу, по крайней мере, внешне, 
материальные средства существования и все не-
обходимое для жизнедеятельности политического 
организма 1.

Признание народа субъектом политической де-
ятельности, позиционирование народа в качестве 
источника и носителя власти –  доктрина «народ-
ного суверенитета» (Ж. Ж. Руссо), как отмечал 
Г. Моска, «все ещё властвует над умами многих 
людей, несмотря на то, что современные обще-
ственные науки все больше и больше доказывают: 
принципы демократии, монархии и аристократии 
действуют одновременно во всяком политическом 
организме». Г. Моска подчеркивал, «мы не пере-
станем опровергать эту демократическую теорию, 
поскольку именно в этом и заключается основ-
ная задача данной работы», но «было бы нелег-
ко на нескольких страницах разрушить целую си-
стему идей, которая прочно укоренилась в созна-
нии людей», а «переучиваться часто труднее, чем 
учиться» 2.

Это не означает, что интересы народа могут 
быть полностью игнорируемыми политической 
элитой, поскольку «давление, вызванное неудов-
летворённостью, недовольством управляемых 
масс, их чувствами, оказывает определённое вли-
яние на политику правящего класса». Суверен 
«не в состоянии управлять без поддержки со сто-
роны управляемых», «не может ссориться с дан-
ным классом или вообще покончить с ним. Если бы 
это было возможно, то ему пришлось бы сразу же 
создавать другой класс, без поддержки которого 
его действие было бы полностью парализовано» 3.

Поэтому интересы подданных, в первую оче-
редь те, которые обеспечивают их выживание, вос-
производство (продолжение рода), экономическую 
деятельность и уплату налогов, политические эли-
ты не могут не учитывать.

Однако даже в революционных ситуациях, угро-
жающих суверену, когда «неудовлетворённость 
масс может привести к свержению правящего 
класса, неизбежно должно существовать другое 
организованное меньшинство внутри самих масс 
для выполнения функций правящего класса» 4.

В-третьих, действительные процессы осущест-
вления публичной политической власти могут как 
совпадать с организацией государственного аппа-
рата, так и не совпадать.

Отсюда понятие «содержание государства», от-
ражающее непрерывное динамичное взаимодей-
ствие политических элит, наиболее влиятельных 
лиц объясняет закономерности функционирования 
государственного аппарата (нередко называемого 
государством в узком смысле слова). Нет необхо-

1  Моска Г. Указ. соч. С. 219.
2  Там же. С. 221.
3  Там же с. 220.
4  Там же.

димости дополнительно обосновывать наличие си-
туаций, кого при формальном равенстве правовых 
статусов, например, министров или депутатов, ре-
альный политический «вес» того или иного полити-
ка (его способность воплотить в жизнь свое реше-
ние, преодолев сопротивление других политиков) 
неодинаков в силу самых разных обстоятельств 5.

В-четвертых, государственной властью, в отли-
чие от всех иных видов власти в обществе, являет-
ся такая власть, которая способна навязать свою 
волю государственному аппарату –  всем чиновни-
кам, либо их части (отдельному министерству, ре-
гиональному или местному органу и т.д.), задей-
ствовать государственные ресурсы, включая бюд-
жет и силовые ведомства.

С помощью государственного аппарата поли-
тические решения воплощаются в жизнь не толь-
ко вопреки сопротивлению социальных властей 6, 
но и самих чиновников внутри механизма государ-
ства.

Такая способность преодолевать сопротивле-
ние любой внешней или внутренней власти, име-
нуется «суверенитетом» как свой ством суверена 
обладать независимостью вне страны и верховен-
ством внутри ее.

В-пятых, разделение общества на суверена 
и поданных (в понимании Дж. Остина суверен есть 
индивид или коллектив, который «никому привыч-
но» не подчиняется и которому привычно повину-
ется большинство подданных) объективно, оно за-
программировано природой человека как биоло-
гического вида 7 и является самообусловленным 8. 
Поэтому «как бы то ни было, управление обще-
ственными делами находится в руках меньшинства 
влиятельных людей, с управлением которых, осоз-
нанно или нет, считается большинство» 9, а «суве-

5  Г. Моска по этому поводу писал: «достаточно только от-
крыть глаза, чтобы это увидеть,– … в каждом политическом 
организме есть один индивид, который является основным сре-
ди правящего класса как целого и находится, как мы говорим, 
у кормила власти. Это не всегда человек, обладающий закон-
ной верховной властью. В одних случаях рядом с наследным 
королём или императором премьер- министр или мажордом об-
ладают реальной властью, гораздо большей, чем власть суве-
рена, в других случаях вместо избранного президента правит 
влиятельный политик, который обеспечил выборы президента. 
В особых условиях вместо одного могут быть два или три чело-
века, выполняющие функции верховных контролёров. См.: Мо-
ска Г. Указ. соч. С. 219–220.

6  Согласно М. Веберу «власть –  это любая вероятность 
реализации своей воли в данном социальном отношении даже 
вопреки сопротивлению, на чем бы эта вероятность ни основы-
валась». Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей 
социологии: в 4 т. Т. 1. Социология. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. 
С. 109.

7  «Изучение поведения человека и ближайших к нему ви-
дов не оставляет сомнения в том, что ему свой ственно обра-
зовывать … иерархии. Они образуются не только в результате 
сознательной деятельности, но и самопроизвольно, спонтанно, 
подобно тому, как образуются кристаллы льда и соли». См.: 
Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведе-
нии человека в компании птиц, зверей и детей. СПб.: Изд-во 
Петроглиф, 2009. С. 211.

8  См. подр.: Альбов А. П. Внутренний суверенитет: самооб-
условленность, автаркия, иммунитет // Современный юрист. 
2022. №  4. С. 8–21.

9  Моска Г. Указ. соч. С. 219.
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ренная власть организованного меньшинства над 
неорганизованным большинством неизбежна», 
причем «власть всякого меньшинства непреодо-
лима для любого представителя большинства, ко-
торый противостоит тотальности организованного 
меньшинства» 1.
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By turning to the philosophical categories of content and form, 
where content is the unity of all the constituent elements of an ob-
ject, its properties, internal processes, connections, contradictions 
and trends, and form is the way of existence and expression of con-
tent, the concept of content of the state is substantiated, which rep-
resents the continuous dynamic interaction of political elites (primar-
ily struggle, competition) –  groups (groupings) of the most influential 
individuals for the implementation of their interests (as well as the 
interests of the society governed by them as a whole, interpreted in 
accordance with them) with the help of the state apparatus and le-
gal norms. The content of the state in this understanding specifies 
the essence of the state, reflects the real patterns of functioning of 
the political system, the actual mechanisms for making political de-
cisions on which the interests of large social groups depend, and 
demonstrates the difference in the processes of exercising state 
power and public administration in society.

Keywords: content of the state, state, state power, state form, po-
litical regime
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В статье автор предлагает ознакомиться с исследованием 
правового регулирования генеративных нейросетей, теоре-
тической базой которого послужили работы российских пра-
воведов, а также работы китайских ученых, опубликованные 
на русском языке. Для достижения поставленной цели автором 
анализируется нормативная основа в сфере регулирования 
искусственного интеллекта и даётся характеристика правовых 
последствий его применения. Для получения примеров исполь-
зовались нейросети, находящиеся в открытом доступе в рус-
скоязычном сегменте сети Интернет. Поскольку в ближайшем 
будущем возможно расширение сфер применения генератив-
ных нейросетей, вопрос их правового регулирования является 
актуальным.

Ключевые слова: генеративные нейросети, дипфейки, гене-
рирование контента, субъект права, правовое регулирование.

Введение

Технологии искусственного интеллекта, в том числе 
искусственные нейросети, стали широко распро-
страняться во всех сферах жизни общества. Ввиду 
их новизны законодательство оказалось не готовым 
к их регулированию. На практике было установле-
но, что отношения с использованием нейросетей 
представляют собой принципиально новые пра-
воотношения, для регулирования которых нужны 
специальные нормы.

Существующие в настоящее время генеративные 
нейросети способны создавать (генерировать) тек-
сты, изображения, а также аудио и видеопроизведе-
ния на основе обучающих данных. Сфера их приме-
нения разнообразна: они применяются в обучении, 
медицине, работе правоохранительных органов –  
везде, где необходима обработка большого объема 
данных. Также они применяются в творческой сфере.

Кроме того, нейросетями могут создаваться 
не только созданные по запросу пользователя изо-
бражения или аудиопроизведения, но и так назы-
ваемые дипфейки, в основе которых лежит изуче-
ние нейросетью внешности или голоса человека 
с последующим его «оживлением» в виде аудио-
произведения 1, что в настоящее время представ-
ляет угрозу национальной безопасности 2.

Целью исследования является изучение пра-
вового регулирования генеративных нейросетей. 
Объектом выступают генеративные нейросети. 
Предметом –  правовое регулирование генератив-
ных нейросетей.

Теоретической основой исследования послужили 
работы российских правоведов, а также работы ки-
тайских ученых, опубликованные на русском языке, 
среди которых: Н. Гу, А. С. Киселёв, А. Ю. Копылов, 
В. А. Лаптев, Морхат, Ревинский, В. С. Савина, В.Н., 
Синельникова, Ю. С. Харитонова, Б. Чэнь, Ц. Юань.

Методологическую основу исследования со-
ставляет диалектико- материалистический ме-
тод научного познания, а также формально- 
логический, сравнительно- правовой, классифика-
ции, аналогии, синтеза, моделирования.

Основная часть

В Российской Федерации основным нормативным 
актом, регулирующим сферу искусственного ин-

1  Киселёв А. С. О необходимости правового регулирования 
в сфере искусственного интеллекта: дипфейк как угроза на-
циональной безопасности // Московский юридический журнал. 
2021. № 3. С. 57.

2  Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351.
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теллекта, является Национальная стратегия разви-
тия искусственного интеллекта 1. На формирование 
основ правового регулирования рассматриваемой 
сферы нацелена Концепция развития регулирова-
ния отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024 г..2

Попытка решить вопрос о признании нейросети 
субъектом права была предпринята П. М. Морхар-
том, которым был предложен новый субъект пра-
ва –  электронное лицо, в котором сочетались бы 
элементы правоспособности как физического, так 
и юридического лица 3. Полагаем, что в настоящее 
время реализация подобной концепции может по-
родить проблемы в правоприменении, а также по-
требовать существенного реформирования зако-
нодательства.

Произведение, созданное нейросетью, не отно-
сится к охраняемым результатам интеллектуаль-
ной деятельности, потому что нейросеть не явля-
ется человеком. Вопрос признания за нейросетью 
возможности быть автором произведения является 
дискуссионным.

Так, В. А. Лаптев предлагает признавать ней-
росети первоначальным субъектом интеллекту-
альных прав на сгенерированное произведение 4. 
Данная позиция обосновывается с точки зрения 
косвенного участия человека, который только фор-
мирует необходимый запрос, и дальнейшей само-
стоятельной деятельности нейросети.

В. Н. Синельниковой была высказана точка зре-
ния, согласно которой авторские права на резуль-
таты деятельности нейросети возникают у ее раз-
работчика, поскольку сама нейросеть является ре-
зультатом интеллектуальной деятельности разра-
ботчика, и чем подробнее проработан код програм-
мы, тем лучше результат она может предоставлять 
по запросу непосредственного пользователя 5.

В связи с ростом популярности использования 
генеративных нейросетей для создания произве-
дений Ю. С. Харитонова предлагает создать специ-
альный реестр, в котором будут регистрироваться 
произведения, созданные нейросетями 6. Она по-
лагает, что наличие такого реестра, основанного 
на объединении объектов по признаку использо-

1  Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе 
с «Национальной стратегией развития искусственного интел-
лекта на период до 2030 года») // Собрание законодательства 
РФ. 2019. № 41. Ст. 5700.

2  Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р 
«Об утверждении Концепции развития регулирования отноше-
ний в сфере технологий искусственного интеллекта и робото-
техники до 2024 года» // Собрание законодательства РФ. 2020. 
№ 35. Ст. 5593.

3  Морхат П. М. Правосубъектность юнитов искусственно-
го интеллекта. Гражданско- правовое исследование. Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2018. С. 311.

4  Лаптев В. А. Понятие искусственного интеллекта и юри-
дическая ответственность за его работу // Право. Журнал Выс-
шей школы экономики. 2019. № 2. С. 92.

5  Синельникова В. Н., Ревинский О. В. Права на результаты 
искусственного интеллекта // Копирайт.2017. №  4. С. 25.

6  Харитонова Ю. С., Савина В. С. Технология искусственно-
го интеллекта и право: вызовы современности // Вестник Перм-
ского университета. Юридические науки. 2020. № 49. С. 537.

вания нейросети при их создании, выполняюще-
го информационно- справочную функция, позволит 
решить ряд проблем, связанных с применением 
нейросетей для создания произведений.

А. Ю. Копылов в целях разграничения результа-
тов деятельности человека и нейросети для при-
знания его объектом авторского права предлагает 
использовать критерий творчества 7.

Поскольку понятие творчества и признаки твор-
ческой деятельности законодательно не закрепле-
ны, вопрос о творческом характере создания то-
го или иного произведения решается судами при 
рассмотрении споров индивидуально для каждого 
из них. Так, Судебная коллегия по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ в определении о направ-
лении дела на новое апелляционное рассмотрение 
указала, что при отнесении объекта к результатам 
интеллектуальной деятельности к ним можно отне-
сти только результат, который создан творческим 
трудом. При этом любой результат интеллектуаль-
ной деятельности предполагается созданным твор-
ческим трудом до тех пор, пока не будет доказано 
обратное 8.

Многие произведения, находящие в открытом 
доступе, не известны широкому кругу лиц, в связи 
с чем результат, в котором, например, по сравне-
нию с оригиналом, пользующимся правовой защи-
той, изменена цвета, пользователем будет воспри-
ниматься как  что-то уникальное. Заказчик, которо-
му впоследствии будет предоставлен такой резуль-
тат, также может не знать о нарушении прав автора 
произведения, которое нейросеть взяла за основу, 
а его использование в коммерческой деятельности 
может повлечь привлечение к ответственности. Та-
ким образом, пользователь должен обладать до-
статочной компетентностью в своей сфере, чтобы 
идентифицировать полученный результат генера-
ции как неуникальный.

Поскольку для обучения нейросетей использу-
ются открытые данные, находящиеся в сети Интер-
нет, которые не всегда являются достоверными, 
имеются риски получения от нейросетей ложной 
информации. Даже в случае, когда обрабатывае-
мая нейросетью информация получена из досто-
верных источников, не исключен риск генерирова-
ния ложной информации в результате алгоритми-
ческой интеграции данных. Это может быть свя-
зано и с тем, что в базовой структуре данных для 
нейросетей преобладает англоязычный сегмент, 
в котором искажены сведения о других странах, 
что оказывает влияние на результаты генерации 9. 
Примечательно, что нейросеть, интегрированная 
в Яндекс, не генерирует ответы на подобные за-
просы.

7  Копылов А. Ю. Творчество как условие охраноспособно-
сти произведения // Имущественные отношения в РФ. 2019. 
№ 12 (219). С. 60. .

8  Определение Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2023 
№ 5-КГ23–51-К2 // СПС КонсультантПлюс.

9  Юань Ц. Исследование способность ответственности ге-
неративного искусственного интеллекта // Восточное право. 
2023. № 3. С. 23.
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Китайские исследователи указывают, что на-

личие в ответах нейросети ценностных преду-
беждений способно создать угрозу подрыва наци-
онального суверенитета 1. В настоящее время КНР 
стремится к инновациям в области регулирования 
использования искусственного интеллекта путем 
совершенствования алгоритмов для качественной 
фильтрации контента 2. При этом отмечается, что 
в управлении технологиями искусственного ин-
теллекта в виду их сложности должно участвовать 
не только государство, но и граждане и организа-
ции 3. Можно провести аналогию с проектом, запу-
щенным Минцифры России в феврале 2023 г., ког-
да безопасность портала Госуслуг была проверена 
«белыми хакерами», которые искали уязвимости 
и баги системы 4. Также отмечается, что более дей-
ственными полагаются требования о соблюдении 
при разработке технологий искусственного интел-
лекта этических норм, нежели наложение строгих 
запретов и ограничений, поскольку последние мо-
гут существенно тормозить прогресс в этой обла-
сти.

Помимо угроз национальной безопасности, при-
менение генеративных нейросетей в отсутствии их 
четкого правового регулирования влечет за собой 
проблемы правового характера. Использование 
нейросетей предполагает сбор всех данных, кото-
рые вводят пользователи, их сбор, анализ и даль-
нейшее использование для обучения нейросети 
и генерации результатов в дальнейшем. Кроме 
того, существуют технологии сбора персональ-
ных данных, которые размещены в открытом до-
ступе (например, в социальных сетях, справочни-
ках и т.д.), в том числе захвата данных со связан-
ных аккаунтов. Вместе с тем, Верховный Суд РФ 
указал, что данные, размещенные пользователем 
в своих социальных сетях, не относятся к общедо-
ступным, и нельзя осуществлять их сбор и обра-
ботку без получения согласия.

Заключение

Вопросы правового регулирования генеративных 
нейросетей являются актуальными для всех стран 
мира, и их решение во многом зависит от внутрен-
ней и внешней политики того или иного государства. 
Помимо угроз национальной безопасности, приме-
нение генеративных нейросетей в отсутствии их 
четкого правового регулирования влечет за собой 
проблемы правового характера. Технологии искус-
ственного интеллекта активно будут развиваться 

1  Чэнь Б. Основа верховенства права для достоверного 
развития генеративного искусственного интеллекта // Вестник 
Шанхайского института политики и права. 2023. № 4. С. 14.

2  Гу Н. Эмерджентная способность, регулирование рисков 
и промышленная координация генеративного искусственного 
интеллекта // Цзиньчу правоведение. 2023. № 3. С. 83.

3  Ван Я., Янь Х. Итерация рисков и регуляторные иннова-
ции генеративного искусственного интеллекта –  на примере 
СhatGРТ // Ежемесячная теория. 2023. № 6. С. 21.

4  Госуслуги прошли проверку «белыми хакерами»: Ми-
нистерство цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации. URL: https://digital.gov.ru/ru/
events/44375/ (дата обращения: 12.01.2024).

в дальнейшем, также будет расширяться и сфера 
их применения.

Нормативное регулирование как сферы искус-
ственного интеллекта в общем, так и генеративных 
нейросетей в частности, существующее в Россий-
ской Федерации в настоящее время, не позволяет 
решать актуальные вопросы, возникающие в об-
щественных отношениях, связанных с примене-
нием генеративных нейросетей. Для их решения 
полагаем возможным использовать опыт зарубеж-
ных стран, а также принять меры, позволяющие 
на время нивелировать негативные последствия 
отсутствия правового регулирования генератив-
ных нейросетей:

1. Необходимо считать автором произведения, 
созданного при помощи искусственного интеллек-
та, пользователя, по запросу которого было сгене-
рировано произведение, до тех пор, пока не будет 
доказано обратное.

2. В случае возникновения спора лицо, считаю-
щееся автором произведения, в обоснование сво-
ей позиции должно предоставить доказательства, 
свидетельствующие о надлежащей переработке 
исходного произведения, полученного путем ис-
пользования нейросетей.

3. В договорах, по которым заказчику важна 
творческая составляющая предмета договора, по-
лагаем необходимым отдельно указывать на воз-
можность использования искусственного интел-
лекта.

4. Установить законодательный запрет на при-
менение технологий искусственного интеллекта 
в сферах, связанных с охраняемой законом тай-
ной, либо обязать использовать такие нейросети, 
которые специально разработаны специально для 
этих сфер деятельности и являются «закрытыми» 
(по примеру автоматизированных информационно- 
поисковых систем, используемых в деятельности 
по раскрытию преступлений).

Полагаем, что предложенные меры позволят 
осуществлять правовое регулирование генератив-
ных нейросетей до момента разработки и принятия 
специального законодательства.

Реформирование действующего законодатель-
ства под новые технические реалии является необ-
ходимым для устойчивости правового регулирова-
ния общественных отношений и минимизации ри-
сков, связанных с ситуациями, не урегулированны-
ми законодательно.
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FORMATION OF IDEAS ABOUT THE POSSIBILITIES 
OF REGULATING THE ACTIVITIES OF GENERATIVE 
NEURAL NETWORKS IN THE LEGAL DISCOURSE

Mikhalenko N. A.
Samara State University of Economics

In the article, the author suggests familiarizing yourself with the 
study of the legal regulation of generative neural networks, the theo-
retical basis of which was the work of Russian legal scholars, as well 
as the works of Chinese scientists published in Russian. To achieve 
this goal, the author analyzes the regulatory framework in the field 
of regulation of artificial intelligence and characterizes the legal con-
sequences of its use. To obtain examples, we used neural networks 
that are publicly available in the Russian- language segment of the 
Internet. Since in the near future it is possible to expand the scope 
of application of generative neural networks, the issue of their legal 
regulation is relevant.

Keywords: generative neural networks, deepfakes, content gener-
ation, subject of law, legal regulation.

References

1. Decree of the President of the Russian Federation dated Oc-
tober 10, 2019 No. 490 “On the development of artificial intel-
ligence in the Russian Federation” (together with the “National 
strategy for the development of artificial intelligence for the peri-
od until 2030”) // Collection of legislation of the Russian Federa-
tion2019. No. 41. Art. 5700.

2. Decree of the President of the Russian Federation dated July 2, 
2021 No. 400 “On the National Security Strategy of the Russian 
Federation” // Collection of legislation of the Russian Federation. 
2021. No. 27 (part II). Art. 5351.

3. Determination of the Judicial Collegium for Civil Cases of the 
Supreme Courtofthe Russian Federation dated June 27, 2023 
No. 5-KG23–51-K2 // SPS ConsultantPlus.

4. Order of the Government of the Russian Federation dated Au-
gust 19, 2020 No. 2129-r “On approval of the Concept for the 
development of regulation of relations in the field of artificial in-
telligence and robotics technologies until 2024” // Collection of 
legislation of the Russian Federation. 2020. No. 35. Art. 5593.

5. Gu N. Emergent ability, risk regulation and industrial coordina-
tion of generativeartificial intelligence // Jinchu Law. 2023. No. 3. 
P. 70–83.

6. Kiselev A. S. On the need for legal regulation in the field of artifi-
cial intelligence: deepfake as a threat to national security // Mos-
cow Legal Journal. 2021. No. 3. P. 54–64.

7. Kopylov A. Yu. Creativity as a condition for the protection of 
a work // Propertyrelations in the Russian Federation. 2019. 
No. 12 (219). pp. 56–62.

8. Laptev V. A. The concept of artificial intelligence and legal re-
sponsibility for its work // Law. Journal of the Higher School of 
Economics. 2019. No. 2. P. 79–102.

9. Morkhat P. M. Legal personality of artificial intelligence units. 
Civil research.Moscow: UNITY-DANA, 2018. 420 p.

10. Sinelnikova V.N., Revinsky O. V. Rights to the results of artificial 
intelligence//Copyright.2017. No. 4. pp. 17–27.

11. Kharitonova Yu.S., Savina V. S. Artificial intelligence technology 
and law: challenges of our time // Bulletin of Perm University. 
Legal sciences. 2020.No. 49.pp. 524–549.

12. Chen B. The basis of the rule of law for the reliable development 
of generativeartificial intelligence // Bulletin of the Shanghai In-
stitute of Politics and Law. 2023. No. 4. pp. 13–27.

13. Yuan Q. Study of the responsibility ability of generative artificial 
intelligence//Eastern law. 2023. No. 3. P. 18–33.

14. Public services have been checked by “white hackers”: the Min-
istry of Digital Development, Communications and Mass Me-
dia of the Russian Federation. URL: https://digital.gov.ru/ru/
events/44375 / (date of access: 12.01.2024).



51

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Развитие института правового регулирования деятельности платежных 
инструментов
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Основная цель данной статьи проанализировать проблемные 
вопросы регулирования и использования современных пла-
тежных инструментов с учетом сложившихся современных 
тенденций.
Материалами исследования является действующее норматив-
но- правовые акты в исследуемой сфере. В данной работе 
использовались различные методы научного познания, в том 
числе: исторический, сравнительно- правовой, анализ, синтез, 
логический, индукции, дедукции и другие.
Современные платежные средства на сегодняшний день неотъ-
емлемый механизм расчетов в повседневной жизни, использо-
вание и оборот которых не достаточно четко законодательно 
сформулирован, представляется важным и актуальным дать 
краткую характеристику данному институту, выявить и проана-
лизировать основные риски связанные с функционированием 
и использованием данных методов платежа.
Функционирование национальной платежной системы и ее 
смежных институтов, требует не только существенных эконо-
мических вложений для корректной работы на территории на-
шей страны, но и фундаментальных законодательных попра-
вок с учетом целей ее существования.

Ключевые слова: современные платежные средства, эконо-
мическая безопасность, деньги, правовое регулирование, пра-
вонарушения, законные права и интересы, современные тен-
денции, оборот денежных средств.

Актуальные вопросы правового регулирования 
платежных систем различны в зависимости от стра-
новой принадлежности и вовлеченности государств 
в регулирование экономической области. При этом, 
существуют общие тенденции и вызовы, с которы-
ми сталкиваются различные правопорядки.

На сегодняшний день в условиях постоянно ме-
няющейся мировой финансовой и экономической 
ситуации, все экономические и социальные инсти-
туты вынуждены адаптироваться для преодоле-
ния ряда негативных факторов, влияющих на их 
целостность и стабильность. Изменение междуна-
родных форматов сотрудничества, санкционные 
меры воздействия, инфляция, технологические 
изменения все эти причины послужили толчком 
для изменения в национальных платёжных отно-
шениях.

Исходя из Федерального закона № 161 
от 27.06.2011 «О национальной платежной систе-
ме» –  национальная платежная система, представ-
ляется совокупностью субъектов объединяющихся 
и функционирующих на принципах стабильности, 
безопасности, эффективности.

Современная быстроизменяющаяся действи-
тельность стимулировала появление в экономике 
абсолютно новых способов и механизмов обме-
на. Различные «криптовалюты», системы «блок-
чейн» и другие инструменты пришедшие на сме-
ну привычным наличным и безналичным формам 
расчётов, представляют из себя инновационные 
информационно- технические механизмы, позво-
ляющие осуществлять международную торговлю, 
выводить денежные средства за пределы юрис-
дикции стран, а субъектам этих отношений оста-
ваться фактически анонимными участниками эко-
номического рынка.

В законодательных актах, до недавних пор, 
не было упоминаний про современные инструмен-
ты платежа, что в целом вызывало множество во-
просов у правоприменителей. Существовало мно-
жество дискуссий по данной проблематике, над-
зорные органы как и законодатель инициировали 
запрет на использование таких современных пла-
тежных инструментов, по причине невозможности 
контроля и надзора за средствами обращающими-
ся на данных платформах.

Технология «блокчейн», благодаря которой 
и появилась «криптовалюта» представляет со-
бой целостную информационную цепочку блоков, 
в которую можно добавлять бесконечное множе-
ство новых сведений (соединений) о совершаемых 
транзакциях, но при этом из данной системы нель-
зя удалять сведение об уже совершенных опера-
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циях, тем самым данная технология обладает при-
знаками открытости и децентрализованности. Про-
водя аналогию с привычной банковской системой, 
где без определенного уровня допуска пользова-
тель данной системы не сможем проследить исто-
рию денежных средств, поступивших ему на лице-
вой или расчетный счет, в системе «блокчейн» та-
кая возможность присутствует.

В случае если, система «блокчейн» использо-
валась и была внедрена в банковскую систему для 
целей противодействия коррупции, легализации 
доходов, полученных преступным путем –  количе-
ство противоправных деяний заметно сократилось.

Технология «блокчейн» является массово рас-
пределенной, так как информация о блоках (це-
почках) распределена между всеми участниками 
данной сети, нет единого сервера или компьютера, 
на котором хранится информация.

Для осуществления поручения о переводе 
«криптовалюты» в системе «блокчейн», требуется 
подтверждение некоторого количества пользова-
телей, таким образом информация хранится сразу 
на целом множестве компьютеров, что обеспечи-
вает стабильность, защищенность, анонимность 
суммы и субъекта платежа, все эти основополага-
ющие принципы работы данной системы, во мно-
гом гораздо надежнее привычного аналога.

Еще одним отличительным признаком совре-
менных платежных механизмов является то, что 
в отличии от денег у «криптовалют» нет матери-
альной формы обеспечения (например в виде зо-
лота), фактически это числовая запись в системе 
«блокчейн», стоимостью которой является согла-
сие всех участников рынка криптовалюты, главным 
отличием криптовалюты от других денежных форм 
является возможность прямой и непосредственной 
передачи криптовалюты от отправителя получате-
лю без наличия посредников (в лице банка) и без 
уплаты комиссии оператору транзакции. Операции 
выполняются самой системой «блокчеин», где де-
нежные знаки передаются от одного субъекта дру-
гому моментально и без лишних затрат.

Помимо большого количества преимуществ 
указанных раннее, использование «криптовалют» 
и современных механизмов платежа представля-
ет достаточно опасную угрозу в виде возможности 
совершения не отслеживаемых транзакций. Тем 
самым у лица, получившего доход от преступного 
деяния, появляется уникальная возможность его 
легализовать (отмыть), используя данные совре-
менные инструменты.

Для предотвращения негативных последствий ис-
пользования системы «блокчейн» и «криптосредств 
платежа», противодействия формирования «крипто» 
(теневого) рынка –  многие государства запретили их 
использования, закрепив данное запрещение в раз-
личных законах, в том числе Федеральном законе 
№ 259 «О цифровых финансовых активах».

Государственный ответ на запрос общества 
о современных и передовых механизмах соверше-
ния платежа, не заставил себя ждать. Появления 
у субъектов экономических отношений потребно-

стей цифрового мира, повышение уровня эконо-
мического развития и обусловило появление элек-
тронной валюты центрального банка «Цифрового 
руб ля» –  абсолютно нового и передового способа 
совершения расчетов, разумеется сохраняющего 
и сочетающего в себе все принципы, наличного 
и безналичного руб ля.

К сожалению, прямого закрепления данного 
и сопутствующих терминов в нормативных актах 
не наблюдается, при этом Центральный Банк за-
являет, что переводы цифровых руб лей будут осу-
ществляться исключительно в рамках «платформы 
цифрового руб ля», оператором которой является 
Банк России исходя из Федерального закона № 86 
«О Центральном банке», также как и любые дру-
гие расчеты на территории страны исходя из ста-
тьи 861 Гражданского кодекса.

Цифровой руб ль как современный платежный 
инструмент, представляет собой третью форму на-
циональной валюты, имитируемую Банком России 
в цифровом виде, при этом он равноценен осталь-
ным двум видам валюты, более того новые измене-
ния в Гражданском кодексе в статье 128, выделяют 
его как отдельный объект гражданских прав, что 
существенно упрощает судам решение возникаю-
щих коллизий в данной проблемной области.

На сегодняшний день, указанный валютный ин-
струмент декларируется как «дополнительный». 
Из его основных преимуществ, Банк России выде-
ляет –  быстроту, простоту и безопасность в совер-
шении платежных операций, но основным отличи-
ем данной системы, например сравнивая с систе-
мой «блокчейн», является возможность соверше-
ния транзакций в оффлайн режиме (без исполь-
зования интернет связи), где пользователи смогут 
предварительно «резервировать» цифровые руб-
ли в своем электронном кошельке, подобно тому, 
как они берут наличные и кладут в кошелек.

Банк России настойчиво заявляет, о том, что 
«криптовалюты» нельзя сравнивать с цифровым 
руб лем, называя «криптовалюты» квази денежны-
ми средствами, без централизованного эмитента, 
а также без гарантий защиты прав пользователей 
в данной системе.

Цифровой руб ль в свою очередь гарантирован 
обязательствами центрального банка и представ-
ляет из себя –  фиатную валюту.

Исходя из всего вышесказанного, можно выя-
вить основные тенденции и вызовы сложившиеся 
в современной действительности в экономических 
отношениях, выявить и оценить основные риски 
связанные с использованием современных нацио-
нальных платежных инструментов и их современ-
ных аналогов.

Безусловно, использование «крипто» (не отсле-
живаемых) инструментов обусловило необходи-
мость правового урегулирования данной отрасли.

Появление необходимости совершать транзак-
ции в электронно цифровом виде послужило толч-
ком для создания законодательно урегулирован-
ного механизма и платформы в виде цифрового 
руб ля и цифровой платежной платформы.
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Государственная экономическая политика бу-

дет всячески затруднять использование «антаго-
нистов» цифровому руб лю, в виде «криптовалют» 
различных видов для осуществления политики 
контроля и прозрачности в этой сфере.

Всеобъемлющее нормативно- правовое регу-
лирование области национальной платежной си-
стемы на данный момент, крайне затруднительно 
в виду быстро меняющегося технологического про-
гресса. Законодатель справедливо считает любые 
вмешательства в экономические процессы стра-
ны –  посягательством на экономическую безопас-
ность, чему будет активно препятствовать.

Полноценное использование и внедрение циф-
рового руб ля в экономику страны сулит как опре-
деленные трудности для рыночной экономики, так 
и преимущества:

1) При полноценном внедрении и использова-
нии цифрового руб ля государственный контроль 
за транзакциями не просто повышается –  он ста-
новится стопроцентным. Цифровая валюта в отли-
чии от обычной безналичной отличается тем, что 
формируется «метка» и любые транзакции с ней 
чётко прослеживаются. Все это будет направлен-
но на противодействие легализации преступных 
доходов.

2) Существует риск, того, что у таких средств 
в определённых вариантах может быть срок год-
ности.

Например, как программы лояльности в неко-
торых компаниях, по которым бонусы зачисляют-
ся на карточку или в приложении. И у этих бону-
сов есть срок годности: если вы не потратили их 
в какой-то период времени, они у вас сгорают. До-
пустим, такой способ можно использовать в пери-
од высокой склонности людей к сохранению и сбе-
режению денег, можно использовать цифровые 
деньги со сроком годности.

3) В ближайшее время переход на повседнев-
ное использование новой цифровой платежной си-
стемы крайне затруднителен по техническим при-
чинам, так как покрытие всей территории стра-
ны сетью беспроводной связи (оптоволоконной), 
включая далёкие деревни, требует значительных 
материальных вложений.

4) Существует проблема централизованно-
го хранения информации о транзакциях, пользо-
вателях и другой существенной информации для 
этого необходимы стационарные сервера по всей 
стране, для их создания требуется время и матери-
ально технические ресурсы.

Присутствует риск того, что любые материаль-
ные носители информации или хранилища подвер-
жены преступным посягательствам (кража, взлом).

5) Безусловно, успешное внедрение данных 
платформ послужит благоприятно для создания 
цифровой экономики страны, снизит взимаемую 
стоимость услуг операторов транзакций, создаст 
единообразие банковской системы.

Таким образом, можно сделать вывод, что ис-
пользование современных платежных инструмен-
тов требует не только полномасштабных экономи-

ческих вложений для их корректного функциони-
рования, но и законодательные изменения и до-
полнения с учетом фундаментальности целей их 
существования и эффективной работы всех эко-
номических субъектов страны. Государственные 
органы и структуры также должны направить все 
силы для обеспечения сохранности и приватности 
информации о пользователях системы современ-
ных платежных платформ.

Литература

1. «Конституция Российской Федерации» (приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993 с из-
менениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01.07.2020).

2. Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. N478 
«О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2021–2024 годы»

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
N273-ФЗ «О противодействии коррупции»

4. Федеральный закон «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)» 
от 10.07.2002 N86-ФЗ

5. Федеральный закон «О национальной платеж-
ной системе» от 27.06.2011 N161-ФЗ (послед-
няя редакция)

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF LEGAL 
REGULATION OF PAYMENT INSTRUMENTS ACTIVITY
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The main purpose of this paper is to analyze the problematic issues 
of regulation and use of modern payment instruments taking into ac-
count the current trends.
The materials of the study are the current regulatory legal acts in the 
field under study. Various methods of scientific cognition were used 
in this work, including: historical, comparative- legal, analysis, syn-
thesis, logical, induction, deduction and others.
Modern means of payment today is an integral mechanism of settle-
ments in everyday life, the use and circulation of which is not clearly 
enough legislatively formulated, it seems important and relevant to 
give a brief characteristic of this institution, to identify and analyze 
the main risks associated with the functioning and use of these pay-
ment methods.
Functioning of the national payment system and its related institu-
tions, requires not only substantial economic investments for correct 
operation on the territory of our country, but also fundamental leg-
islative amendments, taking into account the fundamental purpose 
of its existence.
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В научной статье отражаются особенности развития в мире до-
ступа к информационно- телекоммуникационным сетям (вклю-
чая сеть «Интернет»). Указывается, что лица, размещающие 
информацию, в частности, в сети «Интернет», могут это делать 
анонимно и доступ к данным сведениям имеет неограниченный 
круг лиц (т.е. в том числе и подростки).
Предметом исследования выступает система норм, направ-
ленных на информационно- правовую защиту прав несо-
вершеннолетних. Цель исследования –  проанализировать 
информационно- правовую защиту несовершеннолетних в Рос-
сии и Европейских странах.
Констатируется, что в Российской Федерации совершенству-
ется законодательство, направленное на защиту несовершен-
нолетних от негативного влияния со стороны сети «Интернет». 
Также и в некоторых странах Европы законодательство в рам-
ках данной тематики подвергается анализу. Отечественному 
законодателю целесообразно было бы перенять достаточно 
позитивный испанский опыт по защите подростков от негатив-
ной информации. Например, создать специализированное под-
разделение, к примеру, в рамках правоохранительных органов, 
которое проводило бы мониторинг различный сайтов и аккаун-
тов для выявления и блокирования в случае размещения нега-
тивной информации, влияющей на подростка.

Ключевые слова: информационная безопасность, защита 
несовершеннолетних, информационно- правовая защита, сеть 
«Интернет», законодательство России, законодательство за-
рубежных стран.

В XXI веке в мире достаточно активно развива-
ются информационно- телекоммуникационные се-
ти (включая сеть «Интернет»). В 2022 году доля 
мирового населения, использовавшего интернет, 
составила 62,5% [13], а в 2023 году уже 64,4% [7]. 
Причем сеть «Интернет», в отличие от СМИ (поня-
тие предоставляется в Законе Российской Федера-
ции от 27 декабря 1991 г. № 2124–1 «О средствах 
массовой информации»), предполагает под собой 
неограниченное число пользователей не только 
в одной стране, но и во всем мире. При этом ин-
формация размещается, в том числе и анонимно, 
а также сведения могут содержать и запрещенную 
информацию (в последнем случае она носит, как 
правило, непрерывный оборот, так как один сайт 
(аккаунт) блокируется и создается иной сайт (ак-
каунт) с подобной информацией). Поэтому в ми-
ре со стороны органов государства не созданы ус-
ловия регулирования размещаемой информации 
в сети «Интернет» и ее оперативного блокирова-
ния.

Вследствие чего одной из проблем правового 
регулирования в сети «Интернет» является обе-
спечение безопасности не только всего общества, 
но и в большей степени детей (ребенком, соглас-
но Конвенции о правах ребенка, признается лицо, 
не достигшее 18 лет), так как сведения способны 
негативно сказаться на психологии и поведение 
подростка.

Кроме того, именно детство для любого чело-
века имеет огромное значение в его становлении 
как личности, ведь именно в этот период закла-
дываются все основополагающие базисы обще-
ства. Это, как правило, происходит через закон-
ных представителей подростка, вследствие чего 
в данном случае необходимо рассматривать права 
ребенка через охрану материнства и детства [4].

По исследованию в том числе и зарубежных 
ученых, происходит увеличение числа деяний в от-
ношении несовершеннолетних с помощью сети 
«Интернет» [1].

Поэтому Комитет Организации Объединенных 
Наций по правам ребенка 2 марта 2021 года опу-
бликовал «Замечание общего порядка № 25 (2021) 
о правах детей в связи с цифровой средой» [6]. 
В нем подчеркивается необходимость предостав-
ления неограниченного доступа к информацион-
ным технологиям детям, а также нецелесообраз-
ность затребования руководством сайта разреше-
ния со стороны родителей или лиц их заменяющих, 
разрешения на просмотр подростками информа-
ции на определенном сайте. В обоснование дан-
ного (достаточно коллизионного положения с ра-
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нее принятыми международными правовыми ак-
тами, направленными на охрану детей [5; 8; 2]) ле-
жит необходимость соблюдать конфиденциальные 
сведения о лицах, посещающих сайт.

Между тем анализируя юридическую литера-
туру, можем констатировать, что в отечествен-
ном праве в большей степени уделяется внимание 
именно информационно- правовой защите несо-
вершеннолетних, а не специфике сравнительно- 
правового регламентирования защиты подрост-
ков по законодательству России и зарубежных 
государств, в том числе и стран Европы. Иссле-
дуя специфику отражения норм законодательства 
информационно- правовой защиты России и ряда 
стран Европы можно проанализировать общие 
и отличительные аспекты правовой регламента-
ции защиты подростков от негативной информа-
ции в сети «Интернет». А также предложить воз-
можность совершенствования отечественного за-
конодательства с учетом позитивного зарубежного 
опыта.

Рассматривая законодательство Российской 
Федерации, можем констатировать, что правовые 
предписания о информационно- правовой защи-
те несовершеннолетних регламентируются в ряде 
нормативных правовых актах.

Анализируя российское законодательство 
по особенностям информационно- правовой за-
щиты несовершеннолетних, следует отметить Фе-
деральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», где указано что 
«информационная безопасность детей –  это со-
стояние защищенности, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением информацией вре-
да их здоровью и (или) физическому, психическо-
му, духовному, нравственному развитию» [9].

В рамках данного Федерального закона от 29 де-
кабря 2010 г. № 436-ФЗ, а также особенностей про-
водимой политики, нацеленной на охрану подрост-
ков от неправомерной информации, осуществляет-
ся политика, ориентированная на информационно- 
правовую защиту детей. Об этом свидетельству-
ют вносимые изменения в КоАП РФ, в частности, 
относительно недавних нововведений по установ-
лению ответственности пропаганды нетрадици-
онных сексуальных отношений и (или) предпочте-
ний, смены пола и т.д. В рамках УК РФ также про-
исходит совершенствование уголовно- правовых 
норм, направленных на охрану подростков от нега-
тивной информации, к примеру, криминализация 
в 2017 году преступления, сопряженного с вовле-
чением несовершеннолетнего в совершение дей-
ствий, представляющих опасность для жизни несо-
вершеннолетнего (151.2 УК РФ).

Вместе с тем, рассмотрев особенности отраже-
ния информационно- правовой защиты подростков 
от негативной информации, переходим к анализу 
подобного законодательного регулирования в ря-
де европейских государств.

Так, обращая внимание на специфику УК стран, 
относящихся к романо- германской правовой се-

мье, хотелось бы отметить, что они характеризу-
ются следующими признаками: во-первых, законо-
дательство строится именно на основе письмен-
ных актов; во-вторых, нормативные правовые ак-
ты принимаются законодательной ветвью власти 
в установленном законом порядке, в-третьих, при-
сутствует деление права на частное и публичное 
[3].

Так, в Испании принят специализированный 
закон, направленный на информационную безо-
пасность детей. Имеют место и иные законы, на-
правленные на информационно- правовую защиту 
подростков [11]. В целом, соблюдением защиты 
подростков в Испании занимается полиция, хотя 
действуют и не правительственные организации, 
в основе которых находится разработка специали-
зированных программ, направленных на фильтра-
цию и блокировку негативной информации в сети 
«Интернет».

Вследствие чего можем отметить, что в Испа-
нии кроме нормативно- правового регулирования 
информационно- правовой защиты несовершен-
нолетних действуют и организации, которые про-
водят мониторинг сайтов и аккаунтов на предмет 
размещения негативной информации. По нашему 
суждению, подобный подход можно использовать 
и в Российской Федерации, поручив это правоохра-
нительным органам. В настоящее время созданы 
специальные подразделения правоохранительных 
органов, такие как Управление «К» МВД России, 
региональные структурные и специализированные 
подразделения ФСБ России, однако их деятель-
ность не может в должной мере противостоять тем 
криминальным тенденциям, которые существуют 
в кибер- среде.

В Великобритании действует отдельный трафик 
«Чистая линия», т.е. предполагается ограниченный 
доступ на определенные сайты, а также последую-
щее их блокирование [12].

В России подобный подход используется под 
названием «Родительский контроль», но не всег-
да при этом имеет место блокировка сайта.

Во Франции действует превалирование кон-
фиденциальности информации, но при этом при-
сутствуют правовые предписания, носящие импе-
ративный характер и направленные на необходи-
мость регистрации обработки персональных дан-
ных в едином надзорном органе.

Однако в законодательстве Франции присут-
ствует правовой пробел, вызванный онлайн транс-
лированием негативной информации. Так, если 
произойдет просмотр подростком данной инфор-
мации, то лицо, транслирующее информацию, бу-
дет подлежать уголовной ответственности. Вместе 
с тем возникает закономерный вопрос, как будет 
проходить идентификация просмотревшего подоб-
ные онлайн трансляции.

Хотя, во Франции создан сайт «Защита детей 
в Интернете», в рамках которого любой желающий 
может пожаловаться на любые сайты, на которых 
размещается негативная информация, способная 
оказать влияние на несовершеннолетних [10].
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Подводя итог настоящей научной статье можем 
сказать, что информация, размещаемая в сети 
«Интернет» требует особого контроля как со сто-
роны государственных органов, так и семьи. Го-
сударство, обеспечивая контроль за размещаемой 
на сайтах и аккаунтах информацией, является га-
рантом защиты несовершеннолетних от негатив-
ных сведений. Так, и семья (институт семьи и бра-
ка играет ключевую роль в обеспечении стабильно-
сти и жизнеспособности любого общества) должна 
обеспечивать контроль над посещением их ребен-
ком тех или иных Интернет- ресурсов, поскольку 
на родителей возложена обязанность по воспита-
нию детей. В немалой степени, все это будет спо-
собствовать тому, что зафиксировано в междуна-
родных правовых актах (ратифицированных в том 
числе и Российской Федерацией) и национальном 
законодательстве. Информация, поступающая 
из сети «Интернет» должна быть безопасной для 
подростков, сведения не должны негативно отра-
жаться на их психике, в частности, формировать 
негативные привычки либо проявление агрессии. 
В подобном случае, присутствуют ряд правовых 
мер привлечения виновных лиц к различной ответ-
ственности, а также блокированию или ограниче-
нию доступа на сайт или аккаунт, размещающие 
информацию, негативно влияющую на психику 
подростка

Вместе с тем проанализировав особенности 
информационно- правовой защиты несовершенно-
летних в России и ряде зарубежных стран Евро-
пы, можем отметить, что в Российской Федерации, 
как и во многих других государствах, происходит 
поиск оптимальной модели правового регулирова-
ния защиты подростков от негативной информа-
ции. Однако, по нашему суждению, России следует 
уделить внимание испанскому опыту по созданию 
в данном государстве неправительственных орга-
низаций. В их основе находится разработка специ-
ализированных программ, направленных на филь-
трацию и блокировку негативной информации 
в сети «Интернет». Этот подход уже реализуется, 
к примеру, в рамках уже действующих правоохра-
нительных структур.
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The scientific article reflects the peculiarities of the development of 
access to information and telecommunication networks (including 
the Internet) in the world. It is indicated that persons posting infor-
mation, in particular on the Internet, can do so anonymously and 
access to this information is available to an unlimited number of per-
sons (i.e., including teenagers).
The subject of the study is a system of norms aimed at information 
and legal protection of the rights of minors. The purpose of the study 
is to analyze the information and legal protection of minors in Russia 
and European countries.
It is stated that in the Russian Federation legislation is being im-
proved aimed at protecting minors from the negative influence of the 
Internet. Also in some European countries, legislation on this topic is 
being analyzed. It would be advisable for the domestic legislator to 
adopt the fairly positive Spanish experience in protecting teenagers 
from negative information. For example, create a specialized unit, 
for example, within law enforcement agencies, which would monitor 
various sites and accounts to identify and block if they post negative 
information that affects a teenager.

Keywords: information security, protection of minors, information 
and legal protection, Internet, Russian legislation, legislation of for-
eign countries.
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Претензионное управление в строительстве

Смирнов Иван Викторович,
аспирант Тульского государственного университета, директор 
проекта АО «БИОКАД»

В статье рассматриваются сущностные вопросы претензион-
ного управления в строительстве. Указывается на важность 
управления подобными претензиями. Автор поясняет, что стро-
ительные проекты могут включать в себя множество сложных 
процессов и сроков, которые необходимо тщательно контроли-
ровать для их успешного завершения. Чтобы обеспечить свое-
временное завершение проектов, важным инструментом явля-
ется управление строительными претензиями. Большинство 
строительных проектов идут не по плану. Всегда возникают 
непредвиденные события и проблемы, которые могут привести 
к спорам между инвестором, подрядчиком и другими сторона-
ми, участвующими в проекте. Особое внимание в статье уде-
ляется процессу управления претензиями в сфере строитель-
ства. Дается характеристика его основных этапов: выявление 
и анализ претензии, подготовка и предъявление претензии, 
согласование претензии и разрешение претензии. Для более 
углубленного понимания сущности такой претензии приводят-
ся виды исковых требований в строительстве. В статье также 
дается описание рисков, связанных со строительными претен-
зиями, к которым можно отнести задержки в сроках проекта, 
увеличение затрат, дефекты, репутационный ущерб и судеб-
ный иск. В заключении указывается, что управление строи-
тельными претензиями –  это сложный процесс, требующий 
внимания и точности. В целом, все возникающие на проекте 
претензии могут быть рассмотрены максимально эффективно, 
и всем участвующим сторонам должно быть уделено должное 
внимание. При тщательном планировании и общении между 
всеми заинтересованными сторонами можно договориться 
о приемлемом решении любого спора или проблемы, которые 
могут возникнуть на протяжении реализации проекта.

Ключевые слова: претензия, претензионное управление, 
строительство, строительный проект, реализация проекта, эта-
пы процесса управления претензиями, риски, исковые требо-
вания.

Что такое претензионное управление 
в строительстве?

Управление претензиями в строительстве выяв-
ляет, документирует и добивается компенсации 
за задержки строительства, перерасход средств 
и решает иные релевантные вопросы. Цель состо-
ит в том, чтобы минимизировать финансовые по-
следствия претензий по строительству и защитить 
интересы инвестора.

Претензии могут возникнуть по нескольким 
причинам, включая изменения в объеме работ, 
проблемы проектирования, плохую координацию 
между подрядчиками, непредвиденные условия 
на объекте и задержки в поставках материалов. 
Претензии, связанные со строительством, зача-
стую сложны и требуют большого количества вре-
мени для разрешения.

Претензии могут привести к значительному пе-
рерасходу средств, задержкам в графике реализа-
ции проекта и юридическим спорам. Эффективная 
система управления претензиями должна иметь 
превентивный характер, но не наоборот. Следует 
заранее выявить потенциальные претензии и при-
нять меры по их предотвращению. При возникно-
вении претензии система их управления должна 
обеспечивать четкий процесс документирования, 
рассмотрения, переговоров и разрешения.

Первым шагом в управлении претензиями яв-
ляется четкое понимание контрактных документов. 
В договоре должны быть прописаны права и обя-
занности каждой стороны в случае возникновения 
спора. Ему также следует установить процедуры 
подачи и разрешения претензий. Далее необходи-
мо отслеживать основные этапы проекта и их эф-
фективность. Это поможет выявить потенциаль-
ные проблемы на раннем этапе и принять меры, 
чтобы они не превратились в полноценные претен-
зии. Если претензия действительно возникает, не-
обходимо тщательно ее задокументировать. Если 
возможно, следует добавить фото или видео. Важ-
но также получить подтверждающую документа-
цию от третьих сторон (например, поставщиков ма-
териалов или субподрядных компаний).

Важность управления претензиями

В строительном проекте существует множество ве-
роятностей негативного развития событий на проек-
те, вот почему эффективное управление претензи-
ями так важно. Управление претензиями выявляет, 
оценивает и разрешает претензии, возникающие 
в связи со строительными проектами. Управление 
претензиями может помочь избежать или смягчить 
споры, сэкономить время и деньги, а также защи-
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тить репутацию инвестора. Это неотъемлемая часть 
любого строительного проекта, и с ней должен быть 
знаком каждый руководитель строительства.

В ходе строительного проекта может возникнуть 
множество различных типов претензий. Примеры 
включают заявки на изменение, задержки в испол-
нении графика, споры по контрактам и проблемы 
с гарантийными обязательствами. И хотя некото-
рые претензии относительно незначительны и мо-
гут быть легко решены, другие могут быть гораздо 
более серьезными и дорогостоящими. Вот почему 
так важно иметь надежный план управления пре-
тензиями, прежде чем наступят события негатив-
ного характера.

Проявляя инициативу и принимая меры для 
предотвращения или урегулирования претензий 
на раннем этапе, можно значительно уменьшить 
возникающие финансовые риски. Эффективный 
процесс управления претензиями может помочь из-
бежать или разрешить споры и обеспечить успеш-
ную реализацию проекта. Есть несколько ключе-
вых моментов эффективного процесса управления 
претензиями:

1. Разрешать споры или избегать их возникно-
вения

Строительные проекты часто включают слож-
ные контракты и множество заинтересованных 
сторон. Споры неизбежны, но эффективный про-
цесс управления претензиями может помочь избе-
жать или разрешить их быстро и эффективно. Это 
позволяет проекту идти в ногу с графиком и пре-
дотвращает дорогостоящие задержки в реализа-
ции проекта.

2. Улучшить коммуникацию на проекте
Правильно выстроенная система управления 

и предотвращения претензий обеспечивает четкую 
документацию и облегчает общение между всеми 
участвующими сторонами. Это помогает предот-
вратить недопонимание и конфликты, которые мо-
гут привести к спорам.

3. Ведение необходимой документации
Эффективный процесс управления претензи-

ями требует, чтобы вся соответствующая доку-
ментация сохранялась на протяжении всего жиз-
ненного цикла проекта. Сюда входят контрактные 
документы, заявки на внесение изменений, корре-
спонденция, протоколы совещаний и т.д. Эту до-
кументацию можно использовать для поддержки 
или разрешения претензий, если это необходимо.

4. Выявление и минимизация рисков
Эффективный процесс управления претензи-

ями может минимизировать негативное воздей-
ствие на проект за счет раннего выявления потен-
циальных рисков и принятия превентивных мер для 
их смягчения или ликвидации на раннем этапе.

Процесс управления претензиями в сфере 
строительства

Процесс управления претензиями по строитель-
ству –  это способ справедливого и эффективного 
разрешения этих споров. Очень важно четко пони-

мать этот процесс, чтобы избежать или быстро раз-
решить споры и избежать дорогостоящих судебных 
разбирательств. Процесс управления претензиями 
в сфере строительства состоит из четырех основ-
ных этапов:

1. Выявление и анализ претензии
Чтобы эффективно управлять претензиями 

по строительству, важно сначала идентифициро-
вать и проанализировать претензию. Это предпо-
лагает понимание характера претензии, договор-
ной основы претензии и ущерба, который может 
быть возмещен. После того, как претензия иден-
тифицирована и проанализирована, ее можно оце-
нить, чтобы определить, является ли она действи-
тельной и заслуживающей внимания. В ходе этой 
оценки будет учитываться сила доказательств, 
подтверждающих заявленное требование, и лю-
бые потенциальные средства защиты, которые 
могут быть доступны другой стороне. Если будет 
установлено, что претензия обоснована, то пере-
говоры могут начать ее урегулирование. Если пе-
реговоры не увенчались успехом, для разрешения 
спора может потребоваться арбитраж.

2. Подготовка и предъявление претензии
Подготовка и подача претензии в строитель-

стве –  это сложный процесс, требующий глубокого 
понимания проекта, договора и действующего за-
конодательства. Сторона, направляющая претен-
зию, должна сначала указать все факты и доказа-
тельства, подтверждающие суть претензии. Затем 
сторона должна подготовить письменную претен-
зию, в которой четко излагаются основания пре-
тензии и требуемый ущерб. Если претензия не бу-
дет решена путем переговоров, инициатору пре-
тензии, возможно, придется подать иск.

3. Согласование претензии
Важно провести переговоры по претензии с дру-

гой стороной, чтобы договориться о полученной 
компенсации. Это может быть сложно, но важно 
помнить, что обе стороны должны прийти к спра-
ведливому решению в отношении всех участников. 
Обе стороны должны сесть и обсудить претензию 
по существу. Им нужно будет обсудить, чего хо-
чет и что должна принять каждая из сторон. Важ-
но помнить, что обе стороны должны быть готовы 
пойти на компромисс для решения проблемы. Ес-
ли обе стороны не могут прийти к согласию, им, 
возможно, придется обратиться за помощью к по-
среднику или арбитру. Эта третья сторона может 
помочь обеим сторонам достичь соглашения, спра-
ведливого для всех участников.

4. Разрешение претензии
Урегулирование претензий по строительству 

может принимать различные формы, но в конеч-
ном итоге цель состоит в достижении приемлемого 
соглашения для всех участвующих сторон. Первым 
шагом является определение причины проблемы 
и того, кто несет ответственность за ее устранение. 
Как только это будет установлено, следующим ша-
гом станут переговоры о справедливом решении 
для всех вовлеченных сторон. В некоторых случаях 
это может означать финансовую компенсацию сто-
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роне, пострадавшей от возникшей проблемы, яв-
ляющейся источником возникновения претензии. 
В других случаях это может означать, что сторона, 
ответственная за проблему, согласна предпринять 
корректирующие действия. Если соглашение не мо-
жет быть достигнуто, то последний шаг –  подать иск 
и позволить суду решить, кто несет ответственность 
и какую компенсацию следует присудить.

Виды исковых требований в строительстве

В строительных контрактах обычно используются 
четыре основных термина:

1. «Отсутствие убытков ввиду задержки». Этот 
пункт обычно включается в строительные контрак-
ты, чтобы ограничить ответственность подрядчи-
ка за задержки, которые могут возникнуть в ходе 
проекта.

2. Оговорка о «форс-мажорных обстоятель-
ствах». Этот пункт включается в строительные кон-
тракты для защиты подрядчика от ответственности 
в случае непредвиденных обстоятельств, находя-
щихся вне его контроля (например, погодных явле-
ний, стихийных бедствий и т.д.), которые вызыва-
ют задержки или другие проблемы с выполнением 
работ на проекте.

3. Положение «оплата после оплаты». Это поло-
жение обычно используется, когда между подряд-
чиком и субподрядчиком существуют прямые дого-
ворные отношения. По сути, в нем говорится, что 
субподрядчику будут платить только в том случае, 
если/когда заказчик заплатит подрядчику.

4. Пункт «оплата по завершении работы». Этот 
пункт аналогичен пункту «оплата после опла-
ты», но позволяет производить частичную оплату 
субподрядчику по завершении работы, а не дожи-
даться завершения всего проекта, до того, как бу-
дет произведен  какой-либо платеж.

Далее необходимо указать, что существует не-
сколько рисков, связанных со строительными пре-
тензиями, среди которых:

1. Задержки в сроках проекта
Претензии по строительству могут вызвать за-

держки в завершении проекта по нескольким при-
чинам, в том числе:
– споры между сторонами, участвующими в про-

екте;
– необходимость проведения специальных экс-

пертиз;
– время, необходимое для рассмотрения претен-

зии;
– время, необходимое для переговоров об урегу-

лировании.
В некоторых случаях претензии по строитель-

ству могут даже привести к судебным разбиратель-
ствам, что еще больше задержит реализацию про-
екта. Поэтому перед началом проекта важно вы-
являть потенциальные риски, связанные со строи-
тельными претензиями.

2. Увеличение затрат
Одним из рисков, связанных с претензиями 

в строительстве, является увеличение затрат. Ког-

да проект задерживается или прерывается, ин-
вестор может понести дополнительные расходы 
на завершение проекта. Эти затраты могут вклю-
чать дополнительную рабочую силу, материалы 
и оборудование, а также плату за аренду склад-
ских помещений. В некоторых случаях от инве-
стора могут потребовать возместить подрядчику 
убытки за упущенную выгоду.

3. Дефекты
Дефекты –  еще один распространенный тип 

риска, связанного со строительством. проекты. 
Дефекты могут включать дефектные материалы, 
низкое качество изготовления или ошибки в кон-
струкции или спецификациях. Дефекты часто мо-
гут привести к дорогостоящему ремонту или заме-
не, а также к задержке завершения работ.

4. Репутационный ущерб
Претензии в сфере строительства часто могут 

приводить к возникновению репутационного ущер-
ба компании. Это связано с тем, что претензии мо-
гут являться как общедоступной, так и доступной 
ограниченному круг лиц, бизнес- сообществу, ин-
формацией. Это означает, что потенциальные ин-
весторы, партнеры, субподрядчики могут видеть, 
что компания была вовлечена в спор. Это может 
снизить вероятность того, что они будут вести де-
ла с компанией, поскольку они могут воспринимать 
ее как ненадежную или с которой трудно работать. 
В крайних случаях претензии по строительству мо-
гут даже привести к тому, что компании будут вне-
сены в черный список (реестр неблагонадёжных 
поставщиков услуг) крупными заказчиками или 
государственными органами. Это может оказать 
разрушительное воздействие на способность ком-
пании работать на рынке.

5. Судебный иск
Есть много рисков, связанных со строительны-

ми претензиями, но судебный иск, пожалуй, самый 
серьезный. Если строительная претензия не будет 
решена путем переговоров или посредничества, 
она может оказаться в суде. Это может оказаться 
дорогостоящим и трудоемким для всех участвую-
щих сторон, и нет никакой гарантии, что резуль-
тат будет благоприятным. В некоторых случаях 
претензии по строительству могут даже привести 
к уголовным делам.

Важно также отметить, что инвестор или под-
рядчик, должны знать о сроках исковой давности, 
применимых к претензиям в строительстве. Дей-
ствующим законодательством или контрактом 
обычно предусматривается заведомо ограничен-
ный период предъявления претензии.

Заключение

Управление строительными претензиями –  сложный 
процесс, требующий внимания и точности. Следуя 
шагам, изложенным в настоящей статье, можно 
гарантировать, что возникающие на проекте пре-
тензии будут рассмотрены максимально эффектив-
но, и всем участвующим сторонам будет уделено 
должное внимание. При тщательном планировании 
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и общении между всеми заинтересованными сторо-
нами можно договориться о приемлемом решении 
любого спора или проблемы, которые могут возник-
нуть на протяжении реализации проекта.
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CLAIMS MANAGEMENT IN CONSTRUCTION

Smirnov I. V.
Tula State University

The article discusses the essential issues of claim management in 
construction. The importance of managing such claims is pointed 
out. The author explains that construction projects can involve many 
complex processes and deadlines that need to be carefully moni-
tored for their successful completion. To ensure timely completion of 
projects, construction claims management is an important tool. Most 
construction projects are not going according to plan. Unforeseen 
events and problems always arise, which can lead to disputes be-
tween the investor, the contractor and other parties involved in the 
project. The article pays special attention to the claims management 
process in the construction sector. The characteristic of its main 
stages is given: identification and analysis of the claim, preparation 
and presentation of the claim, approval of the claim and resolution of 
the claim. For a more in-depth understanding of the essence of such 
a claim, the types of claims in construction are given. The article al-
so describes the risks associated with construction claims, which 
include delays in the timing of the project, increased costs, defects, 
reputational damage and legal action. The conclusion indicates that 
the management of construction claims is a complex process that 
requires attention and precision. In general, all claims arising on the 
project can be dealt with as effectively as possible, and due atten-
tion should be paid to all parties involved. With careful planning and 
communication between all interested parties, it is possible to agree 
on an acceptable solution to any dispute or problem that may arise 
during the implementation of the project.

Keywords: claim, claim management, construction, construction 
project, project implementation, stages of the claims management 
process, risks, claims.
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В публикации автор на основе аналитического, синтетического, 
сравнительно- правового, формально- догматического и социо-
логического методов, а также на базе логического и лингви-
стического толкования правовых норм исследует дефиницию 
частной жизни гражданина сквозь призму теории государства 
и права. Понятие частной жизни гражданина рассматривается 
как социальная категория наряду с публичной жизнью, как фун-
дамент для разделения отраслей и подотраслей права на ос-
нове предмета правового регулирования на частные и публич-
ные, как часть конституционного, международного публичного 
и гражданского права, как срез человеческого существования, 
юридическим способом выражения которого становятся права 
человека. Автор на основе логического толкования категории 
«частная жизнь» с опорой на общемировую и отечественную 
нормативную правовую базу обозначает параметры, относя-
щиеся к непосредственной частной жизни человека (граждани-
на). В заключении статьи автор формулирует два предложения 
по восполнению пробелов в законодательстве в части опреде-
ления частной жизни: 1) введение социологического понятия 
частной жизни в гражданское законодательство; 2) описание 
элементов частной жизни на базе тех личных прав человека, 
что уже отражены в действующих нормах

Ключевые слова: частная жизнь, личная жизнь, права чело-
века, приватность, частное и публичное право, автономность.

Категория частной жизни является одной 
из важных характеристик сущности человека как 
биологического, психического и социального су-
щества.

За биологический компонент человека отвеча-
ет непрерывный процесс воспроизводства основ-
ных признаков жизни: отграниченности от окружа-
ющей среды, размножения и наследственности, 
обмена веществ, раздражимости, саморегуляции, 
биологической целесообразности, индивидуально-
го и исторического развития [7, с. 13–14].

Психический аспект состоит в деятельности 
психики, под которой в психологической науке по-
нимается «свой ство высокоорганизованной мате-
рии, заключающееся в активном отражении субъ-
ектом объективного мира, в построении субъектом 
неотчуждаемой от него картины этого мира и регу-
ляции на этой основе поведения и деятельности» 
[5, с. 70]. Психический компонент человека нахо-
дит выражение в таких феноменах, как ощуще-
ния, восприятие, внимание, память, а также в ин-
теллектуальном поведении. Последнее, как за-
мечено в специальной литературе, «заключается 
в том, что что ориентировочно- интеллектуальная 
деятельность, которая ранее входила в состав вся-
кого поведения, начинает выделяться и становит-
ся самостоятельной деятельностью, предшеству-
ющей поведению, создающей для него основу» [4, 
с. 237].

Социальная сторона человека, если рассматри-
вать ее в контексте юридической науки, раскры-
вается как единство частной и публичной жизни 
правоспособного человека. При этом жизнь в дан-
ном случае понимается как способность индивида, 
наделенного субъективными правами и несущего 
юридические обязанности, вступать в различные 
отношения с другими людьми или социальными 
институциями. Если индивид рассматривается 
с точки зрения самостоятельности, инициативно-
сти, разумности, творчески- преобразовательного 
начала и примата прав над обязанностями, то он 
воспринимается как ведущий частную жизнь. Ес-
ли же индивид определяется через обязательства 
перед государством, институтами публичной вла-
сти и обществом, как гражданин (а в правопоряд-
ках с монархической формой правления –  как под-
данный), то он изучается сквозь призму публичной 
жизни. И здесь принципиально важно отметить, 
что разделение социальной жизни индивида на пу-
бличную и частную следует воспринимать не ина-
че как основание членения отраслей и подотрас-
лей права на частные и публичные с точки зрения 
предмета правового регулирования, то есть круга 
социальных связей, отношений и обстоятельств, 
регламентируемых юридическими нормами. Част-
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ную жизнь регулируют гражданские, наследствен-
ные, договорно- обязательственные, корпоратив-
ные, коммерческие, международные хозяйствен-
ные, трудовые и семейные нормы права, публич-
ную жизнь –  конституционные, административ-
ные, уголовно- правовые, финансовые, налоговые, 
таможенные и иные нормы права. Вместе с тем 
нельзя не отметить, что частная жизнь индивида 
в основном санкционируется на базе диспозитив-
ного метода правового регулирования, допуска-
ющего «автономию воли» [6, с. 263], в то время 
как фундаментом правового выражения публич-
ной жизни служит императивный, то есть обязы-
вающий, метод.

В социальном разрезе частная жизнь, в сущ-
ности, означает способность человека вести ак-
тивную деятельность в неких личных границах без 
нежелательного вмешательства со стороны иных 
людей, общества и государства. Сюда входит об-
служивание своего организма как биологическо-
го субстрата, выбор места жительства и его об-
устройство, определение вектора мировоззрения 
и мировосприятия (философские, религиозные, 
политические, культурные, социальные, этические 
представления), привычки, предпочтения, круг об-
щения, семья и брачно- семейные отношения, вы-
бор сферы приложения собственных знаний, уме-
ний и навыков в целях заработка средств, вступле-
ние в финансово- хозяйственные связи и распоря-
жение собственным имуществом.

Вместе с тем дефиниция частной жизни име-
ет не только социально- деятельностный, но и юри-
дический подтекст, что объясняется употреблени-
ем словосочетания «частная жизнь» в правовых 
источниках российской системы права. И хотя точ-
ное и бесспорное содержание категории «частная 
жизнь» в отечественном нормативном правовом 
массиве не раскрывается, считаем важным обра-
титься к правовой доктрине в целях анализа нали-
чествующих определений рассматриваемой кате-
гории в юридической науке.

По мнению М. В. Баглая, «частную жизнь состав-
ляют те стороны личной жизни человека, которые 
он в силу своей свободы не желает делать достоя-
нием других» [3, с. 181]. По мнению И. А. Манкеви-
ча, частная жизнь –  это сфера «физической и ду-
ховной жизнедеятельности личности, находящаяся 
вне государственного контроля и общественного 
интереса» [9, с. 83]. В. Б. Сыромолотов предлагает 
сузить понятие частной жизни до нематериальной 
составляющей. По его мнению, частная жизнь –  
это совокупность личной и семейной тайны [10, 
с. 72], которая, в общем и целом, сводится к ин-
формационной компоненте. Х. И. Гаджиев тракту-
ет частную жизнь как «право быть в одиночестве» 
[8, с. 6]. Некоторые авторы и вовсе воздержива-
ются от попыток истолковать категорию «частная 
жизнь» [12, с. 143], считая ее многогранной и слож-
ной для емкого и пространного определения.

Изучив представленные определения частной 
жизни в правовой и социальной науке, мы прихо-
дим к выводу о том, что к настоящему времени 

отсутствует единообразное по своему содержа-
нию представление о сущности и элементах част-
ной жизни человека. И во многом такой неопре-
деленности благоприятствует употребление схо-
жих категорий, таких, как «личная жизнь», «лич-
ная тайна», «информация о частной жизни», «пра-
ва и свободы человека» «неприкосновенность», 
«приватность».

Неменьшая неоднозначность наблюдается 
и в правовых актах. Так, во Всеобщей декларации 
прав человека от 10 декабря 1948 года понятие 
«частная жизнь» отсутствует, вместо него в 12 ста-
тье говорится о личной и семейной жизни, закре-
пляется, что каждый человек имеет право на за-
конную защиту от произвольного вторжения в лич-
ную и семейную сферы [13]. Аналогичная норма 
содержится и в 17 статье Международного пакта 
о гражданских и политических правах от 16 дека-
бря 1966 года [14]. В 1 части 23 статьи Конституции 
Российской Федерации понятие «частная жизнь» 
содержится в контексте права человека на непри-
косновенность такой жизни [1]. Данная категория 
перечисляется через запятую вместе с такими по-
нятиями, как «личная и семейная тайна», «честь», 
«доброе имя». Также категория «частная жизнь» 
отражена в Части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Однако речь в профиль-
ной статье (статья 152.2) идет лишь об инфор-
мации, касающейся частной жизни гражданина, 
а не о жизни как таковой. Тем не менее в Граж-
данском кодексе Российской Федерации довольно 
четко раскрываются виды информации, характе-
ризующие частную жизнь человека: данные о про-
исхождении, сведения о местонахождении, факты 
из личной и семейной жизни [2].

Вместе с тем лингвистическое толкование норм 
российского и международного права показывает, 
что категория «частная жизнь» (= «личная жизнь») 
имеет самостоятельное правовое значение, но ее 
перечисление через запятую не позволяет досто-
верно раскрыть содержание без использования ря-
дом стоящих понятий. Следовательно, стоит при-
бегнуть к логическому толкованию правовых норм, 
посмотреть на правовое существо частной жизни 
гражданина сквозь призму близких лексических 
конструкций, отраженных в законодательстве.

Предпринятое нами логическое толкование ка-
тегории «частная жизнь» с опорой на нормативную 
правовую базу позволяет заключить, что частная 
жизнь гражданина, понимаемая в расширитель-
ном ключе, охватывает собой следующие параме-
тры:
1. Автономия частной жизни;
2. Персональная и семейная тайна;
3. Честь, достоинство, доброе имя, репутация;
4. Свободный от перлюстрации информацион-

ный обмен всеми доступными техническими 
способами;

5. Информация о частной жизни, включающая 
в себя данные о происхождении, сведения 
о местонахождении, факты из личной и семей-
ной жизни;
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6. Защищенность жилища от произвольного 

и нежелательного вторжения иных лиц и упол-
номоченных органов;

7. Национальная самоидентификация;
8. Автономность при выборе языка, обучении, 

творчестве;
9. Свобода передвижения внутри территории го-

сударства и за ее пределами;
10. Полная мировоззренческая свобода –  способ-

ность исповедовать и распространять рели-
гиозные, нерелигиозные, политические, со-
циальные, этические, эстетические и иные 
убеждения без произвольных ограничений 
со стороны иных лиц, социальных институций, 
государства.

Кроме всего прочего, стоит заметить, что част-
ная жизнь человека и гражданина в теоретико- 
правовом ключе стыкуется с категорией прав че-
ловека, под которой А. Р. Филиппов понимает «со-
вокупность действующих на определенной терри-
тории легальных свобод (соматических, граждан-
ских, экономических, социальных, политических, 
культурных, экологических и других), гарантируе-
мых тем или иным государством не только юриди-
чески, но и фактически» [11, с. 318]. Нам представ-
ляется очевидным, что частная жизнь охватывает-
ся далеко не всем корпусом прав человека, иссле-
дуемым в политико- правовой науке, а лишь теми 
разновидностями, что характеризуют человека как 
индивида, то есть как единичного и самостоятель-
ного субъекта творческой и преобразовательной 
деятельности. Стало быть, речь идет о личных пра-
вах, имманентных любому человеку вне зависимо-
сти от государственной принадлежности, а также 
о гражданских правах, характеризующих личность 
в политико- правовой связке с определенным пра-
вовым (то есть государственным) порядком. При 
этом между частной жизнью и правами человека 
нельзя ни в коем случае ставить знак равенства. 
Частная жизнь –  это часть действительного чело-
веческого существования, в то время как права че-
ловека –  это способ юридического выражения сво-
боды частной жизни.

В заключение статьи заметим, что к настояще-
му времени категория частной жизни граждани-
на, несмотря на ее распространенность в научном 
дискурсе и в ведущих юридических источниках 
российского и международного права, до сих пор 
не получила ясного определения, что способно на-
кладывать негативный отпечаток на правоприме-
нении норм, охватывающих частную жизнь. Для 
восполнения данного пробела рекомендуем взять 
за основу социологическое определение частной 
жизни как способности человека и гражданина 
вести активную деятельность в личных границах 
без стороннего и произвольного вмешательства 
со стороны иных людей, общества и государства, 
которое может быть включено в действующее 
гражданское законодательство (включение данной 
нормы- дефиниции в Конституцию представляется 
с процедурной точки зрения довольно сложным 
и нецелесообразным процессом), а также описать 

параметры частной жизни на базе личных прав 
человека, уже отраженных в действующих нормах 
частного и публичного права.
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In the publication, the author, based on analytical, synthetic, com-
parative legal, formal dogmatic and sociological methods, as well 
as on the basis of logical and linguistic interpretation of legal norms, 
explores the definition of a citizen’s private life through the prism of 
the theory of state and law. The concept of a citizen’s private life is 
considered as a social category along with public life, as the founda-
tion for dividing branches and sub-sectors of law on the basis of the 
subject of legal regulation into private and public, as part of constitu-
tional, international public and civil law, as a cross- section of human 
existence, the legal way of expressing which become human rights. 
The author, based on a logical interpretation of the category “private 
life” based on the global and domestic regulatory legal framework, 
identifies parameters related to the immediate private life of a per-
son (citizen). At the conclusion of the article, the author formulates 
two proposals to fill the gaps in legislation regarding the definition of 
private life: 1) introducing the sociological concept of private life into 
civil legislation; 2) a description of the elements of private life on the 
basis of those personal human rights that are already reflected in 
the current standards

Keywords: private life, personal life, human rights, privacy, private 
and public law, autonomy.
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В статье анализируется законодательство Российской Федера-
ции на предмет закрепления полномочий суда в ходе разбира-
тельства по уголовным делам. В работе также обобщен опыт 
по совершенствованию законодательства в данной сфере уго-
ловного судопроизводства. В современной судебной системе 
в части разбирательства по уголовным делам не характерен 
обвинительный уклон, а большое количество обвинительных 
приговоров связано с обеспечением защиты прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства, в первую 
очередь потерпевших. Отмечается тот факт, что в современ-
ном уголовно- процессуальном законодательстве преобладает 
активная роль и широта полномочий суда, которые прослежи-
ваются на стадии досудебного разбирательства, в ходе судеб-
ного разбирательства в суде первой инстанции, на провероч-
ных стадиях уголовного судопроизводства. Установлено, что 
полномочия судов можно разделить на три категории, в зави-
симости от реализации данных полномочий в рамках различ-
ных стадий расследования уголовного дела. Для эффективной 
реализации полномочий суда при разбирательстве уголовных 
дел и принципов правосудия в рамках уголовного процесса не-
обходимо учитывать ряд важнейших факторов: независимость 
судей и судов; процессуальное право, направленное на обес-
печение равенства сторон; систему судебной подотчетности; 
доступность судов; доверительное отношение общественности 
к судам.

Ключевые слова: судебная система, суд, полномочия суда, 
уголовный процесс, судебное разбирательство, статус судьи, 
судебный контроль.

Российская система уголовного правосудия 
должна способствовать социальной целостности 
и равновесию страны по мере ее перехода от со-
ветского прошлого к вызовам XXI века. И все же 
в России, как и в большинстве постсоветских го-
сударств вместо того, чтобы использоваться как 
средство производства общественного блага, уго-
ловное правосудие в основном стало средством 
институционального переворота. Иными словами, 
в своей общей логике российская система уголов-
ного правосудия и по сей день обычно подчиняет 
повседневные потребности общества в безопасно-
сти личности и безопасности общества.

Стоит заметить, что общие положения, касаю-
щиеся отправления уголовного правосудия и пра-
вового статуса судей закреплены на уровне фе-
дерального законодательства. Так, ч. 3 ст. 1 ФКЗ 
«О судебной системе в РФ» закрепляет, что «су-
дебная власть осуществляется посредством кон-
ституционного, гражданского, административного 
и уголовного судопроизводства». В ФЗ «О статусе 
судей в РФ» установлены начала правового стату-
са судей, их неприкосновенности и др.

После долгой разработки в 2001 г. был при-
нят новый Уголовно- процессуальный кодекс Рос-
сии, который вступил в силу в 2002 г. Действую-
щий уголовно- процессуальный закон содержит 
несколько ярких нововведений, в первую очередь 
изменения на стадии судебного разбирательства, 
которые реализуют конституционное требование 
о принципах состязательности. Однако он также 
сохраняет некоторые пережитки прошлого, в част-
ности сохранение формального досудебного след-
ствия, в ходе которого доказательства анализиру-
ются и собираются в досье, которое затем домини-
рует в судебном разбирательстве дела. В резуль-
тате старое и новое постоянно соперничают друг 
с другом. Внедрение новых состязательных проце-
дур также осложняется масштабностью требуемых 
ими изменений [6, с. 53].

Комплексная уголовная процедура включа-
ет предварительное расследование и судебное 
следствие. Причем вынесение судебных реше-
ний и роль суда важна в рамках двух обозначен-
ных видов. Следовательно, можно утверждать, что 
суд является необходимым, даже главенствующим 
действующим лицом уголовного процесса, так как 
именно суд в силу ч. 2 ст. 8 УПК РФ уполномочен 
выносить решение о виновности/невиновности ли-
ца в совершении преступления и назначать ему на-
казание, избрав при этом оптимальный вид такого 
и меру. Согласно уголовно- процессуальному зако-
нодательству в рассмотрении судебного уголовно-
го дела по существу вправе участвовать любой об-
щей юрисдикции суд, обладающий полномочиями 
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рассматривать уголовные дела и принимать реше-
ния по существу в рамках закона.

Анализ современного уголовно- процес су аль-
ного законодательства позволяет разделить пол-
номочия судов можно на три категории, в зависи-
мости от реализации данных полномочий в рамках 
различных стадий расследования уголовного дела. 
Так, суд уполномочен участвовать при разбиратель-
стве дел в ходе уголовного процесса на различных 
стадиях, однако, особенно явно его активная роль 
и широта полномочий прослеживается на стадии 
досудебного разбирательства, в ходе судебного 
разбирательства в суде первой инстанции, на про-
верочных стадиях уголовного судопроизводства.

Несмотря на то обстоятельство, что в рамках 
судебного разбирательства суд выступает в ка-
честве ключевой фигуры, его роль на досудеб-
ных стадиях велика. Это связано с тем, что в си-
лу ч. 2 ст. 29 УПК РФ суд уполномочен принимать 
решения, которые оказывают значительное влия-
ние на дальнейший ход расследования, такие как: 
избрание отдельных мер пресечения; помещение 
подозреваемого, обвиняемого в медицинский или 
психиатрический стационар для производства со-
ответственно судебно- медицинской или судебно- 
психиатрической экспертизы; производство от-
дельных следственных действий, обеспечительных 
и иных мер. Все сказанное обуславливает то, что 
правовое регулирование полномочий суда при раз-
бирательстве дел наделяет его достаточно широ-
ким перечнем полномочий в ходе досудебных ста-
дий уголовного процесса.

Встречаются мнения, согласно которых «дея-
тельность суда в досудебном производстве по сво-
ему содержанию с трудом «вписывается» в поня-
тие обычного судебного контроля» [7]. Однако, ду-
мается, что это не совсем так, поскольку, как вид-
но, из перечня полномочий суда на данных стадия, 
он призван именно решить вопрос, определить не-
обходимость проведения отдельных действий. По-
этому, деятельность суда на досудебных стадиях 
скорее носит разрешительный характер, чем кон-
тролирующий. Это также обуславливается тем, что 
контролирующие функции в рамках деятельности 
по назначению и применению мер пресечения, экс-
пертиз и прочие выполняют органы прокуратуры.

В рамках судебного разбирательства в суде 
первой инстанции суд уполномочен принимать до-
статочно скудный перечень решений. К числу та-
ковых относятся решения о: виновности лица в со-
вершении преступления и назначении ему соответ-
ствующего наказания; применении к лицу принуди-
тельных мер медицинского характера или прину-
дительных мер воспитательного воздействия при 
наличии на это законных оснований. Однако, стоит 
заметить, что указанные решения носят во многом 
«судьбоносный» характер, поскольку своего рода 
«завершают» расследование и поэтому призна-
ются значительными, весомыми в контексте всех 
полномочий суда при рассмотрении уголовных дел.

Нельзя также преуменьшать роль суда на про-
верочных стадиях производства по уголовному де-

лу. В то же время, нужно учитывать, что в рамках 
данной стадии уголовного производства значение 
имеет деятельность вышестоящих судов, которые 
согласно уголовно- процессуальному закону впра-
ве: отменить или изменить решение, принятое су-
дом первой инстанции, в порядке апелляционного, 
кассационного, надзорного производства, а так-
же ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств и направить уголовное дело на новое су-
дебное рассмотрение. Здесь нужно заметить, что 
в ходе контрольных стадий уголовного процесса 
особенностей реализации судебной деятельности 
представляет содержание доктрины конституци-
онного института надзора за судебной деятельно-
стью [2, с. 100].

Ряд исследователей в контексте уголовного 
правосудия в России в новом тысячелетии выра-
жают сожаление по поводу чрезвычайно низко-
го уровня оправдательных приговоров в стране 
и многие пришли к выводу, что это симптом «об-
винительного уклона» –  характерной черты совет-
ского правосудия, которое, похоже, сохранилось 
и в постсоветскую эпоху. Некоторыми авторами 
в этом контексте предлагается внести дисципли-
нарную ответственность судей за обвинитель-
ный уклон при рассмотрении уголовного дела [4, 
с. 153]. А. Д. Назаров с целью преодоления данно-
го явления предлагает новую кадровую политику 
в судах, направленную на привлечение професси-
оналов, которые воспитаны на идеях соблюдения 
прав человека и гуманного правосудия [5, с. 153].

Однако, мы вынуждены не согласиться с ука-
занными позициям. На наш взгляд, статистика 
расследования уголовных дел напрямую не зави-
сит от реализации принципа беспристрастности 
судей, поэтому, не совсем верно утверждать, что 
большое количество обвинительных приговоров 
связано с судейским произволом. Считаем целе-
сообразным связывать факт большого количе-
ства обвинительных приговором с тем, что одной 
из основных целей уголовного судопроизводства 
выступает защита прав и законных интересов его 
участников, в первую очередь потерпевших. Так, 
Л. М. Володина верно отмечает, что «вынесение 
приговора с назначением наказания означает, что 
права потерпевшего восстановлены, а общество 
защищено от преступника» [1, с. 17].

В данном контексте многие действующие лица 
в области уголовного правосудия, включая тех, кто 
работает в суде, заявляют о сдерживающей силе 
суда и его способности ликвидировать безнаказан-
ность за нарушения уголовного права. Практики 
и ученые обычно предполагают в лучшем случае 
вероятность мощного сдерживающего эффекта. 
Учитывая непрекращающиеся большое количе-
ство совершаемых преступлений, имевшие место 
в современном обществе, такие заявления мож-
но рассматривать только как обнадеживающие 
прокламации. Мы придерживаемся позиции отно-
сительно которой деятельность суда направлена 
именно на справедливое разрешение уголовного 
дела.
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Для эффективной реализации полномочий су-

да при разбирательстве дел в ходе уголовного про-
цесса и принципов правосудия в рамках уголовно-
го процесса судьи должны учитывать ряд важней-
ших факторов, среди которых: независимость су-
дей и судов; процессуальное право, направленное 
на обеспечение равенства сторон; система судеб-
ной подотчетности; доступность судов; эффектив-
ность работы (и факторы, способствующие этому); 
доверительное отношение общественности к су-
дам. Все это главным образом зависит от незави-
симости судебной системы, под которой, думается, 
надо понимать структурные механизмы, которые 
повышают шансы на беспристрастные результаты 
за счет уменьшения или устранение потенциальных 
линий зависимости судей, как от внешних источни-
ков, так и от других лиц в рамках судебной системы.

Однако, стоит отметить, что основополагаю-
щим принципов деятельности судов является за-
конность. Поэтому, представляется, что полномо-
чия суда не случайно очерчены законом и требуют 
неукоснительного соблюдения этих предписаний. 
В этой связи верно отмечает А. В. Хвостова, что 
законность выступает в качестве фундаменталь-
ной категории всей юридической науки и практики, 
а ее уровень и состояние служат главными кри-
териями оценки правовой жизни общества и его 
граждан [8, с. 409].

В то же время вызывает определенного рода 
вопросы, связанные с судебным усмотрением. Это 
связано с тем, что судебная деятельность выступа-
ет в форме применение законодательно установ-
ленных правовых норм, но в то же время она может 
быть формой их установления [3, с. 125]. Думает-
ся, что аспект, связанные с исполнение правовых 
предписаний в деятельности суда первичен, по-
скольку вся эта деятельность вытекает и основа-
на на действующем законодательстве, в том числе 
и принимаемые судом решения, которые не могут 
противоречить нормам закона.

Таким образом, подводя итог изложенному, сле-
дует сделать вывод о том, что правовое регулиро-
вание полномочий суда по законодательству Рос-
сийской Федерации при разбирательстве дел в хо-
де уголовного процесса в основном представле-
но уголовно- процессуальным законодательством 
и некоторыми нормативными правовыми актами, 
устанавливающими общие положения правового 
статуса судей, их неприкосновенность и пр. Анализ 
законодательных положений позволяет сделать 
вывод о том, что полномочия судов делятся на три 
категории, в зависимости от стадий расследования 
уголовного дела. В целях наиболее эффективной 
реализации полномочий суда при разбирательстве 
дел в ходе уголовного процесса и принципов пра-
восудия необходимо учитывать и обеспечить реа-
лизацию ряда важнейших положений, касающих-
ся: независимости судей и судов; процессуального 
права, направленного на обеспечение равенства 
сторон; систему судебной подотчетности; доступ-
ности судов; доверительного отношения обще-
ственности к судам.
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LEGAL REGULATION OF THE POWERS OF THE 
COURT UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION IN PROCEEDING CASES DURING 
CRIMINAL PROCEEDINGS

Terentyev A. V.
Moscow Pedagogical State University

The article analyzes the legislation of the Russian Federation in or-
der to consolidate the powers of the court in the course of crimi-
nal proceedings. The author uses scientific methods of analysis and 
synthesis, as well as historical and comparative methods in an inte-
grated approach. The paper also summarizes the experience in im-
proving legislation in this area of criminal justice. It is noted that the 
modern judicial system in terms of criminal proceedings is not char-
acterized by an accusatory bias, and a large number of convictions 
are associated with ensuring the protection of the rights and legiti-
mate interests of participants in criminal proceedings, primarily vic-
tims. Among the conclusions, it is noted that an active role prevails 
in modern criminal procedural legislation and the breadth of powers 
can be traced at the pre-trial stage, during the trial in the court of 
first instance, at the verification stage of criminal proceedings. It has 
been established that the powers of the courts can be divided into 
three categories, depending on the implementation of these powers 
within the various stages of the investigation of a criminal case. The 
author came to the conclusion that for the effective implementation 
of the powers of the court in the proceedings of criminal cases and 
the principles of justice in the framework of the criminal process, it 
is necessary to take into account a number of important factors: the 
independence of judges and courts; procedural law aimed at ensur-
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ing the equality of the parties; system of judicial accountability; avail-
ability of courts; public confidence in the courts.

Keywords: judicial system, court, powers of the court, criminal pro-
cedure, judicial proceedings, judge status, judicial control.
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С постепенным процессом развития государства восприятие 
финансового контроля в доктрине и законодательстве постоян-
но видоизменялось, при этом наблюдается тенденция на рас-
ширение понятия финансового контроля. Многие ученые схо-
дятся на мысли о том, что финансовый контроль, как правовой 
институт, имеет большой потенциал, который к настоящему 
моменту полностью не реализован. Таможенные органы, осу-
ществляя функции по финансовому контролю, сталкиваются 
с рядом проблем, решение которых может быть найдено через 
осмысление современных подходов к определению финансо-
вого контроля и использованию его в качестве инструмента 
обеспечения функционирования правопорядка, а не только как 
средства поддержания законности. В статье рассматриваются 
направления финансового контроля, реализуемые таможенны-
ми органами, проблемные положения, характерные для дан-
ных направлений, а также способы решения образовавшихся 
проблем.

Ключевые слова: финансовый контроль, таможенные органы, 
законность, правопорядок, внутренний аудит, доходы бюджета, 
Лимская декларация, ТК ЕАЭС, административное правонару-
шение.

По информации, содержащейся на офици-
альном сайте Федеральной таможенной службы, 
в 2021 году ФТС России в бюджет было переве-
дено 7,156 трлн руб лей [1]. В 2022 году указанный 
показатель уменьшился, а совокупный размер пе-
речислений составил 6,2 трлн руб лей. По итогам 
прошедшего года снова наблюдается тенденция 
увеличения размера поступлений доходов бюдже-
та, администрируемых ФТС РФ.

Аккумулируемые Федеральной таможенной 
службой денежные суммы, в последующем зачис-
ляемые в бюджет, имеют существенное значение 
для эффективного функционирования российской 
экономики, чем объясняется приоритетность раз-
вития механизмов внутреннего и внешнего финан-
сового контроля в рассматриваемой сфере.

Прежде чем перейти к более предметному ис-
следованию финансового контроля, осуществляе-
мого органами Федеральной таможенной службы, 
необходимо акцентировать внимание на понятии 
финансового контроля, его эволюции и существен-
ных признаках, которые выделяются в деятельно-
сти по финансовому контролю в современной док-
трине.

Так, встречаются различные мнения относи-
тельно того, где и когда зародился финансовый 
контроль. Актуален подход, согласно которому 
механизм государственного финансового контро-
ля был впервые нормативно закреплен в Русской 
Правде, найдя свое отражение в денежном контро-
ле, осуществляемом князьями [2]. Согласно иной 
позиции, моментом, когда финансовый контроль 
стал представлять из себя обособленный инсти-
тут, активно используемый государственной вла-
стью, является создание приказа Счетного дела 
в 1864 году Алексеем Михайловичем Романовым 
[3]. Основной функцией данного органа был учет, 
поступающих в государственную казну, а также 
расходуемых денежных средств.

В отечественной правовой науке основополож-
ником теоретического исследования финансового 
контроля являются С. А. Котляревский и Э. Э. Пон-
тович [4]. Перечисленные ученые в своих трудах 
давали довольно узкое определение финансово-
го контроля, ограничивая его применение сферой 
расходования бюджетных средств. Тем не менее, 
с развитием общественных отношений и появле-
нием новых исследований в рассматриваемой об-
ласти, определение финансового контроля посте-
пенно расширялось. Так, к началу 1970-х годов по-
явилась дифференциация финансового контроля 
на виды, такие как государственный и обществен-
ный контроль и формы, в частности предваритель-
ный и последующий финансовый контроль [5].



№
 1

  2
02

4 
 [Ю

Н]

72

С переходом к рыночным отношениям наме-
тилась тенденция экспоненциального расшире-
ния элементов, входящих в понятие финансового 
контроля, что объясняется резким увеличением 
динамики развития государства, появлением мно-
жества новых участников экономического оборо-
та, действия которых необходимым образом долж-
ны в оптимальной степени контролироваться пу-
бличными субъектами и общим, характерным для 
стран Европы, движением в сторону социальной 
поддержки граждан и усилением влияния социаль-
ной политики, эффективным инструментом в до-
стижении чего выступает, в первую очередь, фи-
нансовый контроль.

По мнению Е. Ю. Грачевой осуществлять финан-
совый контроль могут не только органы государ-
ственной и муниципальной власти, но еще и му-
ниципальные и общественные организации [6]. 
Ю. А. Крохина, ограничивая круг субъектов финан-
сового контроля органами власти, при этом иденти-
фицирует его, как средство для получения отклика 
на реализацию бюджетных денежных средств, так 
как с помощью финансового контроля появляется 
возможность выявить негативные и положитель-
ные последствия нормативно- правового регулиро-
вания различных сфер жизни [7].

Отвечающее запросам современности опреде-
ление финансового контроля содержится в Лим-
ской декларации руководящих принципов контроля 
[8]. Согласно положениям указанной декларации, 
контроль является не целью, а частью системы ре-
гулирования, позволяющим выявлять девиации 
в функционировании правопорядка и корректиро-
вать правоприменительную и правотворческую де-
ятельность уполномоченных субъектов в зависи-
мости от результатов проводимого финансового 
контроля. Через рассматриваемую призму выявле-
ния основной цели финансового контроля в обес-
печении существования правопорядка, а не в под-
держании его законности, предлагается восприни-
мать соответствующую деятельность таможенных 
органов, которая должна реализовываться с уче-
том принципов независимости, гласности и объек-
тивности, а также компетентности [9].

Придерживаясь более широкого понимания фи-
нансового контроля, следует отметить, что тамо-
женные органы осуществляют финансовый конт-
роль на двух основных уровнях.

Во-первых, финансовый контроль реализуется 
таможенными органами в процессе осуществле-
ния ими деятельности по контролю за валютными 
операциями, связанными с перемещением товаров 
через таможенную границу ЕАЭС, с ввозом това-
ров в Российскую Федерацию и вывозом товаров 
из Российской Федерации и иных полномочий, за-
крепленных в законодательных актах России и ЕА-
ЭС. В данном случае органы таможенной службы 
осуществляют полномочия, предусмотренные за-
конодательством РФ о валютном регулировании.

Во-вторых, финансовый контроль, реализуемый 
органами таможенной службы на втором уровне, 
в свою очередь, связан с распределением бюджет-

ных средств, предоставленных таможенным орга-
нам и направлен на борьбу с коррупцией, органи-
зацию эффективного исполнения возложенных 
на таможенные органы властных полномочий.

Погружаясь в специфику финансового контро-
ля, как инструмента для выявления проблемных 
элементов в системе правопорядка и устранения 
выявленных недочетов, отметим, что законода-
тель в целях обеспечения точности и обоснован-
ности в деятельности органов таможенной службы 
предусмотрел ряд принципов, на которых она бази-
руется. В число принципов входят, в частности, за-
конность, ясность, непротиворечивость правопри-
менительной практики и т.д. [10]. Ряд принципов 
в той же мере справедлив и для осуществления 
финансового контроля за деятельностью таможен-
ных органов по расходованию денежных средств, 
однако наибольшее свое выражение имеет в кон-
троле за соблюдением субъектами обязательств 
перед бюджетом по уплате пошлин и сборов, так 
как мероприятия в рамках реализации указанного 
вида финансового контроля проводятся значитель-
но чаще, и именно они являются основным источ-
ником бюджетных доходов. Закрепление принци-
пов позволяет выявить и придерживаться опре-
деленного заранее курса в правоприменительной 
деятельности государственных органов. Принци-
пы деятельности таможенных органов согласуются 
и с принципами финансового контроля, что позво-
ляет говорить о единообразном отношении законо-
дателя к правовому регулированию данной сферы 
отношений.

Тем не менее, несмотря на успешное осущест-
вление таможенными органами функций по фи-
нансовому контролю, в процессе правопримени-
тельной деятельности постепенно выявляются 
ошибки, допускаемые таможенной службой, кото-
рые, основываясь на современных теоретических 
разработках о финансовом контроле, могут слу-
жить триггером для корректирования деятельно-
сти как самих правоприменительных органов, так 
и субъектов, в отношении которых осуществляют-
ся контрольные полномочия, а также изменения 
законодательных актов.

Согласно судебной статистике, содержащейся 
в открытых источника к ответственности по ст. 16.2 
Кодекса об административных правонарушениях 
в 2022 году было рассмотрено 10 615 дел [11]. Оче-
видно, что количество фактов совершения пра-
вонарушения, которые в процессе обжалования 
не были рассмотрены судом, значительно превы-
шает эту цифру. Однако, как следует из данных, 
содержащихся в судебной практике, таможенные 
органы нередко допускают ошибки в квалифика-
ции указанного административного правонаруше-
ния, а именно вменяют ответственность за нару-
шение, предусмотренное ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, 
в случаях, когда деяние надлежит квалифициро-
вать по ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ и наоборот [12]. Это-
му вопросу посвящен п. 30 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 (ред. 
от 25.06.2019) «О некоторых вопросах, возникаю-
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щих у судов при применении Особенной части Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» [13].

Негативным последствием неправильной ква-
лификации правонарушения в данном случае яв-
ляется то, что при квалификации деяния по ч. 2 
ст. 16.2 КоАП РФ, таможенному органу необходимо 
оценить сумму, на которую лицо было освобожде-
но от уплаты налогов, таможенных пошлин или 
сумму, на которую их размер был занижен. Если 
в процессе обжалования лицо заявляет о переква-
лификации деяния с ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ на ч. 2 
ст. 16.2 КоАП РФ и его требования удовлетворяют-
ся, привлечение к ответственности становится не-
возможным, так как в акте о совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ отсутствует расчет указанной 
выше суммы. Таким образом, фактически, право-
нарушитель уходит от ответственности вследствие 
ошибки, допущенной таможенным органом.

Рассматриваемая ошибка, допускаемая органа-
ми таможенной службы, в процессе осуществления 
финансового контроля, может быть не только пре-
пятствием на пути обеспечения неукоснительного 
соблюдения принципа законности, но и средством 
для улучшения функционирования правопорядка. 
Положение дел, при котором лица, не соблюдаю-
щие требования по надлежащему декларирова-
нию товаров, намеренно идут на совершение дан-
ного правонарушения, зная, что в последующем 
у них есть возможность успешно обжаловать акт 
о привлечении к ответственности в судебных орга-
нах, недопустима. Соответственно в согласовании 
с принципом компетентности служащих таможен-
ных органов, необходимо, пользуясь результата-
ми деятельности по финансовому контролю, про-
водить дополнительную работу по разъяснению 
применения действующего законодательства для 
минимизации количества ошибок, совершаемых 
при осуществлении контрольных полномочий та-
моженными органами. Кроме того, возможно, наз-
рела потребность в изменении меры ответственно-
сти за совершение исследуемого правонарушения 
в целях воздействия на поведение лиц, регулярно 
совершающих данное и схожие с ним правонару-
шения.

Подобного рода ситуации, связанные с ошиб-
ками в квалификации, составлении администра-
тивных актов и т.д. не единичны, благодаря чему 
инструментарий финансового контроля, позволяю-
щий всесторонне исследовать проблемы правопо-
рядка, применяя к ним различные меры реагирова-
ния, представляется наиболее раскрывающим по-
тенциал данного элемента правовой системы, как 
правового института и соответствует пониманию 
финансового контроля, отраженному в Лимской 
декларации руководящих принципов контроля.

Анализ результатов финансового контроля так-
же позволяет служащим таможенных органов пла-
номерно наращивать компетенции в наиболее зна-
чимых для целей финансового контроля сферах 
посредством прохождения программ повышения 

квалификации. Кроме того, с помощью финансо-
вого контроля становится возможным урегулиро-
вать механизм оперативного межведомственного 
взаимодействия, что активно обсуждается в науч-
ной литературе и находит свое отражения в дей-
ствующем законодательстве [14].

Финансовое обеспечение деятельности тамо-
женных органов происходит за счет бюджетных 
средств, что направлено, в том числе, на под-
держание их независимости при осуществлении 
властных полномочий. Таким образом, финан-
совый контроль за расходованием бюджетных 
средств в отношении органов таможенной службы 
необходим. Указанный вид контроля выражается 
в реализации всех форм контроля, закрепленных 
в ст. 267.1 Бюджетного кодекса РФ, таких как об-
следования, проверки и ревизии [15].

Особым видом финансового контроля являет-
ся аудит, значение которого в деятельности по фи-
нансовому контроля сложно переоценить. Однако, 
в связи с вступлением в силу 1 января 2018 года 
Таможенного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза, сложившийся до этого момента под-
ход к внутреннему финансовому аудиту изменился 
[16]. Ранее действовавший Приказ Федеральной 
таможенной службы от 9 февраля 2015 г. № 207 
«Об утверждении Положения об осуществлении 
внутреннего финансового аудита в Федеральной 
таможенной службе», закрепляющий основные по-
ложения о порядке проведения аудита, и Приказ 
ФТС России от 27.02.2015 № 339 «Об утверждении 
Положения об осуществлении внутреннего финан-
сового контроля в Федеральной таможенной служ-
бе» были отменены [17, 18].

23 мая 2020 г. Правительство РФ приняло 
«Стратегию развития таможенной службы Россий-
ской Федерации до 2030 года», утвержденную рас-
поряжением от № 1388-р [19]. Позднее, с целью до-
стичь целевых ориентиров, установленных страте-
гией, Министерством финансов совместно с Феде-
ральной таможенной службой, был издан Приказ 
от 29 октября 2021 г. № 960 «О проведении экспе-
римента по внедрению таможенного аудита» [20]. 
Тем не менее, специализированные законодатель-
ные акты, подробно регулирующие внутренний фи-
нансовый аудит в таможенных органах –  отсутству-
ют, что лишает систему внутреннего финансового 
контроля дополнительных возможностей.

В заключении следует отметить, что финансо-
вый контроль, как инструмент государственной по-
литики и как правовой институт обладает серьез-
ным потенциалом и при правильном его использо-
вании способен стать одним из гарантов правопо-
рядка, базирующемся на основополагающих прин-
ципах права. При этом в деятельности таможенных 
органов по финансовому контролю, его возмож-
ности к настоящему моменту раскрыты не пол-
ностью, что в особенности касается таможенно-
го контроля, осуществляемого внутри таможенных 
органов, так как отсутствие четких правил, регла-
ментирующих реализацию полномочий по финан-
совому контролю, не способствует ясности, глас-



№
 1

  2
02

4 
 [Ю

Н]

74

ности и открытости деятельности таможенных ор-
ганов. Так или иначе, дальнейшее исследование 
рассматриваемого вопроса и отношение к финан-
совому контролю законодателя и органов таможни 
должно строиться на современном понимании ука-
занного правового института, открывающего мно-
жество перспектив дальнейшего развития и повы-
шения качества правоприменительной деятельно-
сти органов таможенной службы.

Литература

1. Официальный сайт Федеральной таможен-
ной службы [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: https://customs.gov.ru/activity/results/
summy- tamozhennyx-platezhej,-postupayushhix-
v-byudzhet/document/376534 (дата обращения: 
05.01.2024).

2. Землянская, А. С. Исторический путь разви-
тия государственного финансового контроля 
в России / А. С. Землянская. –  Текст: непосред-
ственный // Молодой ученый. – 2021. – № 23 
(365). –  С. 201–203. –  URL: https://moluch.ru/ar-
chive/365/81872/ (дата обращения: 04.01.2024).

3. Турбина Екатерина Петровна, Симонян Ме-
ри А. Исторические аспекты становления 
и развития финансового контроля в Рос-
сии // Вестник Шадринского государствен-
ного педагогического университета. 2015. 
№ 2 (26). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
istoricheskie- aspekty-stanovleniya-i-razvitiya- 
finansovogo-kontrolya-v-rossii (дата обраще-
ния: 04.01.2024).

4. Филимонова, К. А. Понятие финансового конт-
роля: проблема определения / К. А. Филимоно-
ва. –  Текст: непосредственный // Молодой уче-
ный. – 2015. – № 11 (91). –  С. 1120–1122. –  URL: 
https://moluch.ru/archive/91/19827/ (дата обра-
щения: 05.01.2024).

5. Государственный финансовый контроль: со-
временное правовое регулирование / под 
ред. А. А. Ялбулганова. –  М.: Библиотечка РГ, 
2014. – 176 с.

6. Финансовое право: учебник для бакалавров / 
под ред. Е. Ю. Грачевой. –  М.: Проспект, 2013. – 
576 с.

7. Финансовое право России: учебник / Ю. А. Кро-
хина. –  Изд. 4-е, перераб. и доп. –  М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2011. – 720 с.

8. «Лимская декларация руководящих принципов 
контроля» [Электронный ресурс]. –  Режим до-
ступа: https://ksp.mos.ru/documents/deklaratsii/
limskaya- deklaratsiya/.

9. Грачева Е. Ю. Государственный финансовый 
контроль как важнейший инструмент обеспе-
чения публичных интересов в условиях рын-
ка // Вестник Университета имени О. Е. Кута-
фина. 2014. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/gosudarstvennyy- finansovyy-kontrol-
kak-vazhneyshiy- instrument-obespecheniya- 
publichnyh-interesov-v-usloviyah- rynka-1 (дата 
обращения: 06.01.2024).

10. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-
ФЗ (ред. от 19.12.2022, с изм. от 28.04.2023) 
«О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_304093/476ee4b8e578daa1b-
362123c953b85f6605b52e3/ (дата обращения: 
07.01.2024).

11. «Судебная статистика РФ» [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: https://stat.апи-пресс.
рф/stats/adm/t/31/s/76.

12. «Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 05.01.2024) [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: https://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9bb-
3917d25392ccbd6a8b265099b3c86333cdac3/ 
(дата обращения: 07.01.2024).

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.10.2006 № 18 (ред. от 25.06.2019) «О не-
которых вопросах, возникающих у судов при 
применении Особенной части Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях» [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_63581/be99816b461f1c-
c5e53f7eb6a6f5f36cbd33a01a/#dst100066 (дата 
обращения: 07.01.2024).

14. Вакорина Елена Александровна, Вакорин Дми-
трий Валерьевич межведомственное взаимо-
действие в целях совершенствования тамо-
женного контроля // Вестник Российской та-
моженной академии. 2019. № 3. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/mezhvedomstvennoe- 
vzaimodeystvie-v-tselyah- sovershenstvovaniya-
tamozhennogo- kontrolya (дата обращения: 
06.01.2024).

15. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 25.12.2023) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)» [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/.

16. «Таможенный кодекс Евразийского эконо-
мического союза» (ред. от 29.05.2019, с изм. 
от 18.03.2023) [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения: 
08.01.2024).

17. Приказ Федеральной таможенной службы 
от 9 февраля 2015 г. № 207 «Об утвержде-
нии Положения об осуществлении внутренне-
го финансового аудита в Федеральной тамо-
женной службе» [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/doc-
ument/0001201505120021 (дата обращения: 
08.01.2024).

18. Приказ ФТС России от 27 февраля 2015 г. 
№ 339 «Об утверждении Положения об осу-
ществлении внутреннего финансового контро-



75

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ля в Федеральной таможенной службе» [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: https://docs.
cntd.ru/document/420261137 (дата обращения: 
08.01.2024).

19. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 
№ 1388-р (ред. от 08.07.2023) «Стратегия раз-
вития таможенной службы Российской Феде-
рации до 2030 года» [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202005260026 (дата обра-
щения: 08.01.2024).

20. Приказ ФТС России от 29.10.2021 N 960 «О про-
ведении эксперимента по внедрению таможен-
ного аудита» [Электронный ресурс]. –Режим 
доступа: https://law.tks.ru/document/693840 (да-
та обращения: 08.01.2024).

IMPROVING THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL 
CONTROL FUNCTIONS BY CUSTOMS AUTHORITIES

Chernyshov N. V., Ponomarev O. V.
Far Eastern Federal University

With the gradual process of development of the state, the percep-
tion of financial control in doctrine and legislation has constantly 
changed, and there is a tendency to expand the concept of finan-
cial control. Many scientists agree that financial control, as a legal 
institution, has great potential, which has not yet been fully real-
ized. Customs authorities, carrying out financial control functions, 
are faced with several problems, the solution of which can be found 
through understanding modern approaches to defining financial 
control and using it as a tool to ensure the functioning of law and or-
der, and not just as a means of maintaining the rule of law. The arti-
cle discusses the areas of financial control implemented by customs 
authorities, problematic provisions characteristic of these areas, as 
well as ways to solve the problems that arise.

Keywords: financial control, customs authorities, legality, law and 
order, internal audit, budget revenues, Lima Declaration, EAEU La-
bor Code, administrative offense.
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В статье рассматривается правовое регулирование времени 
отдыха работников тарифными договорами в ФРГ. Предметом 
исследования выступают нормы трудового законодательства 
ФРГ, регулирующие время отдыха, а также положения отдель-
ных тарифных договоров и соглашений. Целью работы явля-
ется комплексное изучение правового регулирования времени 
отдыха работников в ФРГ посредством тарифных. Методоло-
гию проведенного исследования составляют общенаучный, 
диалектический методы, наблюдение, анализ, обобщение 
и некоторые другие. Новизна работы заключается в том, что 
автором выделяется несколько критериев, по которым приво-
дится классификация тарифных договоров в трудовом праве 
ФРГ. В результате исследования автором обращено внимание 
на дискуссионные моменты в указанной теме, приведены ос-
новные точки зрения немецких ученых. Область применения 
результатов исследования: российское законодательство 
об актах социального партнерства применительно ко времени 
отдыха работников. По итогам статьи автором делается вывод 
о том, что в ФРГ роль тарифных договоров в регулировании 
времени отдыха является весьма существенной. Немецкий 
законодатель предоставляет определенную свободу сторонам 
такого договора, устанавливая, при этом, минимальный уро-
вень гарантий работников.
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ние.

По завершении Первой мировой вой ны в ФРГ 
произошли ключевые изменения правового регу-
лирования вопросов времени отдыха. Мейнстри-
мом трудового права Германии тогда стало норми-
рование ежегодных отпусков, т.к. до этого периода 
подобные вопросы регулировались в договорном 
порядке [1, c. 203]. Тогда же обязанность регламен-
тации времени отдыха в коллективных (тарифных) 
договорах получила закрепление на законодатель-
ном уровне. В Законе Германии о коллективных 
соглашениях от 18.12.1919 появился целый раз-
дел «Права и обязанности, относящиеся к услови-
ям труда», закрепивший обязанность работодате-
ля предоставлять работнику перерывы для отды-
ха в течение рабочего дня и отпуск. Часть ученых 
Германии тогда (А. Гюк, Г. Зинцгеймар и др.) при-
держивалась позиции, что подобное коллективное 
соглашение лучше называть «договором о трудо-
вых нормах», в число условий которого включены 
и нормы об отдыхе [2, c. 31–33]. Указанный Закон 
можно считать родоначальником главного прин-
ципа регулирования трудовых отношений в ФРГ –  
принципа тарифной автономии (tarifautonomie). Те-
перь большинство вопросов трудо- правовых отно-
шений надлежало регламентировать в специаль-
ных соглашениях (договорах) между работодателя-
ми и представителями работников. Заключенный 
между такими сторонами договор (соглашение) яв-
лялся единственным правовым актом, отношения 
нанимателя и рабочих [3, c. 11]. Важно отметить, 
что время отдыха было обязательным условием та-
ких соглашений.

В ФРГ практически все аспекты времени отды-
ха имеют правовую регламентацию в тарифных со-
глашениях. Как закреплено § 1 абз. 2 Федераль-
ного закона о тарифных договорах (Tarifvertrags-
gesetz, TVG [4]) от 25.08.1969 такое соглашение 
представляет собой частно- правовой нормативный 
акт, определяющий права и обязанности сторон, 
нормы о содержании, заключении и прекращении 
трудовых отношений и иные аспекты, в том числе 
положения об условиях труда. Тарифные соглаше-
ния могут заключаться как между профсоюзами 
и объединениями работодателей, так и профсою-
зами и отдельными работодателями. При этом та-
рифные договоры распространяют свое действие 
только на членов профсоюзов и членов объедине-
ний работодателей (§ 4 ITVG [4]).

В числе основных у тарифного договора можно 
выделить организационную функцию и функцию 
примирения. Первая заключается в формализа-
ции подходов к регулированию взаимоотношений 
между работником и работодателем, обеспечивает 
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формирование магистральных требований, закре-
пляет минимальный набор обязанностей работо-
дателя. Вторая функция обусловливает справед-
ливое соотношение прав и обязанностей сторон, 
уменьшает число неурегулированных разногласий 
между ними [5, c. 19].

Помимо отмеченного, государство с помощью 
использования такого механизма, как тарифные 
договоры, делегирует часть своих полномочий сто-
ронам трудовых отношений для договорного ре-
гулирования достаточно большого спектра вопро-
сов, закрепляя при этом базовый уровень гарантий 
работников. Указанное проявляется в тех случаях, 
когда тарифным договором установлены нормы, 
улучшающие положение работников по сравнению 
с законодательством (увеличение продолжитель-
ности отпусков, запрещение привлечения к работе 
в выходные и праздничные дни и иное). К тому же, 
такой способ регулирования отношений позволяет 
работникам и работодателям выстроить социаль-
ный диалог, в ходе которого могут быть найдены 
оптимальные для обеих сторон решения производ-
ственных вопросов. Это обеспечивает учет многих 
нюансов конкретных отраслей и организаций (эко-
номические, социальные показатели и многое дру-
гое), выступает стабилизатором социальной поли-
тики в немецком обществе [6, c. 37].

Анализируя содержание тарифных договоров, 
среди них можно выделить: общие, рамочные и со-
глашения о заработной плате.

Сторонами общих тарифных договоров обычно 
являются отраслевые профсоюзы и объединения 
работодателей. Соглашения такого вида включают 
в себя общие нормы об основных условиях труда, 
в том числе рабочее время и время отдыха. При 
этом конкретики по  каким-либо аспектам регули-
рования такие тарифные договоры, как правило, 
не предусматривают. Например, рассматривая 
общие тарифные соглашения по отраслям хими-
ческой, угольной промышленности и металлур-
гии подробного выделения видов времени отдыха 
не производится; отмечается лишь необходимость 
предоставления ежегодного отпуска без установ-
ления требований к его продолжительности [7]. 
Справедливости ради, стоит сказать, что иногда 
можно встретить примеры чуть более подробной 
регламентации отдельных вопросов трудового пра-
ва: в частности, закрепляется обязанность рабо-
тодателя предоставлять работникам компенсацию 
за работу в выходные и праздничные дни [8].

Срок действия общих тарифных соглашений 
определяется в промежутке от трех до пяти лет.

Характерной чертой рамочных соглашений 
можно выделить то, что в них тоже регламентиро-
ваны различные аспекты времени отдыха, но спец-
ифичные для отдельной отрасли, в которой осу-
ществляют свою деятельность организации.

Срок действия рамочных договоров, в основ-
ном, ограничивается одним годом; иногда встре-
чаются заключенные на три года.

Например, в табачной отрасли в Германии 
действует такой договор, где регламентированы 

особенности использования ежегодных отпусков 
и компенсационных выходных дней работниками, 
привлекаемыми к работе в выходные и празднич-
ные дни, ночное время и со сменным графиком 
[9].

Также, рамочный тарифный договор организа-
ции «Reemtsma GmbH» регулирует вопросы ис-
пользования отдельными категориями работников 
специальных перерывов. При этом часть аспектов 
применительно ко времени отдыха получает свое 
освещение путем закрепления в рамочных тариф-
ных соглашениях отсылочных норм к общим дого-
ворам [10].

Различия общих и рамочных соглашений в док-
трине немецкого трудового права носят символи-
ческий характер. Сравнивая указанные виды та-
рифных договоров, можно определить, что осо-
бенности отрасли, к которой относится то или иное 
предприятие, в большей степени учтены именно 
в рамочных тарифных договорах [11, c. 2280]. Они 
проводят более детальную регламентацию, как не-
посредственно самих видов времени отдыха, так 
и особенности использования их работниками.

При этом в последние годы наблюдается тен-
денция к уменьшению их роли в регулировании 
вопросов труда. В большей степени это связано 
с увеличением числа общих тарифных соглаше-
ний, характерным для современной Германии. 
Но говорить о неактуальности рамочных догово-
ров все же не приходится –  стороны имеют воз-
можность прибегнуть к их условиям в ситуациях, 
когда общий или тарифный договор о заработной 
плате не подписаны сторонами.

Так называемые тарифные договоры о заработ-
ной плате (или также: «тарифный договор об опла-
те труда», «тарифный договор о вознаграждении») 
в большинстве случаев определяют минимальный 
размер оплаты труда в час в зависимости от та-
рифной группы, к которой принадлежит та или 
иная должность.

Иные вопросы оплаты труда, такие как: пре-
мирование, стимулирующие и компенсационные 
выплаты, иное –  также получают свою регламен-
тацию в указанных актах. В частности, тарифные 
договоры о заработной плате устанавливают раз-
меры и порядок выплаты денежной компенсации 
за сверхурочную работу, работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни (если работник отказы-
вается от компенсации в натуре).

Правила оплаты различных видов отпусков, 
в большинстве своем, тоже закрепляются в тариф-
ных договорах об оплате труда.

В качестве еще одного критерия можно при-
знать сферу действия тарифных соглашений, 
и в соответствии с этим выделить: территориаль-
ные (федеральные, земельные), отраслевые (ме-
жотраслевые) и локальные (отдельных работода-
телей) договоры.

В качестве примера федеральных территори-
альных договоров можно рассмотреть договор 
в отношении госслужащих (Tarifverträg für den 
öffentlichen Dienst, TVöD), который посвящен пра-
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вовому регулированию трудовых вопросов госслу-
жащих на всех уровнях осуществления властных 
полномочий и предпринимателей коммунальных 
союзов.

Общие положения о времени отдыха примени-
тельно ко всем категориям госслужащих регла-
ментированы в разделе «Рабочее время». Вместе 
с тем, нормы, относящиеся к отдельным катего-
риям таких работников, сгруппированы в само-
стоятельные разделы, например: TVöD-SuE –  ра-
ботники социальной и образовательной сферы, 
TVöD-B –  работники учреждений для детей и пре-
старелых, TVöD-K –  работники медицинской сфе-
ры, TVöD-S –  служащие банков и кредитных орга-
низаций.

Уровень земель (т.н. «региональный») пред-
ставлен такими территориальными соглашениями, 
как TVöD земли Гессен и Берлин.

Встречаются также, договоры отраслевых ра-
ботодателей, регламентирующие вопросы време-
ни отдыха работников таких организаций на уров-
не отдельной земли или округа. Например, в ме-
таллургии имеются соглашения земли Баден- 
Вюрттенберг, Гамбург, Бавария; округов земель –  
Южная Бавария, Райнхессен- Пфальц и иных.

Тарифные договоры заключаются и по отрас-
лям, в которых осуществляют свою деятельность 
работодатели. Часть из них охватывает несколь-
ко направлений в отрасли, поэтому справедли-
во может относиться к межотраслевым соглаше-
ниям.

Например, продолжая рассматривать метал-
лургию, стоит отметить, что есть предприятия, 
основным видом деятельности которых является 
только машиностроение или станкостроение и др. 
В связи с этим отдельные отраслевые тарифные 
договоры включают нормы, регулирующие время 
отдыха работников указанных видов деятельности. 
Данная логика немецкого законодателя представ-
ляется обоснованной, поскольку в таком случае от-
ражаются все особенности трудовой деятельности 
отдельно взятых категорий работников в зависи-
мости от деятельности их работодателей.

Локальный уровень регулирования вопросов 
времени отдыха тоже достаточно широко пред-
ставлен в социальном партнерстве ФРГ. Всё ча-
ще в настоящее время представители работников 
и работодателей заключают тарифные договоры, 
распространяющие свое действие на конкретное 
предприятие.

Необходимо отметить, что такое характерно 
все же для организаций, имеющих существенную 
численность работников, сложную структуру, под-
контрольные лица. В числе известных «гигантов»: 
«ThyssenKrupp»,«BaSF»,«AUDI» и др.

Разумеется, число подобных соглашений суще-
ственно меньше территориальных, при этом одно-
значно можно сказать, что они гораздо шире учи-
тывают специфику отдельно взятой организации, 
что, само по себе, логично [12, с. 268]. В таких до-
говорах можно увидеть детальную регламентацию 
вопросов продолжительности, видов отпусков, пе-

рерывов и иных вопросов времени отдыха для ра-
ботников, выполняющих те или иные работы.

Законодательством ФРГ (§ 5 Tarifvertragsgesetz) 
предусмотрена процедура наделения тарифного 
договора юридической силой закона. Иными сло-
вами, акт социального партнерства в Германии 
вполне может приобрести статус, приравненный 
к закону, т.е. получить одну из основных его харак-
теристик –  общеобязательность. Соответствующи-
ми полномочиями наделен министр труда в ФРГ. 
Стороны такого договора должны быть согласны 
на подобные трансформации, а специальный ко-
митет –  предоставить необходимое заключение. 
После прохождения такой процедуры положения 
общеобязательного тарифного договора действу-
ют в отношении всех работников соответствующей 
отрасли или организации.

Описанный механизм регулирования трудовых 
отношений и, в частности, вопросов времени отды-
ха играет существенную роль с учетом отсутствия 
единого кодифицированного акта, регламентиру-
ющего трудо- правовую сферу, в Германии. При 
этом назвать подобную практику широко распро-
страненной все же нельзя, принимая во внимание 
тот факт, что в 2024 году из действующих почти 
65 тысяч тарифных договоров, всего 472 объявле-
ны обязательными [13]. Такое положение дел мо-
тивируется следующим.

С одной стороны, государство имеет ограни-
ченную возможность участия в отношениях сто-
рон (так действует принцип тарифной автономии). 
С другой –  немецкий законодатель понимает, что 
регулирование отношений в сфере труда сейчас 
должно быть достаточно гибким в целях учета осо-
бенностей той или иной сферы деятельности пред-
приятий, а сделать это с помощью закона довольно 
сложно [14].

Кроме того, обязательность договора прекра-
щается в момент окончания срока действия та-
рифного соглашения. Это может породить ситуа-
ции злоупотребления со стороны предпринимате-
лей, которые в период между сроком прекраще-
ния прежнего договора и датой заключения ново-
го могут внести в трудовые договоры с работни-
ками менее выгодные для них условия о времени 
отдыха.

На основании изложенного, необходимо отме-
тить особое значение в системе актов ФРГ при-
менительно к сфере времени отдыха работников 
такой источник, как тарифный договор. Работники 
и работодатели обладают достаточной автономией 
при принятии решения о конкретных нормах тако-
го соглашения. Разумеется, при этом, минималь-
ный набор прав работника в части времени отдыха 
закреплен законодательством. Но рассмотренный 
гибкий подход позволяет улучшить положение ра-
ботника и предоставить ему более широкие гаран-
тии в области трудовых отношений (в т.ч. и отно-
сительно времени отдыха), учитывая и интересы 
работодателя в зависимости от территории, сферы 
деятельности, индивидуальных аспектов того или 
иного предприятия и других критериев.
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THE ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP ACTS IN 
REGULATING THE REST TIME OF GERMAN WORKERS

Chulkova E. A.
All-RussianStateUniversityofJustice(RPAoftheMinistryofJusticeof
Russia)

The article examines the legal regulation of workers’ rest time by 
tariff agreements in Germany. The subject of the study is the norms 
of German labor legislation regulating rest time, as well as the pro-
visions of individual tariff contracts and agreements. The purpose of 
the work is a comprehensive study of the legal regulation of workers’ 
rest time in Germany through tariffs. The methodology of the study 
consists of general scientific, dialectical methods, observation, anal-
ysis, generalization and some others. The novelty of the work lies in 
the fact that the author identifies several criteria by which the clas-
sification of tariff agreements in the labor law of Germany is given. 
As a result of the study, the author drew attention to controversial 
points in this topic and presented the main points of view of Ger-
man scientists. Scope of application of the research results: Russian 
legislation on acts of social partnership in relation to workers’ rest 
time. Based on the results of the article, the author concludes that in 
Germany the role of tariff agreements in regulating rest time is very 
significant. The German legislator provides certain freedom to the 
parties to such an agreement, while establishing a minimum level of 
guarantees for employees.

Keywords: rest time; right to rest; acts of social partnership; tariff 
agreement; tariff agreement.
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ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ

Нормативное регулирований требований к положениям договора 
международного строительного подряда

Аносов Ярослав Александрович,
аспирант третьего курса заочного обучения, кафедра 
международного и интеграционного права, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
E-mail: Yanosov@bk.ru

Статья посвящена анализу теоретических аспектов срав ни-
тель но- правового исследования, касающихся законодатель-
ных требований, предъявляемых к характеристике договора 
международного строительного подряда в области граждан-
ского права.
В ходе исследования отмечается, что договор международно-
го строительного подряда считается одним из наиболее слож-
ных видов внешнеэкономических сделок. Это относится как 
к структуре договора и составу участников правовых отноше-
ний, так и к его исполнению. Автор подчеркивает отсутствие 
доктринального и законодательно закрепленного определения 
понятия договора международного строительного подряда 
не только в России, но и в нескольких зарубежных странах.
Статья выделяет позицию, согласно которой, несмотря на важ-
ность данного вида договоров для международного коммер-
ческого оборота, он не получил должного регулирования 
на уровне международных конвенций.

Ключевые слова: международный договор строительного 
подряда, применимое право, коллизионные нормы, стандарт-
ный международный договор.

Договор международного строительного подря-
да относится к юридическому соглашению, кото-
рое регулирует отношения между двумя или более 
сторонами, участвующими в строительном проек-
те, осуществляемом в нескольких странах. Такие 
контракты обычно используются в крупномасштаб-
ных строительных проектах, которые требуют опы-
та и ресурсов компаний из разных стран для реа-
лизации проекта. Международные строительные 
контракты могут быть сложными и требуют тща-
тельного составления для обеспечения четкого 
определения прав и обязанностей всех вовлечен-
ных сторон.

Различные ученые и эксперты в области строи-
тельного права по-разному определяют междуна-
родные строительные контракты, исходя из своих 
взглядов и опыта.

В соответствии с определением доктора Наэля 
Дж. Банни, ведущего авторитета в области стро-
ительного права, международный строительный 
контракт –  это «договор, заключенный между сто-
ронами из разных стран на выполнение строитель-
ного проекта за пределами стран проживания или 
регистрации сторон».

Доктор Дэвид Моузи, старший преподаватель 
строительного права в Королевском колледже 
Лондона, определяет международный строитель-
ный контракт как «контракт на строительство, ре-
конструкцию или ремонт здания, строения или 
инфраструктуры, в котором участвует одна или 
несколько стран» и/или когда одна или несколь-
ко сторон контракта находятся в стране, отличной 
от места осуществления проекта» [9, C.122].

Международная федерация инженеров- 
консультантов (FIDIC), глобальная организация, 
представляющая индустрию консалтингового ма-
шиностроения, определяет международный кон-
тракт на строительство как «любое соглашение 
о предоставлении инженерных и/или строительных 
услуг или о поставке инженерных и/или строитель-
ных товаров, если по крайней мере одна из сторон 
соглашения проживает или имеет свое коммерче-
ское предприятие в стране, отличной от страны, 
в которой находится проект».

Секция международного права Американской 
ассоциации юристов определяет международный 
строительный контракт как «договор, включаю-
щий проектирование, закупку, строительство или 
управление проектом, расположенным в иностран-
ной юрисдикции, или использование товаров, ус-
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луг или материалов, происходящих из иностранно-
го государства».

В дополнение к приведенным определениям 
следует отметить, что международные строитель-
ные контракты могут сильно различаться по сво-
ей сложности и объему. В некоторых контрактах 
могут участвовать только две стороны, в то время 
как в других может участвовать несколько сторон, 
например подрядчики, субподрядчики, инженеры, 
архитекторы и поставщики, находящиеся в разных 
странах.

Правовые требования и правила, регулирую-
щие международные строительные контракты, 
также могут различаться в зависимости от вовле-
ченных стран. Например, в разных странах могут 
быть существенно различающиеся законодатель-
ные акты, регулирующие строительную отрасль, 
а также разные правила в отношении труда и за-
нятости, здоровья и безопасности, а также защиты 
окружающей среды.

Одна из ключевых проблем при составлении 
и заключении международных строительных кон-
трактов связана с различиями в правовых систе-
мах вовлеченных сторон. Это может привести 
к разногласиям в отношении ключевых условий, 
таких как графики платежей, стандарты качества 
и механизмы разрешения споров [3, C.87].

Чтобы смягчить эти проблемы, многие между-
народные строительные контракты включают под-
робные положения о разрешении споров, такие как 
арбитраж или посредничество. Эти положения мо-
гут определять правила и процедуры, которые бу-
дут использоваться для разрешения споров, а так-
же юрисдикцию и язык арбитража.

Еще одним важным аспектом международных 
строительных контрактов является управление 
рисками. Это может включать такие вопросы, как 
страхование, возмещение убытков и ответствен-
ность, а также распределение риска между вовле-
ченными сторонами. Например, в договоре может 
быть указано, какая сторона несет ответственность 
за задержки или перерасход средств, и какие сред-
ства правовой защиты доступны в случае возник-
новения этих проблем.

Еще одна проблема международных строитель-
ных контрактов связана с колебаниями валютных 
курсов и обменных курсов. Платежи, возможно, бу-
дут предусмотрены в нескольких валютах, и в дого-
воре необходимо будет указать, каким образом эти 
платежи будут производиться и как будут учиты-
ваться любые колебания обменных курсов [4, C.25].

Что касается правового регулирования, то од-
ной из основных правовых норм для международ-
ных строительных контрактов является Конвенция 
Организации Объединенных Наций о договорах 
международной купли- продажи товаров (CISG). 
Эта конвенция представляет собой единообразный 
закон, который регулирует заключение договоров, 
обязательства сторон и средства правовой защи-
ты, доступные в случае нарушения. Он использу-
ется в большинстве международных сделок купли- 

продажи, в том числе связанных со строительными 
проектами.

Еще одним важным нормативным актом явля-
ются Единые правила Международной торговой 
палаты (ICC) для контрактных облигаций. Эти пра-
вила регулируют выпуск, использование и аннули-
рование гарантийных обязательств и других видов 
поручительства, которые часто требуются в меж-
дународных строительных контрактах.

Контракты FIDIC также широко используются 
в международном строительном подряде. Профор-
мы FIDIC представляют собой набор стандартных 
контрактов, которые используются подрядчиками 
и клиентами по всему миру. Они обеспечивают 
комплексную основу для управления строитель-
ными проектами и охватывают ряд тем, включая 
проектирование, закупки, строительство и ввод 
в эксплуатацию. Данные типовые контракты при-
знаются многими странами и часто используют-
ся в качестве основы для заключения контрактов 
по конкретным проектам [3, C.63].

Существует ряд различных доступных контрак-
тов FIDIC, каждый из которых предназначен для 
определенного типа проекта и метода закупок.

Красная книга FIDIC, также известная как Ус-
ловия контракта на строительство, является наи-
более широко используемым контрактом FIDIC. 
Он используется для строительных проектов, где 
за проектирование отвечает работодатель, а под-
рядчик отвечает за выполнение проекта и выпол-
нение строительных работ. Красная книга подхо-
дит для проектов, где риск непредвиденных усло-
вий грунта или других рисков относительно низок.

Желтая книга FIDIC, также известная как Ус-
ловия контракта на завод и проектирование- 
строительство, используется для проектов, в кото-
рых подрядчик несет ответственность как за про-
ектирование, так и за строительство проекта. Жел-
тая книга подходит для проектов, где риск непред-
виденных грунтовых условий или других рисков 
выше, чем в Красной книге.

Серебряная книга FIDIC, также известная как 
Условия контракта для проектов EPC/под ключ, ис-
пользуется для проектов проектирования, закупок 
и строительства (EPC). По этому контракту под-
рядчик несет ответственность за проектирование 
и строительство объекта, а также за закупку всех 
необходимых материалов и оборудования. Сере-
бряная книга подходит для проектов, где работо-
датель хочет передать риск проекта подрядчику.

Зеленая книга FIDIC, также известная как Крат-
кая форма контракта, используется для неболь-
ших или простых строительных проектов, где риск 
непредвиденных грунтовых условий или других ри-
сков низок. «Зеленая книга» является упрощенной 
версией «Красной книги» и подходит для проектов, 
в которых за проектирование отвечает заказчик, 
а за выполнение проекта и выполнение строитель-
ных работ отвечает подрядчик.

Синяя книга FIDIC, также известная как Типовое 
соглашение об оказании услуг между клиентом 
и консультантом, представляет собой не контракт 
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на строительство, а скорее соглашение между кли-
ентом и консультантом, который предоставляет ин-
женерные и другие консультационные услуги для 
проекта. «Синяя книга» охватывает ряд консуль-
тационных услуг, включая технико- экономическое 
обоснование, проектирование, управление проек-
тами и надзор за строительством.

В дополнение к этим стандартным контрактам 
FIDIC также разработала ряд вспомогательных 
документов и инструкций, чтобы помочь сторонам 
интерпретировать и выполнять контракты. К ним 
относятся рекомендации по выбору соответствую-
щего контракта для данного проекта, а также реко-
мендации по разрешению споров и использованию 
контрактной документации [8, C.104].

Помимо этого, существует также ряд нацио-
нальных законов и правил, которые могут приме-
няться к международным строительным контрак-
там. Например, если проект предусматривает стро-
ительство здания, сторонам может потребоваться 
соблюдение местных строительных норм и правил.

По вопросу регуляторов международного стро-
ительного подряда можно отметить следующее:

Комиссия Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) раз-
работала свод типовых законов, правил и руководств, 
регулирующих международные коммерческие сдел-
ки, включая строительные контракты. Эти модели со-
держат рекомендации по составлению и исполнению 
контрактов, включая процедуры разрешения споров.

Международная федерация инженеров- 
консультантов (FIDIC) опубликовала набор стан-
дартных форм контрактов, которые широко ис-
пользуются в международной строительной отрас-
ли. Эти договоры представляют собой стандарти-
зированную основу для сторон, которой должны 
следовать, и помогают снизить риск возникнове-
ния споров.

Группа Всемирного банка предоставляет реко-
мендации по процедурам международных заку-
пок и разработала набор руководств по закупкам, 
применимых к проектам, финансируемым Группой 
Всемирного банка [6, C.78].

Можно предположить, что в будущем регулиро-
вание международных строительных контрактов 
может осуществляться уже существующими меж-
дународными организациями, такими как Меж-
дународная торговая палата (ICC) или Междуна-
родная ассоциация строительного права (ICLA), 
или же могут быть созданы новые органы специ-
ально для этой цели.

Один из возможных сценариев может включать 
создание глобального регулирующего органа, ко-
торый будет осуществлять надзор за международ-
ными строительными контрактами и обеспечивать 
руководство передовым опытом. В состав этого 
органа могли бы входить представители разных 
стран и отраслей, а также специалисты в области 
строительного права и управления проектами.

Другой сценарий может включать разработку 
отраслевых стандартов и руководящих принципов 
для международных строительных контрактов. Эти 

стандарты могут быть разработаны существующи-
ми организациями или новым международным ор-
ганом, специально созданным для этой цели.

В конечном счете, создание любых новых регу-
лирующих органов или стандартов для междуна-
родных строительных контрактов будет зависеть 
от множества факторов, включая потребности 
и проблемы отрасли, политический климат и го-
товность разных стран сотрудничать и участвовать 
в процессе регулирования.
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FOR THE PROVISIONS OF AN INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION CONTRACT

Anosov Ya.A.
Russian Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA)

The article is devoted to the analysis of theoretical aspects of com-
parative legal research concerning the legislative requirements for 
the characteristics of an international construction contract in the 
field of civil law.
The study notes that an international construction contract is con-
sidered one of the most complex types of foreign economic trans-
actions. This applies both to the structure of the contract and the 
composition of the participants in legal relations, and to its execu-
tion. The author emphasizes the lack of a doctrinal and legislative 
definition of the concept of an international construction contract not 
only in Russia, but also in several foreign countries.
The article highlights the position that, despite the importance of this 
type of agreement for international commercial turnover, it has not 
received proper regulation at the level of international conventions.
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Как в древнем мире, так и в современном обществе меж-
ду людьми всегда существовали отношения. И не всегда 
эти отношения были добросовестными. В настоящей статье 
рассмотрено появление и эволюция термина «неустойка» 
в нормативно- правовых Актах как Российской Федерации, так 
и в международном гражданском праве, рассматривается по-
нятие, значение, виды и история неустойки в отечественном 
и зарубежном гражданском праве. Уделено значительное вни-
мание природе этого явления и действующим нормативным 
актам, которые регулируют данный термин. Проведено сопо-
ставление законодательства Российской Федерации и зару-
бежных стран, приведены реальные работающие механизмы 
стран запада. Приведенное сравнение в значительной мере 
указывает на отличия двух подходов к вопросу определения 
неустойки. В современном гражданском праве Российской Фе-
дерации еще достаточно много пробелов и белых пятен, авто-
ры данной статьи сделали расчет на то, что эта работа может 
послужить толчком к совершенствованию действующего зако-
нодательства Российской Федерации.

Ключевые слова: неустойка, убытки, зачётная, штрафная, ис-
ключительная и альтернативная неустойки, пеня, Европейский 
Союз, альтернативная неустойка, штрафная неустойка, зачёт-
ная неустойка, исключительная неустойка.

Неустойка (равноценные термины –  штраф, пе-
ня) –  денежная сумма, которая определяется дого-
вором или законом, которую кредитор может полу-
чить от должника в случае ненадлежащего испол-
нения (равноценно –  неисполнения) обязательств, 
например если нарушен срок исполнения взятых 
на себя обязательств. Аналогично неустойка так-
же может быть заявлена покупателем, который хо-
чет расторгнуть договор купли- продажи (договор 
на обслуживание).

Рассмотрим на какие виды подразделяется не-
устойка.

В настоящее время существует сочетание не-
устойки с возможностью возмещения убытков. 
Именно исходя из это положения неустойку раз-
делили на 4 вида [1]: альтернативную, штрафную, 
зачётную и исключительную.

Рассмотрим подробнее каждый из вышеприве-
денных видов.

1. Альтернативная неустойка –  это неустойка, 
которая позволяет потерпевшему получить на вы-
бор либо неустойку, либо понесенные убытки.

2. Штрафная неустойка –  этот вид неустойки 
позволяет потерпевшей стороне получить с вино-
вника не только понесенные убытки, но и получить 
с него неустойку. Но этот вид неустойки применим 
не всегда, он применяется при больших и грубых 
нарушениях обязательств, например при угрозе 
и причинении вреда здоровью людей (поставка 
некачественных товаров питания).

3. Зачётная неустойка –  данный вид неустой-
ки позволяет потерпевшей стороне требовать 
не только неустойку, но и возмещения убытков 
в части, которая непокрыта неустойкой (например 
должник закрывает долг своей работой). данный 
вид неустойки очень широко применим в совре-
менной практики, так как не трубует от должника 
финансовых средств, а лишь требует то, что долж-
ник сможет предоставить.

4. Исключительная неустойка –  данный вид не-
устойки позволяет потерпевшей стороне взыскать 
с должника не только финансы в соответствии 
с понесенными убытками, но и получить сверх то-
го в соответствии с договором. [2]

Также, помимо этих четырех видов неустойки, 
существует деление неустойки на два вида (отно-
сительно субъекта установления):

1. неустойка, предусмотренная Законодатель-
ством;

2. неустойка, предусмотренная договором (уста-
навливают сами стороны, подписавшие договор). [3]

Теперь для полноты картины необходимо рас-
смотреть исторические аспекты возникновения ис-
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следуемого термина не только для российского го-
сударства, но и для государств Европы.

В настоящее время термин «Неустойка» изве-
стен в любой стране мира, но только появился он 
еще задолго до Нашего времени, а именно он стал 
применяться в Древнем Риме. Отношения между 
людьми также были и не исключены были и неис-
полнения или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств и до Древнего Рима, но термина «неустой-
ка» не было и так же нужно было отвечать или пла-
тить за свои недочеты.

Аналогично понятие «неустойка» не является но-
вым для Российской Федерации наших дней. Данное 
понятие известно еще задолго до настоящего време-
ни. Рассмотрим появление данного термина в проек-
ции разреза истории в отечественном праве. [4]

Термин- прародитель неустойки упомянут 
во второй половине 14 века в Троицком списке 
в Пространной редакции Русской Правды. В 47 
статье данного документа прописано положение, 
согласно которому пострадавшая сторона может 
взыскать с нарушителя не только долг, но и штраф 
в 3 гривны, если платеж долга просрочен.

В российском законодательстве термин неу-
стойка можно встретить в Уставе о банкротстве 
от 19.12.1800 года. Здесь она выступает как мера 
гражданско- правовой ответственности. Здесь го-
ворится о неустойке за несвоевременное внесение 
платежа, и эта самая неустойка равняется 3 про-
центам от всего неуплаченного долга. [5]

В законодательных документах Древнего Рима 
можно встретить словосочетание stipulatio poenae 
это и переводится как «неустойка», если перевести 
по частям, то выходит, что stipulatio –  неустойка, 
а poenae –  устная договоренность. В данной устной 
форме и давалось обещание оплатить штраф ес-
ли будут нарушены сроки уплаты основного долга.

Также неустойка должна была быть оплачена 
если было противоречие (конфликт) добрых нра-
вов и основного обязательства.

Также к неустойке обращались чтобы заклю-
чить договоры, не признаваемые Римским правом 
(пример –  в выгоду третьих лиц).

Проследим этимологию русского термина «не-
устойка». В русском языке термин «неустойка» 
произошел от однокоренного глагола «устоять» 
и от существительного «устойка». [6]

Устойка –  исполнение взятого на себя (обещан-
ного) обязательства, а противное данному слову 
образовалось путем простейшего присоединения 
суффикса «не» и получилось, что «неустойка», 
иными словами нарушение своего обязательства. 
И возник данный термин в 18 веке.

Также слова аналогичные термину «неустойка» 
упоминаются в Судебнике 1497 года, Псковской 
Судной Грамоте, Русской Правде, а также в Со-
борном Уложении 1649 года. В этих документах 
приведены слова: «штраф», «гостинец», «рост», 
«пеня». [7]

В российском праве термин «неустойка» уже 
закреплен в Своде Законов Российской Империи 
в 1913 году.

В то время она существовала только в виде 
штрафа, причем ее величину не мог изменить да-
же суд. Она была жестко оговорена. Здесь в ка-
честве примера российский законодатель взял 
австрийский опыт того времени. И в таком виде 
эта самая неустойка дошла аж до первых десяти-
летий двадцатого века, необходимо отметить, что 
в то время неустойка во Франции покрывала толь-
ко убытки пострадавшей стороны. поэтому перед 
пострадавшим был выбор только из двух пунктов: 
неустойка или выполнение условий договора.

Если проследить дальнейшее развитие зако-
нодательства относительно термина «неустойка», 
то можно отметить, что уже в 1922 году в Граждан-
ском Кодексе неустойка начала носить альтерна-
тивный характер. причем необходимо отметить что 
под неустойкой понимались не только финансовые 
средства, но и другая имущественная ценность.

Итак, с 1922 года неустойка носила альтерна-
тивный характер до 1964 года. В этом году она ста-
новится зачетной (прописано в гражданском кодек-
се) и подразумевает следующее: убытки потерпев-
шая сторона может взыскать с обидчика только 
в той части, которая не покрыта неустойкой.

Но в данное время неустойка могла быть уста-
новлена и в качестве штрафа. такой вид неустойки 
мог быть прописан либо в договоре, либо в Законе.

В недавнее время к форме соглашения о не-
устойке предъявлялись специфические (особые) 
требования. Форма соглашения допускала только 
письменный вид соглашения.

Немного позже законодательство начало раз-
решать на усмотрение судов снижать размер неу-
стойки. Причем данный пункт практикуется в судо-
производстве до сих пор.

Неправильно пролететь большой пласт време-
ни, не заглянув в историю права зарубежных стран.

Например, в Британии уже с начала 16 века деу-
ствует словосочетание rule against penalty, которое 
подразумевает под собой дословно «правило про-
тив наказания» и подразумевает следующий ме-
ханизм: если стороны просто договорились о неу-
стойке, то такая неустойка признается незаконной 
в случае ношения штрафного характера действия. 
Но в этом случае есть своя высшая логика, которая 
призвана обезопасить стороны взаимодействия. 
И в соответствии с этой логикой здесь оберегает-
ся должник, так как неустойка здесь вынуждает 
должника исполнить обязательство.

Но в Англии в течении позапрошлого 19 века 
судьи стали обходить вышеуказанное правило, 
допуская заранее у казанные убытки (этот термин 
в Британии назывался liquidateddomages –  ликви-
дированные долги (дословный перевод)). Именно 
этот термин и механизм считают родителем неу-
стойки в современной Российской Федерации.

Но, в вышеприведенном случае судьям прихо-
дилось брать во внимание договоренность сторон: 
penalty или domages (штраф или убытки).

Причем сумма, которую должен был уплатить 
должник не должна была быть выше реально по-
несенной потери потерпевшей стороны. В против-
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ном случае потребованная сумма признавалась 
неустойкой и судом не защищалась.

В настоящее время в странах Запада неустой-
ка не призвана покарать должника. Например, суд 
в Швеции может снизить размер неустойки по хо-
датайству должника, если его требование носит 
справедливый характер. Но, например, во Фран-
ции суд может не только уменьшить размер неу-
стойки, но и увеличить его (эта практика в данной 
стране разрешена к применению судом начиная 
с 1985 года). [8]

Начиная с 2015 года ликвидирован запрет 
на договорной характер неустойки в Британии. 
Данное решение вынесено в ходе нескольки су-
дебных решений: Claveindesh Sqeyre Hyldung BV 
против Tolot El Mcdyssy и Porkyng Eue Lymytid про-
тив Bevu. До этих судебных решений в Великобри-
тании практиковались лишь заранее оценённые 
убытки.

В России неустойка не стала наследием веков 
и данный термин плавно вписан в две редакции 
Гражданского Кодекса в 1922 году и в 1964 году. 
Необходимо отметить, что Закон четко предпи-
сывал большинству советских предприятий вклю-
чать неустойку в договора. Причем размер данной 
неустойки допускался к снижению только судом 
и лишь в исключительных случаях, которые опре-
делялись конкретным судьей. [9]
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В статье освещается проблематика развития института 
сложно- структурных сделок в Российском гражданском праве. 
Автором анализируются механизмы правового регулирования 
и применения на практике конструкций сделок со сложной 
структурой. Предметом исследования является необходимость 
использования модели сделки сочетающей в себе элементы 
других сделок в силу закона. Констатируется вывод, что рас-
ширение социальной политики государства в известной степе-
ни оказывает положительное влияние для выработки новых ин-
струментов и методов для соблюдения и защиты прав граждан 
в области сделок с недвижимым имуществом.
Автором обосновывается утверждение о том, социальная по-
литика государства в значительной степени способствует раз-
витию института сложно- структурных сделок.
Новизна работы состоит в том, что уже достаточно продол-
жительное время ведутся споры о возможности заключения 
сделок сочетающих в своем составе элементы других сделок 
с разным субъектным составом. В том числе на примере со-
вершения сделок определяющих доли в жилом помещении 
и моменте возникновения права на такое помещение при ре-
ализации мер государственной поддержки семьи, с учетом от-
сутствия серьезных исследований для гармоничного сочетания 
и применения федерального, гражданского и семейного зако-
нодательства в этой области правоотношений.
В качестве методов исследования были использованы такие 
методы как логический, сравнительно- правовой, диалектиче-
ский, аналитический, описательный и др.
Автором предложены новые способы решения выявленных 
проблем путем внесения изменений в ГК и ФЗ-256, где должны 
быть установлены положения препятствующие возникновению 
пороков сделки со сложным структурным составом, порожда-
ющей права и обязанности, в том числе при реализации мер 
государственной поддержки семьи.

Ключевые слова: сложно- структурные сделки, социальное 
государство, сделки с недвижимым имуществом, правовое ре-
гулирование, законодательство, ответственность, гражданско- 
правовые договоры, свобода договора, меры государственной 
поддержки, жилые помещения, материнский капитал.

В настоящее время развитие института сложно- 
структурных сделок в российском гражданском 
праве в значительной степени обусловлено рас-
ширением социальной политики государства.

И действительно, в пункте 1 статьи 7 Основного 
закона Российской Федерации –  Конституции го-
ворится о том, что Российская Федерация –  соци-
альное государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека 1.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Конститу-
ции России гарантируется государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства.

Сейчас существует достаточно большое коли-
чество социальных программ и мер поддержки на-
селения.

Без сомнения, значительный вклад в развитие 
гражданско- правовых договоров в целом внесен 
посредством внедрения новых государственных 
социальных программ, особенно в сфере недви-
жимости.

К примеру Федеральным законом от 29 дека-
бря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (далее –  Закон № 256-ФЗ) для некоторых 
категорий граждан предусмотрена мера поддерж-
ки по улучшению жилищных условий путем вы-
платы им за счет средств федерального бюджета 
материнского (семейного) капитала (далее МСК). 
В подтверждение обладания правом на получение 
и распоряжение средствами МСК выдается специ-
альный документ –  сертификат.

Закон № 256-ФЗ вступил в силу 01 янва-
ря 2007 года. За эти шестнадцать лет, прошед-
шие с момента принятия данного закона, с уве-
ренностью можно констатировать его огромное 
влияние на перестройку и корректировку право-
применительной и судебной практики в области 
гражданско- правовых договоров.

По сути, данная социальная программа, выра-
зившаяся в вышеназванном федеральном законе, 
предопределила развитие сложно- структурных до-
говоров в рамках сделок с недвижимостью как ми-
нимум по двум основным направлениям.

Первое и основное направление это определе-
ние субъектного состава.

Второе это как бы «вынужденное» сочетание 
норм гражданского и семейного законодательства 
на практике.

Прежде чем перейти к исследованию практи-
ческой стороны вопроса применения конструкций 

1  Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
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сложно- структурных сделок в рамках реализации 
государственной поддержки направленных на рас-
поряжение средствами (частью) средств МСК об-
ратимся к теоретической части.

Согласно подпункта 1 пункта 3 статьи 7 Феде-
рального законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» лица, получившие серти-
фикат, могут распоряжаться средствами материн-
ского (семейного) капитала в полном объеме либо 
по частям, в том числе на улучшение жилищных 
условий 1.

Действительно, в большинстве случаев сред-
ства материнского капитала направляются вла-
дельцами сертификатов на приобретение гото-
вого либо строящегося жилья. Так же не являет-
ся секретом и тот факт, что улучшение жилищных 
условий происходит зачастую с использованием 
кредитных средств, на погашение которых направ-
ляются средства МСК.

В соответствии с частью 4 статьи 10 Закона 
№ 256-ФЗ, лицо, получившее сертификат, его су-
пруг (супруга) обязаны оформить жилое помеще-
ние, приобретенное (построенное, реконструиро-
ванное) с использованием средств (части) средств 
МСК, в общую собственность такого лица, его су-
пруга (супруги), детей (в том числе первого, второ-
го, третьего ребенка и последующих детей) с опре-
делением размера долей по соглашению 2.

Необходимо отметить, что данная норма, как 
и другие положения Закона № 256-ФЗ время 
от времени претерпевали некоторые изменения, 
которые вносили и продолжают вносить некую нео-
пределенность относительно субъектного состава 
при заключении такого соглашения. Более того, 
на первых порах это вообще приводило к негатив-
ным последствиям вплоть до произвольного под-
счета и распределения долей.

Также, на начальном этапе много вопросов воз-
никало по исполнению нормы закона о наделении 
долями. В какой форме делать это соглашение? 
Как правильно структурировать такое соглаше-
ние? Нужно ли его делать в принципе или доста-
точно подать в регистрирующий орган заявление 

1  Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (С изменениями и дополнениями от: 23 июля, 
25 декабря 2008 г., 28 июля, 29 декабря 2010 г., 1 июля, 16 но-
ября 2011 г., 28 июля 2012 г., 7 июня, 2 июля 2013 г., 23 июня, 
21 июля 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 23 мая, 28 ноября, 14, 30 де-
кабря 2015 г., 3 июля, 19, 28 декабря 2016 г., 20, 28 декабря 
2017 г., 7 марта, 30 октября 2018 г., 18 марта, 27 июня, 2 авгу-
ста 2019 г., 1 марта, 13 июля, 8, 22 декабря 2020 г., 21, 30 де-
кабря 2021 г., 30 апреля, 14 июля, 4 августа, 5, 19, 28 декабря 
2022 г., 10 июля, 4 августа 2023 г.)

2  Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» (С изменениями и дополнениями от: 23 июля, 
25 декабря 2008 г., 28 июля, 29 декабря 2010 г., 1 июля, 16 но-
ября 2011 г., 28 июля 2012 г., 7 июня, 2 июля 2013 г., 23 июня, 
21 июля 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 23 мая, 28 ноября, 14, 30 де-
кабря 2015 г., 3 июля, 19, 28 декабря 2016 г., 20, 28 декабря 
2017 г., 7 марта, 30 октября 2018 г., 18 марта, 27 июня, 2 авгу-
ста 2019 г., 1 марта, 13 июля, 8, 22 декабря 2020 г., 21, 30 де-
кабря 2021 г., 30 апреля, 14 июля, 4 августа, 5, 19, 28 декабря 
2022 г., 10 июля, 4 августа 2023 г.)

о регистрации права общей долевой собственно-
сти и т.п.

Любопытным является то, что от момента всту-
пления в силу данного закона до момента первого 
исполнения обязанности по распределению долей 
прошло несколько лет, и, когда пришло время для 
реализации на практике этой обязанности, участ-
никам данных правоотношений пришлось заново 
для себя открывать данный закон в плане его тол-
кования и применения.

Причины просты. Во-первых, данный за-
кон не предусматривал и не предусматрива-
ет  какой-либо формы соглашения или договора 
по распределению долей.

Во-вторых, сказалось отсутствие широкой прак-
тики применения конструкций сложных договоров, 
в том числе в сфере сделок с недвижимым имуще-
ством.

Другими словами, в очередной раз перед субъ-
ектами данных правоотношений возникла пробле-
ма, в том числе из-за «непоименованности» данно-
го вида соглашения или договора.

Реализация мер государственной поддерж-
ки с одной стороны и необходимость исполнения 
обязанности по наделению членов семьи соответ-
ствующими долями в праве собственности на жи-
лое помещение, которое было приобретено с при-
влечением средств МСК с другой стороны, под-
толкнуло специалистов в области права разрабо-
тать и впоследствии предложить или взять за ос-
нову форму такого договора (соглашения). Также 
необходимо было выработать условия, определить 
предмет договора (соглашения), права и обязанно-
сти сторон, субъектный состав и т.п.

Надо сказать, что процесс этот был нелегким 
и только к 2015–2016гг конструкция данного до-
говора (соглашения) с учетом судебной практики 
более- менее состоялась.

Собственно говоря, в очередной раз «родил-
ся» договор, который по своему составу относится 
к сложно- структурным сделкам.

Дело в том, что данный договор помимо пер-
воочередной задачи, а именно оформления в об-
щую долевую собственность жилого помещения, 
приобретенного с использованием средств МСК, 
совместил в себе элементы некоторых других дого-
воров, таких как брачный договор, а в случае рас-
торжения брака –  соглашения о разделе имуще-
ства между бывшими супругами.

Примечательным является факт, что наличие 
в конструкции данного договора (соглашения) эле-
ментов других договоров обусловлено не желани-
ем сторон включить их, а в силу закона. Т.е. де-
ло не в том, что стороны «смешивают» договоры 
по собственной инициативе, а в том, что данный до-
говор (соглашение) является сложно- структурным 
по своему составу, поскольку он «рожден» непо-
средственно законом.

В качестве примера, можно рассмотреть наи-
более распространенную ситуацию, когда жилое 
помещение приобретено супругами, состоящими 
в зарегистрированном браке в их совместную соб-
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ственность с использованием кредитных (заем-
ных) средств банка. При этом на погашение ипо-
теки ими впоследствии были использованы сред-
ства МСК, право на распоряжение которыми у се-
мьи возникло в связи с рождением второго ребен-
ка (в действующей редакции Закона 256-ФЗ при 
рождении первого ребенка, прим. автора).

Далее, супруги в соответствии с законом долж-
ны исполнить обязанность по оформлению жило-
го помещения в общую собственность лица полу-
чившего сертификат и членов его семьи перечис-
ленных в законе, в том числе его супруга (супруги) 
и детей (первого и последующих детей).

Данное оформление производится путем за-
ключения одного договора, в котором стороны, 
включая несовершеннолетних детей, определяют 
доли в праве общей собственности на жилое по-
мещение.

При этом ключевым моментом является то, что 
жилое помещение было приобретено не только 
за счет средств МСК, но также за счет совместных 
средств лиц состоящих в браке.

В связи с чем, в данном договоре необходи-
мо рассчитать доли в праве общей собственности 
с этим учетом.

Здесь возможны несколько вариантов:
а) используется конструкция договора с эле-

ментом брачного соглашения;
б) используется конструкция соглашения с эле-

ментом договора раздела общего имущества су-
пругов.

Как в первом, так и во втором варианте за-
ключается договор, имеющий сложную структуру 
сделки в силу закона.

Как уже отмечалось ранее, на разработку и при-
менение на практике подобных конструкций дого-
воров (соглашений) существенное влияние оказа-
ла судебная практика.

Так, в Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 03.03.15 г. № 431-О, 
указывается: «2.2. Определяя круг лиц, в собствен-
ность которых должен быть оформлен объект ин-
дивидуального жилищного строительства, указан-
ные положения Закона 256-ФЗ и Правил направле-
ния средств (части средств) материнского (семей-
ного) капитала на улучшение жилищных условий 
следует рассматривать в системной связи с ины-
ми нормами данных нормативно- правовых актов, 
в том числе с частью 4 статьи 10 названного Фе-
дерального закона, в силу которой жилое помеще-
ние, приобретенное (построенное, реконструиро-
ванное) с использованием средств МСК, оформля-
ется в общую собственность родителей и детей»» 1.

Также, данной проблематике целиком и полно-
стью посвящен Обзор судебной практики по делам, 

1  Определение Конституционного Суда РФ от 3 марта 
2015 г. № 431-О “Об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданки Горбачевой Натальи Борисовны на нарушение 
ее конституционных прав пунктом 3 части 1.3 статьи 10 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» и абзацем четвертым пун-
кта 10(4) Правил направления средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий”.

связанным с реализацией права на материнский 
(семейный) капитал (утв. Президиумом Верховно-
го Суда РФ 22 июня 2016 г.), в пункте 13 которого 
указывается на то, что доли в праве собственности 
на жилое помещение, приобретенного с использо-
ванием средств МСК, определяются исходя из ра-
венства долей родителей и детей на эти средства, 
а не на все средства, за счет которых было приоб-
ретено жилое помещение 2.

Там же говорится, что при определении долей 
родителей и детей в праве собственности на жи-
лое помещение необходимо руководствоваться ча-
стью 4 статьи 10 Закона № 256-ФЗ, а также ста-
тьями 38, 39 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации.

Таким образом, в вышеуказанных случаях 
соглашение об оформлении в общую долевую 
собственность жилого помещения, приобретен-
ного с использованием средств материнского 
капитала является сложноструктурной сдел-
кой.

Не смотря на то, что законодатель время от вре-
мени вносит изменения в Закон 256-ФЗ, до сего 
дня в нем так и не содержится четких положений 
либо разъяснений в части определения субъект-
ного состава. Также, за эти годы данный закон 
так и не урегулировал правовой режим жилых 
помещений приобретенных за счет средств МСК 
и не указал момент возникновения прав на такое 
помещение. Как следствие, на практике это приво-
дит ко многим противоречиям.

По мнению Н. Ю. Рассказовой «Главная причи-
на противоречий –  неопределенность правового 
режима жилого помещения, приобретенного с ис-
пользованием МСК, в период с момента перечис-
ления суммы МСК из бюджета ПФР до момента 
регистрации права собственности членов семьи 
на жилое помещение. Если в этот период откры-
вается наследство получателя МСК или члена его 
семьи, последствия такой неопределенности осо-
бенно тяжелы для оборота…» [1. –  С. 112].

На сегодняшний день это является очень боль-
шой проблемой, поскольку неверно определенный 
субъектный состав будет приводить к соответству-
ющим порокам таких соглашений в будущем. Одна-
ко, с уверенностью можно констатировать, что дан-
ный закон оказал огромное влияние на институт 
сложно- структурных сделок в целом, придав опре-
деленный импульс к его дальнейшему развитию.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание 
на следующее.

На практике очень злободневным является во-
прос: а можно ли совмещать в одном договоре со-
глашение об оформлении в общую долевую соб-
ственность жилого помещения, приобретенного 
с использованием средств МСК и брачное согла-
шение или договор раздела имущества супругов?

Такой вопрос возникает из-за смешения субъ-
ектного состава в основном договоре, в данном 

2  Обзор судебной практики по делам, связанным с реали-
зацией права на материнский (семейный) капитал (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г.).
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случае, заключаемом в силу закона, поскольку 
в него включается элемент другого договора, тако-
го как брачный договор или договор о разделе об-
щего имущества супругов. Высказывается мнение, 
что дети не могут быть стороной таких договоров, 
а только исключительно супруги (бывшие супруги).

В качестве альтернативы противники совмеще-
ния в одном договоре элемент другого предлагают 
заключить сначала брачный договор либо договор 
о разделе общего имущества супругов, а затем уже 
соглашение об оформлении жилого помещения, 
приобретенного с использованием средств МСК.

Надо сказать, что данная практика является аб-
солютно неперспективной и даже вредной. Ведь 
в данном случае, с одной стороны в полной ме-
ре проявляется проблема «непоименнованности» 
данного договора в гражданском законодатель-
стве, а как итог известная позиция: «что не разре-
шено, то запрещено», с другой отсутствие широкой 
практики, а  где-то даже некая боязнь применения 
и использования сложной по своей структуре мо-
дели сделки.

К тому же, в научной литературе неоднократно 
указывалось на совершенно законное и обосно-
ванное право сторон использовать в одном дого-
воре элементы договоров с разным субъектным 
составом.

К примеру, С. Ю. Чашкова пишет: «…Не проти-
воречит целям правового регулирования и заклю-
чение так называемых сложных договоров, т.е. 
договоров, где в качестве элементов объединя-
ются сделки с различным субъектным составом, 
но направленные на решение единой правовой 
и экономической цели. Например, объединение 
в одну сделку соглашения об определении долей 
в праве на жилое помещение, приобретенное (по-
строенное, реконструированное) с использовани-
ем средств материнского (семейного) капитала, 
и брачного договора или соглашения о разделе 
общего имущества супругов…» [2. –  С. 67].

Более того, такая «раздельность» противоречит 
Закону № 256-ФЗ, а также сложившейся судебной 
практике, в которой неоднократно указывалось 
на необходимость переоформления жилого поме-
щения, приобретенного с использованием средств 
МСК в собственность всех членов семьи по одной 
сделке.

В этой связи, применение на практике такого 
«разделения» неизбежно приводит к нарушению 
прав несовершеннолетних детей –  членов семьи 
собственника жилого помещения, приобретенного, 
в том числе за счет средств МСК. Поскольку опре-
делив доли между собой, нерадивые родители (су-
пруги) спокойно могут распорядиться этим жилым 
помещением (продать, подарить и т.п.).

Как справедливо отмечает Н. В. Шереметье-
ва, «Недобросовестность граждан проявляется 
на всех этапах реализации права на рассматрива-
емую меру государственной поддержки, т.е. и при 
подаче заявления в Пенсионный фонд России 
на получение сертификата, и на стадии распоряже-
ния средствами материнского капитала» [3. С. 81].

Усугубляет данную ситуацию и отсутствие си-
стематизированного контроля в этой сфере со сто-
роны государства. В настоящее время на законо-
дательном уровне отсутствует очевидный запрет 
на совершение сделок с такими жилыми помеще-
ниями.

Формально контроль возложен на органы про-
куратуры, которые в ходе осуществления проку-
рорского надзора выявляют такие нарушения, од-
нако эти меры прокурорского реагирования в боль-
шинстве случаев направлены на восстановление 
уже нарушенных прав.

Вместе с тем, минимизировать риски можно 
и нужно.

Во-первых, использовать конструкции соглаше-
ний с элементами брачного соглашения либо дого-
вора о разделе имущества супругов, при заключе-
нии которых на законодательном уровне были бы 
определены обязательные для включения в такие 
договоры условия. Например, условия и методика 
расчета долей, момент возникновения прав на жи-
лое помещение, приобретенное с использованием 
средств материнского (семейного) капитала и т.п.

Во-вторых, необходимым является реформиро-
вание в статьи 421 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, где закрепить возможность ком-
бинирования элементов поименованного договора 
с элементами непоименованного договора. А так-
же указать на возможность заключения таких до-
говоров с разным субъектным составом.

В-третьих, определить на законодательном 
уровне путем закрепления в Законе 256-ФЗ поло-
жений о субъектном составе, виде права (общая 
долевая, общая совместная), а также момент воз-
никновения прав на жилое помещение приобре-
тенное, в том числе за счет средств МСК.

В-четвертых, в целях защиты имущественных 
прав несовершеннолетних и подопечных граждан 
закрепить обязательную нотариальную форму со-
глашения, что было бы вполне логичным, учиты-
вая сложно- структурную природу сделки, а также 
дальнейшую оборотоспособность таких жилых по-
мещений в смысле отсутствия пороков в основной 
сделке.

Еще одним фактором, указывающим на слож-
ную структуру такого соглашения, является воз-
можность применения такой сделки, при перео-
формлении жилого помещения в общую собствен-
ность лиц –  членов семьи собственника, опреде-
ленных Законом 256-ФЗ, которое было построе-
но (реконструировано) с использованием средств 
МСК на земельном участке.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, ког-
да на земельном участке, купленном в период бра-
ка на имя одного из супругов, был построен жилой 
дом и на строительство которого были использова-
ны средства МСК.

В приведенном случае, жилой дом необходи-
мо переоформить в общую собственность лиц пе-
речисленных в вышеприведенной норме Закона 
№ 256-ФЗ. При этом конструкция такого договора 
обязательно должна содержать порядок установ-
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ления долей в праве общей собственности на зе-
мельный участок в силу единства судьбы земель-
ных участков и прочно связанных с ними объектов.

Однако, согласно пункта 2 Правил направле-
ния средств (части средств) материнского (семей-
ного) капитала на улучшение жилищных условий, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 12 декабря 2007 г. № 862 (далее Правила) сред-
ства МСК можно направить, в том числе и на стро-
ительство или реконструкцию объекта индивиду-
ального жилищного строительства 1.

Казус заключается в том, что направление 
средств МСК возможно только на приобретение, 
строительство (реконструкции) жилых помещений. 
Ведь Закон 256-ФЗ не предусматривает и не ого-
варивает  каким-либо образом оформление зе-
мельных участков под такими жилыми помещени-
ями.

Вместе с тем, очевидно, что земельный уча-
сток также должен быть оформлен в общую соб-
ственность владельца сертификата и членов его 
семьи наряду с жилым помещением приобретен-
ном за счет средств МСК.

На практике же нередко можно увидеть совер-
шенно обратную картину, когда доли в жилом по-
мещении определены сторонами на основе согла-
шения, а земельный участок остается в собствен-
ности одного лица.

При этом,  каких-либо проблем при регистрации 
прав на выстроенное (реконструированное) жи-
лое помещение на всех членов семьи –  владельца 
сертификата без одновременного перехода к ним 
прав на земельный участок (доли в праве на зе-
мельный участок) со стороны регистрирующих ор-
ганов не возникает.

Формально, право общей долевой собственно-
сти на основании соглашения по МСК в отношении 
жилого помещения регистрируется как новое пра-
во. В этой связи регистрирующий орган не вправе 
приостанавливать или отказывать в регистрации 
жилого помещения без одновременного перео-
формления земельного участка в общую долевую 
собственность участников соглашения по МСК.

И совсем иная картина открывается, если 
по возмездной сделке будет отчуждаться только 
жилой дом без одновременного отчуждения зе-
мельного участка на котором этот дом расположен. 
В таком случае переход права собственности толь-
ко на дом не будет зарегистрирован в силу един-
ства земельных участков и прочно связанных с ни-
ми объектов.

В этой связи, совершенно очевидным является 
необходимость заключения соглашения, по усло-

1  Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. 
№ 862 «О Правилах направления средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала на улучшение жилищных ус-
ловий» С изменениями и дополнениями от: 13 января, 4 де-
кабря 2009 г., 27 ноября 2010 г., 24 декабря 2011 г., 25 мар-
та 2013 г., 26 марта, 30 апреля, 22 октября 2014 г., 30 янва-
ря, 9 июля, 9 сентября 2015 г., 3 марта, 25 мая 2017 г., 31 мая 
2018 г., 25 мая 2019 г., 14 февраля, 31 марта, 19 октября 
2020 г., 27 февраля, 13 марта, 16 апреля 2021 г., 22 июня, 
13 июля 2022 г., 21 февраля, 24 марта 2023 г.

виям которого в общую собственность лиц –  чле-
нов семьи владельца сертификата, будут оформ-
лены доли в праве на жилое помещение, приобре-
тенного с использованием средств МСК, а также 
соответствующие доли в праве общей собствен-
ности на земельный участок на котором такое по-
мещение находится.

Причем вариаций таких соглашений может быть 
несколько. Это может быть как соглашение, соче-
тающее в себе элемент договора безвозмездной 
передачи участникам такого соглашения долей зе-
мельного участка, т.е. дарения, так и наделение их 
долями в праве собственности на земельный уча-
сток в силу закона (статья 271 Гражданского кодек-
са РФ и статья 35 Земельного кодекса РФ) 23 и т.п.

Какую бы форму соглашения не использовали 
субъекты данных правоотношений, все они по сво-
ей природе будут отнесены к сложно- структурным 
сделкам.

Безусловно, не только договоры (соглаше-
ния), которые сочетают в себе, как бы в силу за-
кона элементы других сделок относимы к сложно- 
структурным сделкам, но и те, которые заключают-
ся по воле сторон в зависимости от той или иной 
задачи.

Красной нитью в научной литературе проходит 
утверждение о расширении функций гражданско-
го договора. Так, по мнению коллектива авторов: 
«Заключаемые сторонами договоры перестают 
укладываться в рамки  какой-либо одной разновид-
ности договоров и приобретают характер сложных 
смешанных отношений» [4].

Но вот именно эта непопулярность сделок 
со сложным составом и если угодно боязнь или 
непонимание, а может быть и все вместе не по-
зволяет в должной мере развиваться институту 
сложно- структурных сделок в российском граж-
данском праве.

Однако, необходимость сближения подходов 
сторонников разделения гражданско- правовых до-
говоров и сторонников их объединения, как в рам-
ках Закона 256-ФЗ так и в целом, напрашивается 
сама собой, поскольку и тем и другим важен ре-
зультат направленный на реализацию и соблюде-
ние прав и свобод граждан, которые не должны 
быть ограничены из-за разности в подходах.

В любом случае, можно с уверенностью конста-
тировать, что институт сложно- структурных сде-
лок в российском гражданском праве существует, 
успешно применяется на практике, трансформи-
руется и укрепляет свои позиции. А посредством 

2  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) с изм., внесенны-
ми Федеральными законами от 17.05.2007 N82-ФЗ (в ред. 
от 29.12.2010), от 24.07.2008 N161-ФЗ, от 3.10.2008 N173-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014), от 18.07.2009 N181-ФЗ, Постановлениями 
Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 N15-П, от 22.06.2017 
N16-П, от 03.07.2019 N26-П, от 28.04.2020 N21-П, от 12.05.2020 
N23-П, от 08.07.2021 N33-П, от 26.10.2021 N45-П, от 16.05.2023 
N23-П).

3  «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.10.2023).
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внедрения новых государственных программ, 
в том числе в области господдержки семьи, мате-
ринства, отцовства и детства тенденции к дальней-
шему развитию сложно- структурных сделок через 
закрепление и отражение их в гражданском праве 
на лицо.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE 
INSTITUTION OF COMPLEX- STRUCTURE 
TRANSACTIONS IN RUSSIAN CIVIL LAW

Bondarchuk A. N.
REU im. G. V. Plekhanov

The article highlights the development of the institution of complex- 
structural transactions in Russian civil law. The author analyzes the 
mechanisms of legal regulation and practical application of trans-
action structures with a complex structure. The subject of the study 

is the need to use a transaction model that combines elements of 
other transactions by force of law. The conclusion is stated that the 
expansion of the state’s social policy to a certain extent has a pos-
itive impact on the development of new tools and methods for ob-
serving and protecting the rights of citizens in the field of real estate 
transactions.
The author substantiates the assertion that the state’s social policy 
significantly contributes to the development of the institution of com-
plex structural transactions.
The novelty of the work lies in the fact that for quite a long time there 
have been debates about the possibility of concluding transactions 
that combine elements of other transactions with different subject 
compositions. Including the example of transactions determining 
shares in residential premises and the moment the right to such 
premises arises in the implementation of measures of state support 
for the family, taking into account the lack of serious research for the 
harmonious combination and application of federal, civil and family 
legislation in this area of legal relations.
The following methods were used as research methods: logical, 
comparative legal, dialectical, analytical, descriptive, etc.
The author has proposed new ways to solve the identified prob-
lems by amending the Civil Code and Federal Law-256, where pro-
visions should be established to prevent the emergence of defects in 
a transaction with a complex structural composition that gives rise to 
rights and obligations, including in the implementation of measures 
of state support for the family.

Keywords: Complex structural transactions, social state, real es-
tate transactions, legal regulation, legislation, liability, civil contracts, 
freedom of contract, state support measures, residential premises, 
maternity capital.
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Тарифное регулирование цен на электроэнергию и мощность как правовое 
средство поддержки внедрения ВИЭ

Вальков Владимир Алексеевич,
аспирант центра частного права Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, магистр права
E-mail: Vladimir.j.valkov@yandex.ru

В статье рассматриваются теоретические и практические 
аспекты тарифного регулирования цен на рынке электроэнер-
гии и мощности. Автор анализирует основные цели, значение 
и последствия тарифного регулирования для рынка электроэ-
нергии и мощности в целом, а также для поддержки введения 
генерирующих объектов, функционирующих на основе исполь-
зования возобновляемых источников энергии. Также рассмо-
трена практика внедрения «зеленых» тарифов для энергии, вы-
рабатываемой на объектах микрогенерации. По результатам 
исследования сформулированы предложения о перспективах 
использования тарифного регулирования в целях поддержки 
внедрения возобновляемых источников энергии. В частности 
автором предложено расширение использования «зеленых» 
тарифов с применением соответствующих правовых инстру-
ментов, в качестве которых могут быть эксперементальные 
правовые режимы, установление альтернативы выбора тари-
фа при согласовании договорной цены контрагентами.

Ключевые слова: ВИЭ, зеленые тарифы, электроэнергия, зе-
леная энергетика.

В экономической теории принято считать, что 
тарифное регулирование цен является одним 
из средств, которое сдерживает развитие конку-
ренции в условиях рыночной экономики [15]. При 
этом ряд исследователей отмечают, что регулиро-
вание цен и тарифов является одним из специаль-
ных и необходимых средств воздействия государ-
ства на рыночные процессы. Данная мера доста-
точно активно используется антимонопольными 
органами [2, стр. 6]. Примечателен тот факт, что 
на проблематику тарифного регулирования цен 
в договорах обращали внимание дореволюцион-
ные классики частного права.

В обоснование необходимости тарифного регу-
лирования Г. Ф. Шершеневич указывал, что прин-
цип свободы договора при определении сторона-
ми цены контракта может быть ограничен ввиду 
общественного интереса [16, стр. 170]. Д. И. Мей-
ер также выступал в поддержку применения го-
сударственном тарифного метода регулирования 
цен. Автор при исследовании ситуаций, которые 
происходили в хозяйственном обороте Российской 
империи в первой половине XIX века, обратил вни-
мание на случаи необоснованного изменения цен 
контрагентами в сторону увеличения. Для предот-
вращения недобросовестной практики, по мнению 
Д. И. Мейера, государство обязано предпринимать 
меры [6, стр. 232].

А. Н. Варламова обоснованно полагает, что при 
принятии решения о введении государственного 
регулирования цен и тарифов необходимо скон-
струировать их таким образом, чтобы не устранить 
конкуренцию полностью. Для обеспечения данной 
задачи учитываются сферы применения тарифа, 
методы их образования, порядок принятия и изме-
нения, период действия, недопущение дискрими-
нации субъектов рынка [4].

В целом на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности используются разные методы опреде-
ления цен и тарифов. Например, затратный метод 
ценообразования, метод долгосрочного установ-
ления тарифов («regulatory asset base»), а также 
иные методы. При использовании затратного мето-
да учитываются издержки хозяйствующего субъек-
та. Организация представляет в антимонопольный 
орган отчет о понесенных издержках в результате 
генерации или распределения электроэнергии.

Антимонопольный орган проверяет обоснован-
ность представленных хозяйствующим субъектом 
данных. Если уполномоченный орган установит 
обоснованность представленных данных о поне-
сенных издержках, то они будут включены в тариф. 
Также в тариф включается установленная прибыль 
[12].
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Достаточно широко практикуется использова-
ние метода определения нижней и верхней части 
цены («price cap regulation»). Антимонопольный ор-
ган не запрашивает документацию, подтвержда-
ющую понесенные хозяйствующим субъектом 
издержки. В данном случае уполномоченный ор-
ган стимулирует организацию к снижению затрат 
на производство электроэнергии, так как при сни-
жении затрат при фиксированном тарифе органи-
зация будет получать больше прибыли.

Среди преимуществ данного метода можно от-
метить, что фиксированные минимальные и макси-
мальные пороговые значения позволяют снизить 
темпы роста тарифов. Это означает, что тариф бу-
дет возрастать на процент не больше, чем инфля-
ция [1, стр. 167–188].

В начале двухтысячных годов на российском оп-
товом рынке электроэнергии и мощности сложи-
лась интересная ситуация ввиду того, что одновре-
менно применялось несколько методов установле-
ния тарифов, которые не сочетались между собой. 
Это были двуставочные и одноставочные тарифы. 
Впоследствии от данного метода формирования 
тарифов отказались. На сегодняшний день опто-
вый рынок электроэнергии и мощности разделен 
на так называемые «ценовые зоны» [7].

Отдельного внимания заслуживает использова-
ние тарифного регулирования в целях поддержки 
введения генерирующих объектов, функциониру-
ющих на основе использования возобновляемых 
источников энергии (далее –  «ВИЭ»). В 2017 году 
Правительство Российской Федерации утвердило 
специальный План мероприятий по стимулирова-
нию развития генерирующих объектов на основе 
возобновляемых источников энергии с установ-
ленной мощностью до 15 кВт [8]. Данные генери-
рующие установки с установленной мощностью 
до 15 кВт были отнесены к объектам микрогене-
рации [14].

Микрогенерация является одним из способов 
развития генерации электроэнергии с использова-
нием ВИЭ. Не смотря на малый объем вырабаты-
ваемой энергии, использование микрогенерации 
имеет ряд экономических преимуществ. С техни-
ческой точки зрения такой способ генерации не вы-
зывал сложных вопросов. Однако для развития 
института микрогенерации в отечественной энер-
гетике долгое время отсутствовала необходимая 
нормативная база. Необходимо было сформулиро-
вать легальное определение данного понятия для 
выработки единообразного подхода в регулирова-
нии микрогенерации.

Электроэнергию от объектов микрогенерации 
было предложено покупать по специальным тари-
фам. Введение повышенного коэффициента по-
зволяет выделить тарифы на энергию и мощность 
от объектов ВИЭ в отдельную категорию. Некото-
рые авторы именуют их как: «зеленые» тарифы [5].

Суть данного механизма заключается в том, 
что для электроэнергии и мощности, произведен-
ных на объектах, функционирующих на основе ис-
пользования возобновляемых источников энер-

гии, лицо, использующее объект микрогенерации, 
может продавать государству излишнюю энергию 
[9]. Примечательно, что гарантирующий постав-
щик обязан оплатить покупаемую энергию по цене, 
не превышающей цен на оптовом рынке [11]. Также 
для «зеленых» тарифов устанавливаются специ-
альные повышающие коэффициенты [10].

Объект микрогенерации должен соответство-
вать критериям, установленным в Федеральном 
законе «Об электроэнергетике» [13]. Для примене-
ния зеленого тарифа собственник объекта микро-
генерации должен оформить специальную заявку 
для сетевой организации об обеспечении техноло-
гического присоединения к сети. По результатам 
рассмотрения заявки сетевая организация направ-
ляет проект договора купли- продажи электроэнер-
гии и выполняет работы по технологическому при-
соединению к сети.

Использование «зеленых» тарифов является 
одним из наиболее распространенных механизмов 
поддержки ВИЭ-генерации в зарубежной практи-
ке. Например, в Республике Беларусь был принят 
отдельный закон, посвященный регулированию об-
щественных отношений по использованию возоб-
новляемых источниках энергии. В данном акте по-
именована особая ценовая политика государства, 
направленная на установление тарифов на энер-
гию, произведенную от объектов ВИЭ. В целях реа-
лизации положений уполномоченный орган власти 
издает соответствующий акт, определяющий поря-
док установления «зеленых» тарифов [3].

Предполагается, что в долгосрочной перспек-
тиве допустимо расширить практику использо-
вания «зеленых» тарифов и распространить их 
не только на объекты микрогенерации, но и неко-
торые другие виды генерации. Например, апро-
бацию данного инструмента возможно провести 
в рамках экспериментального правового режима, 
установленного для малой гидроэлектростанции. 
При этом определить возможность выбора спосо-
ба определения цены по договору купли- продажи 
энергии. Данная мера позволит контрагентам са-
мостоятельно выбрать из двух тарифов для опре-
деления договорной цены: установить «зеленый» 
тариф или обычный.

Таким образом, тарифное регулирование явля-
ется важным механизмом воздействия на эконо-
мические отношения, возникающие на рынке элек-
троэнергии и мощности. Действительно, тарифное 
регулирование подразумевает вмешательство го-
сударства в рыночные процессы. Однако отказать-
ся от участия государства в регулировании не всег-
да представляется возможным или целесообраз-
ным.

Использование возобновляемых источников 
энергии развивается локально и для увеличения 
объемов использования данной технологии необ-
ходима государственная поддержка. Введение 
«зеленых» тарифов для энергии, произведенной 
на объектах микрогенерации, является положи-
тельной тенденцией для дальнейшего развития 
данного института. Однако представляется целе-
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сообразным расширение использования данного 
метода с использованием соответствующих пра-
вовых инструментов, в качестве которых могут 
выступать эксперементальные правовые режимы, 
установление альтернативы выбора тарифа при 
согласовании договорной цены контрагентами.
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Russian Federation

The article discusses the theoretical and practical aspects of tariff 
regulation of prices in the electricity and capacity market. The au-
thor analyzes the main objectives, significance and consequences 
of tariff regulation for the electricity and capacity market as a whole, 
as well as to support the introduction of generating facilities operat-
ing on the basis of renewable energy sources. The practice of in-
troducing «green» tariffs for energy generated at microgeneration 
facilities is also considered. Based on the results of the study, pro-
posals were made on the prospects of using tariff regulation in order 
to support the introduction of renewable energy sources. In particu-
lar, the author suggests expanding the use of «green» tariffs with 
the use of appropriate legal instruments, such as experimental legal 
regimes, or an option to choosing an alternative tariff when agreeing 
on a contract price.
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Современное российское законодательство предусматривает 
установление приоритетного принципа семейного воспита-
ния ребенка, что позволяет создать условия по обеспечению 
всестороннего и гармоничного развития личности несовер-
шеннолетнего. Название принципа приоритета семейного 
воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии 
предопределено Основными направлениями государственной 
социальной политики по улучшению положения детей. Этот 
принцип необходимо разделить на две части: приоритет семей-
ного воспитанию детей, забота об их благосостоянии и разви-
тии. Первая часть этого принципа впервые была закреплена 
в СК РФ, а вторая его часть известна еще с первых лет со-
ветской власти. В этой статье рассматриваются нормативные 
правовые основы регулирования родительских прав в россий-
ском законодательстве. Автором раскрываются проблемы за-
конодательного оформления родительских прав в отношении 
несовершеннолетних детей, что создает основу для совершен-
ствования исследуемого института семейного права.

Ключевые слова: воспитание ребенка, законные интересы 
ребенка, несовершеннолетний, права родителей, российское 
законодательство.

Актуальность исследования правового регули-
рования родительских прав в Российской Федера-
ции обусловлена тем, что Конституция РФ [2] про-
возглашает приоритетность семейного воспита-
ния, как основы, необходимой для всестороннего 
и гармоничного развития ребенка. В соответствии 
с Основным законом России, дети –  важнейший 
приоритет государственной политики Россий-
ской Федерации. Во исполнении конституционно- 
правовой нормы действующее федеральное зако-
нодательства закрепляют права родителей. В свя-
зи с чем перед государством и обществом стоит 
сложнейшая задача по обеспечению гарантий ис-
полнения родителями прав в отношении несовер-
шеннолетних.

Конвенция о правах ребенка [1] определяет, 
что родители несут юридическую ответственность 
за неисполнение прав в сфере воспитания и раз-
вития ребенка. В рассматриваемом случае не ока-
зывает влияние на установление юридической от-
ветственности такой факт, как нахождение роди-
телей в законном браке. Однако, следует указать, 
что Конвенция систематизирует права ребенка, 
тогда как родительским правам уделяется недо-
статочное внимание.

Статья 38 Конституции Российской Федера-
ции устанавливает, что к родительским правам 
относится право в сфере заботы и воспитания 
своих несовершеннолетних детей. Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в Постановлении 
от 08.06.2010 г. № 13-П [5] определяет, что осу-
ществление родителями своих прав не должно про-
изводится с нарушением прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетних детей. Действия 
родителей, направленные на отчуждения жило-
го помещения, принадлежащего им на праве соб-
ственности, не могут повлечь за собой нарушение 
и ущемление прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних детей. В рассматриваемом 
случае следует говорить о недопустимости огра-
ничения права несовершеннолетнего на жилище.

Семейный кодекс Российской Федерации [3] 
детализирует перечень родительских прав. Ста-
тья 61 Кодекса провозглашает, что родители на-
деляются равными правами в отношении своих 
несовершеннолетних детей. Названная законода-
тельная диспозиция предусматривает создание ус-
ловий по обеспечению гармоничного, всесторонне-
го, нравственного развития ребенка посредством 
вовлечения в процесс воспитания двоих родите-
лей. Таким образом, воспитание и развитие несо-
вершенного ребенка является равным правом для 
обоих родителей.

Глава 12 СК РФ систематизирует личные роди-
тельские права:
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– право, ориентированное на обеспечение гар-
моничного и всестороннего развития несовер-
шеннолетних детей, их воспитание;

– право выбора образовательной организации, 
формы получения образования и формы обу-
чения;

– право, призванное обеспечить защиту роди-
тельских прав и законных интересов несовер-
шеннолетних детей;

– право родителя, отдельно проживающего 
от ребенка, на общение с несовершеннолет-
ним, его воспитание, решение вопросов в обра-
зовательной сфере, своевременное получение 
достоверной и полной информации из образо-
вательных, медицинских и иных учреждений. 
Для исследуемой группы родительских прав 
характерно установление на законодательном 
уровне требования, заключающегося в отсут-
ствии угрозы жизни и здоровья несовершен-
нолетнего, возникающей со стороны родителя. 
Обозначенное требование является обоснован-
ным и оправданным, т.к. жизнь и здоровье не-
совершеннолетнего относится к приоритетным 
правам, подлежащих государственной защите;

– право по возврату ребенка от лица, противо-
правно удерживающего у себя, т.е. в наруше-
нии нормы закона, в отсутствии судебного ре-
шения.
Рассматривая родительские права, необходи-

мо указать, что к приоритетному праву относится 
право на личное воспитание своих несовершенно-
летних детей. В подтверждении сказанному, ука-
жем, что ст. 67.1 Конституции РФ провозглашает 
значимость и первостепенность семейного воспи-
тания ребенка.

В семейном законодательстве предусмотрено, 
что родителям следует уделять повышенное вни-
мание вопросам здоровья несовершеннолетних. 
Статья 41 Конституции РФ гарантирует каждому 
право на охрану здоровья, на получение квали-
фицированной медицинской помощи. Названное 
право в обязательном порядке гарантировано не-
совершеннолетним детям. Конвенция о правах ре-
бенка исходит из первостепенности обеспечения 
странами –  участниками в максимальной степени 
выживания и здоровое развитие ребенка.

Статья 66 СК РФ предусматривает создание ус-
ловий по реализации родительского права на вос-
питание и развитие ребенка в случае раздельного 
проживания родителей. Законодательное закре-
пление исследуемого права призвано обеспечить 
всестороннее, гармоничное развитие несовершен-
нолетнего. Пунктом 4 ст. 66 Кодекса установлено, 
что родитель, проживающий отдельно от своего не-
совершеннолетнего ребенка, вправе своевременно 
получать достоверную информацию из образова-
тельных, медицинских и иных организаций.

Конституция РФ определяет значимость и при-
оритетность права на доступное и бесплатное об-
разование. Во исполнение ст. 43 Основного зако-
на России, СК РФ в п. 3 ст. 63 устанавливает, что 
родители вправе:

– знакомиться с учредительными, локальными 
документами общеобразовательного учрежде-
ния;

– получать информацию о методах организации 
образовательного и воспитательного процес-
сов;

– знакомиться с успеваемостью своего несовер-
шеннолетнего ребенка;

– дать согласие на проведение в отношении не-
совершеннолетнего ребенка различного рода 
обследований.
Как было сказано выше, раздельное прожи-

вание родителей не может негативно отражаться 
на эффективности реализации родительских прав. 
Так, родителю, отдельно проживающему от ребен-
ка, гарантировано право по общению с несовер-
шеннолетним ребенком, по участию в решении 
вопросов в сфере его воспитания и образования. 
Законодательное закрепление обозначенного пра-
ва призвано обеспечить удовлетворение необходи-
мых потребностей ребенка и родителя, отдельно 
проживающего от него. Основанием для реализа-
ции права на общение с несовершеннолетним ре-
бенком является заключение соглашения между 
родителями по поводу осуществления родитель-
ских прав. Таким образом, гарантированность ро-
дителю, отдельно проживающего от несовершен-
нолетнего ребенка, права на общение с ребенком 
определяет необходимость организации и осу-
ществления систематического, устойчивого кон-
такта ребенка с ребенком, что позволяет создать 
условия для формирование психического и физи-
ческого здоровья несовершеннолетнего, для его 
гармоничного, нравственного развития.

Рассматривая правовое регулирование роди-
тельских прав, необходимо указать, что законода-
тель в ст. ст. 69–72 СК РФ раскрыл условия, осно-
вания, механизм и последствия лишения родитель-
ских прав. Институт лишения родительских прав 
является важным средством по оказанию воспи-
тательного воздействия на родителей и характе-
ризуется превентивным значением. Статья 69 СК 
РФ раскрывает перечень оснований по лишению 
родителей родительских прав. При этом, заметим, 
что установленный законодательной нормой пере-
чень является исчерпывающим и не может быть 
расширен. Исходя из сказанного, следует, что ро-
дители не подлежат лишению родительских прав 
в случае невозможности исполнения родительских 
обязанностей по воспитанию и содержанию детей 
в случае наличия тяжелого заболевания, в том 
числе и в случае психического заболевания. Для 
реализации рассматриваемого института семей-
ного права достаточно наличие одного из установ-
ленных в ст. 69 СК РФ оснований. Приведем при-
мер судебной практики. Как следует из Решения 
Фурмановского городского суда от 10.08.2011 г. 
№ 2–498/2011 [7] основанием для лишения отца 
родительских прав явилось отсутствие интереса 
ответчика к жизни и здоровью несовершеннолет-
ней дочери, не принятие участия в воспитании, об-
учении, в осуществлении нравственного и физиче-
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ского развития, не принятие участия в материаль-
ном содержании ребенка (в течение семилетнего 
срока не производил уплату алиментов на содер-
жание дочери). При этом, было установлено, исти-
ца, мать несовершеннолетней дочери, не предпри-
нимала действий по ограничению и препятствий 
по общению дочери с отцом; ребенок в результате 
отсутствия общения с отцом претерпевала силь-
ные душевные страдания.

Рассматривая основания для лишения роди-
теля (родителей) родительских прав, необходимо 
указать, что Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в Постановлении от 14.11.2017 г. № 44 
[6] разъясняет содержание названных оснований. 
Пунктом 13 Постановления № 44 определено, что 
родитель (родители) лишаются родительских прав 
только в судебном порядке при наличии на то ос-
нования, отраженного в ст. 69 СК РФ, свидетель-
ствующего о его (их) виновном поведении. Как сле-
дует из Апелляционного определения Московско-
го городского суда от 18.06.2018 г. по делу № 33–
26036/2018 [9] суд отказал в удовлетворении иска 
о лишении отца родительских прав по причине то-
го, что ответчика не совершал действия, отражен-
ные в ст. 69 СК РФ. Так, ответчик, не имея согласия 
истицы (матери двух несовершеннолетних детей), 
неправомерно забрал у нее детей, не предостав-
лял возможности для общения несовершеннолет-
них с матерью. Действия ответчика могут негатив-
но отразиться на психологическом, моральном, 
эмоциональном состоянии детей. В виду сказан-
ного, суд постановил, что ответчик обязан вернуть 
детей истце, т.е. их матери. В случае не измене-
ния своего противоправного поведения ответчик 
может быть лишен родительских прав, т.к. такое 
поведение может негативно отразиться на психи-
ческом состоянии несовершеннолетних. В соответ-
ствии с Решением Центрального районного суда 
г. Барнаула от 21.09.2019 г. № 2–4290/2019 [8], не-
совершеннолетний ребенок был помещен в КГБУ 
«Алейский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» по причине того, что он на-
ходился в условиях, которые угрожают его жизни 
и здоровью. За время пребывания несовершенно-
летнего в Центре ответчик (мать ребенка) посеща-
ла его только три раза и звонила ему, находясь при 
этом в алкогольном опьянении. Ответчик не пред-
принимала мер по возвращению сына в свою се-
мью, по снятию ограничения в родительских пра-
вах; вела асоциальный образ жизни, выраженный 
в систематическом употреблении алкогольной про-
дукции; не была трудоустроена. Рассматриваемое 
поведение ответчика (матери ребенка) явилось ос-
нованием для лишения ее родительских прав.

Обратим внимание, что лишение родительских 
прав является основанием для отказа в получение 
льгот, установленных российским трудовым и со-
циальным законодательством, применяемых для 
лиц, имеющих детей.

Рассматривая систему родительских прав, бы-
ло установлено, что остается открытым вопрос 
в сфере регулирования права по даче согласия 

на медицинское вмешательство при условии по-
лучения информации о состоянии здоровья не-
совершеннолетнего ребенка. В виду сказанного, 
следует внести дополнения в ст. 63 СК РФ следу-
ющего содержания: «… 3. Родители наделяются 
правом на своевременное получение достоверной 
и полной информации о состоянии здоровья сво-
их несовершеннолетних детей; на дачу согласия 
по оказанию ребенку квалифицированной меди-
цинской помощи. Отказ родителей от медицин-
ского вмешательства по религиозным убежде-
ниям является основанием для привлечения их 
к юридической ответственности, предусмотрен-
ной настоящим Кодексом, федеральным законо-
дательством …».

Глава 12 СК РФ детализирует систему роди-
тельских прав. Однако, не нашло отражение зако-
нодательного закрепления права родителя на вы-
бор имени ребенку. Российским законодатель-
ством установлены требования государственной 
регистрации рождения. Федеральным законом 
от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» определяет, что имя ребенка подле-
жит записи на основании соглашения родителей. 
Законодатель в п. 2 ст. 18 Закона установил тре-
бования к имени ребенка: недопустимо отражение 
в имени ребенка цифровых и буквенных обозна-
чений, любых символов; недопустимо отражение 
в имени ребенка бранных слов; недопустимо от-
ражение в имени ребенка должности, ранга или 
титула. Исходя из вышесказанного, следует, что 
в ст. 63 СК РФ следует внести дополнение о вклю-
чение в состав родительских прав права на выбор 
имени ребенка.
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to create conditions to ensure the comprehensive and harmonious 
development of the minor’s personality. The name of the principle 
of priority of family education of children, concern for their well-be-
ing and development is predetermined by the Main Directions of 
State Social Policy to Improve the Situation of Children. This princi-
ple must be divided into two parts: the priority of family education of 
children, concern for their well-being and development. The first part 
of this principle was first enshrined in the RF IC, and the second part 
has been known since the first years of Soviet power. This article ex-
amines the regulatory legal framework for regulating parental rights 

in Russian legislation. The author reveals the problems of legisla-
tive registration of parental rights in relation to minor children, which 
creates the basis for improving the studied institution of family law.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Правовое регулирование исполнительского иммунитета в отношении 
единственного жилья гражданина
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государственного юридического университета имени 
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Статья посвящена вопросу исполнительского иммунитета в от-
ношении единственного жилья гражданина и допустимости об-
ращения взыскания на такое жилье. Особое внимание уделя-
ется обеспечению баланса прав как кредитора, так и должника 
в процессе обращения взыскания. Автор показывает неспра-
ведливость действующего нормативного регулирования, ко-
торое устанавливает абсолютную невозможность обращения 
взыскания на единственное роскошное жилье. Статья содер-
жит анализ развития критериев допустимости обращения взы-
скания на единственное жилье в судебной практике, а также 
предлагает алгоритм обращения взыскания. Автор приходит 
к выводу о необходимости установления презумпции крат-
ности превышения площади жилья над социальной нормой 
для возможности обращения на него взыскания. В процессе 
утверждения судом параметров замещающего жилья автор 
предлагает устанавливать промежуточные критерии площади 
в целях облегчения приобретения такого жилья.

Ключевые слова: исполнительский иммунитет, единственное 
жилье, роскошное жилье, обращение взыскания, банкротство.

Постановка проблемы

Российское законодательство содержит норму 
об исполнительском иммунитете в отношении един-
ственного жилья должника- гражданина. Установле-
ние особого регулирования обращения взыскания 
на единственное жилье представляется очевидным 
и не требующим отдельного политико- правового 
обоснования. Находящиеся в собственности граж-
дан жилые помещения часто приобретаются в те-
чение ряда лет и являются самыми существенными 
из принадлежащих им активов.

При этом принадлежащие гражданам жилые по-
мещения нельзя оценивать исключительно с иму-
щественной точки зрения. Проживание граждани-
на в конкретном жилом помещении образует осо-
бую социальную и инфраструктурную среды (дет-
ские сады, школы, поликлиники, магазины и др.). 
Следовательно, исполнительский иммунитет яв-
ляется содержанием права на жилище не только 
в его узком имущественном смысле, но и в более 
широком –  социальном, то есть является выраже-
нием также личных прав граждан. В результате до-
пущения свободного и неограниченного обраще-
ния взыскания на единственное жилье гражданин 
может лишиться не только своей основной соб-
ственности, но и социального статуса.

Действие абсолютного исполнительского им-
мунитета в отношении единственного жилья явля-
лось вполне обоснованным в советских социально- 
экономических условиях. Отсутствие свободного 
рынка жилья, система его государственного пре-
доставления и относительная неразвитость рын-
ка ссудного капитала приводили к стандартности 
и примерной равности жилищных условий как 
должников, так и кредиторов, а потому абсолют-
ный исполнительский иммунитет представлялся 
справедливым, так как равным образом защищал 
права экономически примерно равных участников 
имущественного оборота. Однако имевшие место 
в постсоветский период массовая приватизация 
жилищного фонда, образование свободного обо-
рота жилой недвижимости, становление и разви-
тие кредитного, в том числе ипотечного рынков, 
массовое городское и дачное жилищное строи-
тельство привели к существенной дифференциа-
ции участников гражданского оборота. В условиях 
такой дифференциации абсолютность иммунитета 
не может удовлетворять потребности оборота.

Существует мнение, что действующее регули-
рование позволяет обеспечить баланс интересов 
участников оборота ввиду возможности установ-
ления ипотечного обременения в отношении един-
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ственного жилья, что позволит обращать на него 
взыскание [1]. Однако с такой позицией вряд ли 
возможно согласиться. Возникновение обяза-
тельств, предполагающих образование существен-
ного по размеру долга, может иметь не только до-
говорные основания, предполагающие наличие 
волеизъявления кредитора, но и внедоговорные. 
В таком случае права недобровольных кредито-
ров, например кредиторов по алиментным или де-
ликтным обязательствам, вовсе никак не будут за-
щищены. Иными словами, тезис о том, что креди-
тор всегда является более состоятельным по срав-
нению с должником субъектом и обладает более 
существенными переговорными возможностями 
не всегда является верным, а потому существова-
ние недифференцированного регулирования для 
столь разных случаев представляется несправед-
ливым. Также возможна ситуация, когда само при-
обретение единственного жилья совершено на по-
лученные от кредитора денежные средства, кото-
рые выдавались на иные цели, а потому ипотечно-
го обременения не устанавливалось.

Кроме того, существующее регулирование 
представляется несправедливым и для доброволь-
ных кредиторов, в том числе институциональных, 
например кредитных организаций. Занимаясь по-
среднической деятельностью на рынке денежно-
го капитала, кредитные организации передают ак-
кумулированные во вклады денежные средства 
заемщикам. Следовательно, неэффективность 
и несправедливость системы обращения взыска-
ния на единственное роскошное жилье должника 
причиняет вред не только самим кредитным орга-
низациям, но и их вкладчикам и иным кредиторам, 
которые сами могут копить средства на приобре-
тение единственного жилья.

Эволюция судебной практики

Рассмотрение данного вопроса по существу Консти-
туционным Судом РФ имело место в Постановлении 
от 14.05.2012 № 11-П [2]. Орган конституционного 
правосудия воздержался от признания соответству-
ющей нормы неконституционной, посчитав, что до-
пущение обращения взыскания на единственное 
жилье при отсутствии четко установленных зако-
нодательных критериев могло бы привести к на-
рушению прав должников и многочисленным зло-
употреблениям. При этом данное постановление 
содержало требование о необходимости внесения 
изменений в законодательство. Следует согласить-
ся с мнением, что вышеуказанное постановление 
было адресовано законодателю, а не правоприме-
нительным органам, а потому не могло было приме-
няться ими непосредственно. Вплоть до внесения 
изменений в законодательство исполнительский 
иммунитет по-прежнему оставался абсолютным [3].

Верховный Суд РФ обратился к данной пробле-
ме в известном деле Фрушака [4]. В данном деле 
должник пытался спасти от обращения взыскания 
дорогостоящую квартиру, заключив со своей су-
пругой договор дарения. После признания данно-

го договора недействительным должник иницииро-
вал собственное банкротство, в рамках которого 
данное жилье было исключено судами из конкурс-
ной массы. Верховный Суд РФ с этим не согласил-
ся. Однако правовая позиция высшей судебной ин-
станции не была высказана четко. Дело не было 
разрешено по существу, а было направлено на но-
вое рассмотрение. Примечательно, что после этого 
дело о банкротстве было прекращено ввиду того, 
что должник полностью погасил задолженность [5]. 
Данный факт является дополнительным аргумен-
том к доводу о допущении при определенных усло-
виях возможности обращения взыскания на един-
ственное роскошное жилье должника.

В деле Стружкина [6] кредиторы пытались об-
ратить взыскание на единственную принадлежа-
щую должнику квартиру площадью четыре десятка 
квадратных метров, в которой должник фактиче-
ски не проживал. Высшая судебная инстанция мог-
ла бы просто высказаться, что на квартиру такой 
площади не может быть распространен правовой 
режим роскошного жилья. Однако Верховный Суд 
РФ сформулировал правовую позицию о принци-
пиальной невозможности обращения взыскания 
на единственное жилье путем предоставления 
должнику замещающего обычного жилья взамен 
роскошного. Аналогичная позиция была сформу-
лирована и в деле Поздеева [7].

Конституционный Суд РФ повторно обратился 
к данной проблеме в Постановлении от 26.04.2021 
№ 15-П [8]. В данном постановлении орган консти-
туционного правосудия вновь не признал положе-
ния об исполнительском иммунитете неконститу-
ционными, однако дал им толкование, при котором 
они не могут являться безусловным основанием 
для отказа в обращении взыскания на единствен-
ное жилье должника. После принятия данного по-
становления исполнительский иммунитет превра-
тился в относительный. Следует согласиться с мне-
нием Р. Т. Мифтахутдинова, что Конституционный 
Суд РФ не только исправил существенный пробел 
в законодательстве, но и продемонстрировал ре-
альную работу принципа разделения властей [9].

Критерии обращения взыскания

Несмотря на принятие Конституционным Судом 
РФ нескольких постановлений, изменений в закон 
до сих пор не внесено, а потому его следует при-
менять с учетом данного органом конституционного 
правосудия толкования, в том числе сформулиро-
ванных им критериев.

Размер жилья. Конституционным Судом РФ 
не было сформулировано точной величины един-
ственного жилья для применения к нему режима 
роскошного. Однозначное стоимостное определе-
ние критериев роскошности вряд ли может быть 
признано обоснованным. Во-первых, такое опреде-
ление не будет учитывать изменения цен на рын-
ке недвижимости. Во-вторых, определение еди-
ной величины для такой большой и разнородной 
в социально- экономическом развитии регионов 
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страны как Россия вряд ли может быть произве-
дено. Кроме того, следует учитывать, что удовлет-
ворение потребностей гражданина в жилище осу-
ществляется не за счет его стоимости, а иных кри-
териев, одним из которых является площадь.

При предоставлении замещающего жилья в ка-
честве минимально допустимого был определен 
критерий нормы предоставления жилья на усло-
виях социального найма. В ситуации отсутствия 
 каких-либо иных законодательных ориентиров 
применение данного критерия может быть призна-
но допустимым, так как данная величина установ-
лена и соответствующим образом дифференциро-
вана для разных территорий страны. Однако для 
обращения взыскания простого превышения раз-
мера жилья над нормой предоставления не может 
являться достаточным. Речь должна идти имен-
но о роскошном жилье, а потому представляется 
верным установить презумпцию двукратного пре-
вышения площади единственного жилья, прихо-
дящейся на должника и совместно проживающих 
с ним членов семьи, над нормой предоставления 
[10].

При этом такое превышение должно являться 
именно презумпцией, которая подлежит примене-
нию наряду с иными параметрами, такими как со-
отношение общей и жилой площади, техническое 
состояние и архитектурные особенности жилого 
помещения, а также место проживания. Так, воз-
можна ситуация, при которой объект недвижимо-
сти может иметь лишь незначительное превыше-
ние над нормой предоставления, однако с учетом 
места проживания или иных характеристик обла-
дать существенной стоимостью, а потому являться 
роскошным жильем.

Соотношение с размером долга. Конституци-
онным Судом РФ был установлен принцип сораз-
мерности вырученной от реализации единствен-
ного жилья суммы размеру долга, без чего обра-
щение взыскания на единственное жилье будет 
представлять собой исключительно экономически 
нецелесообразное наказание должника и средство 
его устрашения. Данный подход соответствует об-
щему принципу соразмерности объема требований 
взыскателя и мер принудительного исполнения, 
применяемому в исполнительном производстве.

При этом применение данного принципа не мо-
жет вести к безусловному отказу в обращении 
взыскания на роскошное жилье, которое может 
быть в сотни и даже тысячи раз меньше имею-
щейся у должника существенной задолженности, 
например при поручительстве по обязательствам 
контролируемого юридического лица, что широ-
ко распространено в банковской практике. В ином 
случае с увеличением имеющейся задолженности 
у должника увеличатся шансы оставить за собой 
роскошное жилье, что явно противоречит балансу 
интересов сторон. Так, судами допускается обра-
щение взыскания в случае погашения даже 0,4% 
реестра требований кредиторов, но на значитель-
ную сумму, которой была признана сумма в 23 млн 
руб. [11]

Место жительства. Важным принципом являет-
ся предоставление замещающего жилья, которое 
является не только имущественной, но и социаль-
ной ценностью, в том же поселении, где проживает 
должник. Однако в случае проживания граждани-
на в Москве допускается предоставление должни-
ку замещающего жилья в пределах границ города 
Москвы, а не исключительно в пределах того же 
муниципального района [12]. Следует учитывать, 
что Москва является огромным мегаполисом, на-
селение нескольких муниципальных районов кото-
рого превышает население многих региональных 
центров страны. Следовательно, неограниченное 
применение такого подхода может привести к на-
рушению прав не только должника, но и членов его 
семьи, например обучающихся в школе несовер-
шеннолетних детей, что должно учитываться суда-
ми.

Порядок обращения взыскания

В настоящее время отсутствует  какое-либо зако-
нодательное регулирование процесса обращения 
взыскания на единственное незаложенное роскош-
ное жилье должника- гражданина. Однако с учетом 
сформулированных Конституционным Судом РФ 
принципов и складывающейся судебной практики 
можно предложить следующий алгоритм.

Одним из способов разрешения данной про-
блемы является практика принудительного созда-
ния долевой собственности на жилое помещение, 
при которой его часть выделялась и передавалась 
для обращения взыскания. Такой подход приме-
нялся судами общей юрисдикции [13]. Данный под-
ход следует признать удачным с точки зрения от-
носительной незначительности издержек. Однако 
принудительное создание долевой собственно-
сти грозит нарушением личных прав гражданина- 
должника в виде создания коммунальных квар-
тир, от чего отечественный правопорядок стара-
ется оградиться. Кроме того, данное регулирова-
ние приводит к снижению цены реализации жилья, 
так как стоимость единого объекта всегда больше 
суммы стоимости его долей. При этом в случае на-
личия у должника загородного коттеджа, который 
технически может быть превращен в таунхаус, при-
менение данного способа вполне допустимо.

Общим правилом для разрешения данной про-
блемы является предоставление должнику заме-
щающего обычного жилья взамен роскошного. 
Такой способ при общем увеличении издержек 
на приобретение замещающего жилья и переезд 
должника характеризуется отсутствием очевид-
ных негативных последствий в виде необходимо-
сти предоставления жилья маневренного фонда 
или принудительного создания долевой собствен-
ности. При этом приобретение должнику замеща-
ющего жилья должно предшествовать обращению 
взыскания на единственное роскошное жилье. Это 
увеличивает издержки в виде необходимости пред-
варительного финансирования соответствующих 
мероприятий. Однако с учетом высокой социаль-
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ной значимости рассматриваемых отношений ино-
го регулирования представить вряд ли возможно.

Следует учитывать, что обращение взыска-
ния на единственное жилье допустимо только по-
сле определения того, что иного принадлежащего 
должнику имущества недостаточно для погаше-
ния задолженности, в том числе с учетом потенци-
альных доходов гражданина, оспаривания сделок 
и взыскания дебиторской задолженности. Следует 
согласиться с мнением, что такое регулирование 
должно стимулировать должника на сотрудниче-
ство с кредитором для максимального удовлетво-
рения требований последнего [14].

Высказывалось мнение, что допущение обра-
щения взыскания на единственное жилье возмож-
но только в рамках банкротства должника [15]. Дей-
ствительно, правовые средства, предусмотренные 
банкротным законодательством, наиболее полным 
образом позволяют разрешить данный вопрос. 
Однако столь существенное ограничение сферы 
действия регулирования и возложение на креди-
тора бремени несения дополнительных издержек 
на возбуждение и финансирование производства 
по делу о банкротстве представляется необосно-
ванным.

Обращение взыскания на роскошное жилье, 
а также определение параметров замещающего 
жилья возможно исключительно на основании су-
дебного решения. При этом утверждение судом 
в качестве замещающего жилья конкретного объ-
екта недвижимости часто может быть весьма за-
труднительным. Рассмотрение соответствующего 
вопроса в судах нескольких инстанций может за-
нять полгода и даже более. За это время рынок 
жилья может сильно измениться, а предполагае-
мый к приобретению замещающий объект может 
уже быть реализован. При этом предварительное 
приобретение замещающего жилья создает суще-
ственные риски последующего неутверждения су-
дом параметров такого объекта.

В таком случае верным представляется воз-
можность утверждения судом не конкретного объ-
екта недвижимости в качестве замещающего жи-
лья, а четких и подробных его характеристик –  
площади, года постройки, места расположения, 
материала стен, наличия систем водоснабжения 
и водоотведения, канализации и иных параметров. 
Конкретные количественные характеристики заме-
щающего жилья, например площадь и год построй-
ки, ввиду сложности их точного предварительного 
определения могут быть утверждены в качестве 
небольшого интервала, так как последующее при-
обретение замещающего жилья с четко заранее 
установленной площадью будет весьма затруд-
нительным. Некоторые качественные характери-
стики, например материал стен, могут быть опре-
делены в виде опционального списка, допускаю-
щего приобретение жилья с разными, но заранее 
утвержденными судом характеристиками.

Судебный акт об обращении взыскания может 
иметь условный характер, допускающий обра-
щение взыскания на единственное жилье только 

в случае предоставления должнику замещающе-
го жилья с утвержденными судом характеристика-
ми. После вынесения судебного акта замещающее 
жилье, соответствующее утвержденным судом па-
раметрам, подлежит приобретению и регистра-
ции на имя должника. Такое приобретение должно 
быть поручено судебному приставу- исполнителю 
или финансовому управляющему в случае бан-
кротства должника.

Соответствие приобретенного жилья установ-
ленным судом критериям должно также быть пред-
метом судебного рассмотрения, по результатам ко-
торого должен выдаваться исполнительный лист 
на принудительное переселение должника, кото-
рый может быть предъявлен в службу судебных 
приставов в случае отказа должника от доброволь-
ного переселения. После такого переселения един-
ственное роскошное жилье должника может быть 
реализовано. При этом первоначально за счет 
вырученных от реализации имущества денежных 
средств подлежат возмещению расходы на приоб-
ретение замещающего жилья и переезд должника.

Литература

1. Савельев Д. Б. Имущественный иммунитет 
на единственное жилое помещение гражда-
нина: обеспечение баланса прав кредиторов 
и должников // Журнал российского права. 
2014. № 11. С. 76.

2. Постановление Конституционного Суда РФ 
от 14.05.2012 № 11-П «По делу о проверке 
конституционности положения абзаца второ-
го части первой статьи 446 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан Ф. Х. Гумеро-
вой и Ю. А. Шикунова» // СЗ РФ. 2012. № 21. 
Ст. 2697.

3. Кальгина А.А., Ильин Б. В. Жив ли исполни-
тельский иммунитет единственного жилья 
гражданина- должника? // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2018. № 8. С. 59.

4. Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ 
от 29.11.2018 № 305-ЭС18–15724 по де-
лу № А40–67517/2017 // СПС «Консультант 
Плюс». URL: https://login.consultant.ru/link/?req=-
doc&base=ARB&n=562269 (дата обращения: 
08.01.2024).

5. Пластинина Н. Должник продолжит жить 
в единственном, но роскошном жилье?! // Жи-
лищное право. 2021. № 2. С. 15.

6. Определение Судебной коллегия по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ 
от 29.10.2020 № 309-ЭС20–10004 по де-
лу № А71–16753/2017 // СПС «Консультант 
Плюс». URL: https://login.consultant.ru/link/?req=-
doc&base=ARB&n=645053 (дата обращения: 
08.01.2024).

7. Определение Судебной коллегия по эко-
номическим спорам Верховного Суда РФ 
от 28.01.2021 № 309-ЭС20–15448 по де-



105

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
лу № А50–34786/2017 // СПС «Консультант 
Плюс». URL: https://login.consultant.ru/link/?req=-
doc&base=ARB&n=654217 (дата обращения: 
08.01.2024).

8. Постановление Конституционного Суда РФ 
от 26.04.2021 № 15-П «По делу о проверке 
конституционности положений абзаца второ-
го части первой статьи 446 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» в связи 
с жалобой гражданина И. И. Ревкова» // СЗ РФ. 
2021. № 19. Ст. 3290.

9. Исполнительский иммунитет в отношении 
единственного жилья: разрубил ли Консти-
туционный Суд гордиев узел? // Закон. 2021. 
№ 5. С. 24.

10. Немова А. В. Исполнительский иммунитет 
единственного жилья должника- гражданина 
по делу о несостоятельности (банкротстве): 
проблема определения пределов // Семейное 
и жилищное право. 2022. № 4. С. 44.

11. Постановление Арбитражного суда Западно- 
Сибирского округа от 23.06.2022 № Ф04–
2731/2018 по делу № А45–15486/2017 // СПС 
«Консультант Плюс». URL: https://login.consult-
ant.ru/link/?req=doc&base=SZS&n=187505 (дата 
обращения: 08.01.2024).

12. Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 15.05.2023 № Ф05–8606/2019 
по делу № А40–181643/2018 // СПС «Консуль-
тант Плюс». URL: https://login.consultant.ru/
link/?req=doc&base=SMS&n=475128 (дата об-
ращения: 08.01.2024).

13. Апелляционное определение Московского го-
родского суда от 16.12.2016 по делу № 33–
31795/2016 // СПС «Консультант Плюс». 
URL: https://login.consultant.ru/link/?req=-
doc&base=SOCN&n=811256 (дата обращения: 
08.01.2024).

14. Шестало С. С. Исключение дорогостоящего 
имущества из конкурсной массы: перспективы 
незаконной реализации в преддверии банкрот-
ства физического лица // Вестник арбитраж-
ной практики. 2021. № 5. С. 57.

15. Савельев Д. Б. Указ. соч. С. 74.

LEGAL REGULATION OF EXECUTIVE IMMUNITY OF A 
CITIZEN’S SINGLE HOUSING

Ivlev V. A.
Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

The article is devoted to the issue of executive immunity of the cit-
izen’s single housing and the admissibility of foreclosure on such 
housing. Particular attention is paid to ensuring the balance of the 
rights of both the creditor and the debtor in the foreclosure process. 
The author shows the unfairness of the current regulation, which 
establishes the absolute impossibility of foreclosure on the single 
luxury housing. The article contains an analysis of the development 
of criteria for the admissibility of foreclosure on a single housing in 
judicial practice, and also suggests an algorithm for the foreclosure. 

The author comes to the conclusion that it is necessary to establish 
the presumption of the multiplicity of excess of the housing area over 
the social norm for the possibility of foreclosure on it. In the process 
of approving the parameters of replacement housing by the court, 
the author proposes to establish intermediate criteria for the area in 
order to facilitate the purchase of such housing.

Keywords: executive immunity, single housing, luxury housing, 
foreclosure, bankruptcy.

References

1. Savelyev D. B. Property immunity for a citizen’s only residential 
premises: ensuring a balance of rights of creditors and debt-
ors // Journal of Russian Law. 2014. No. 11. P. 76.

2. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federa-
tion dated May 14, 2012 No. 11-P “In the case of verifying the 
constitutionality of the provisions of the second paragraph of 
the first part of Article 446 of the Civil Procedure Code of the 
Russian Federation in connection with complaints from citizens 
F. Kh. Gumerova and Yu. A. Shikunov” // Northwestern Russian 
Federation. 2012. No. 21. Art. 2697.

3. Kalgina A.A., Ilyin B. V. Is the executive immunity of the debtor 
citizen’s only home still alive? // Laws of Russia: experience, 
analysis, practice. 2018. No. 8. P. 59.

4. Determination of the Judicial Collegium for Economic Dis-
putes of the Supreme Court of the Russian Federation dated 
November 29, 2018 No. 305-ES18–15724 in case No. A40–
67517/2017 // ATP “Consultant Plus”.

5. Plastinina N. The debtor will continue to live in the only, but lux-
urious housing?! // Housing law. 2021. No. 2. P. 15.

6. Determination of the Judicial Collegium for Economic Disputes 
of the Supreme Court of the Russian Federation dated October 
29, 2020 No. 309-ES20–10004 in case No. A71–16753/2017 // 
ATP “Consultant Plus”. URL: https://login.consultant.ru/
link/?req=doc&base=ARB&n=645053 (date of the application: 
08.01.2024).

7. Determination of the Judicial Collegium for Economic Disputes 
of the Supreme Court of the Russian Federation dated January 
28, 2021 No. 309-ES20–15448 in case No. A50–34786/2017 // 
ATP “Consultant Plus”. URL: https://login.consultant.ru/
link/?req=doc&base=ARB&n=654217 (date of the application: 
08.01.2024).

8. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federa-
tion dated April 26, 2021 No. 15-P “In the case of verifying the 
constitutionality of the provisions of paragraph two of part one 
of Article 446 of the Civil Procedure Code of the Russian Feder-
ation and paragraph 3 of Article 213.25 of the Federal Law “On 
Insolvency (Bankruptcy)” in connection with complaint of citizen 
I. I. Revkova” // NW RF. 2021. No. 19. Art. 3290.

9. Executive immunity in relation to a single residence: has the 
Constitutional Court cut the Gordian knot? // Law. 2021. No. 5. 
P. 24.

10. Nemova A. V. Executive immunity of the only home of a debtor- 
citizen in an insolvency (bankruptcy) case: the problem of deter-
mining the limits // Family and housing law. 2022. No. 4. P. 44.

11. Resolution of the Arbitration Court of the West Siberian District 
dated June 23, 2022 No. F04–2731/2018 in case No. A45–
15486/2017 // ATP “Consultant Plus”. URL: https://login.con-
sultant.ru/link/?req=doc&base=SZS&n=187505 (date of the ap-
plication: 08.01.2024).

12. Resolution of the Arbitration Court of the Moscow District 
dated May 15, 2023 No. F05–8606/2019 in case No. A40–
181643/2018 // ATP “Consultant Plus”. URL: https://login.con-
sultant.ru/link/?req=doc&base=SMS&n=475128 (date of the ap-
plication: 08.01.2024).

13. Appeal ruling of the Moscow City Court dated December 16, 
2016 in case No. 33–31795/2016 // ATP “Consultant Plus”.

14. Shestalo S. S. Exclusion of expensive property from the bank-
ruptcy estate: prospects for illegal sale on the eve of bankruptcy 
of an individual // Bulletin of Arbitration Practice. 2021. No. 5. 
P. 57.

15. Savelyev D. B. Decree. op. P. 74.



№
 1

  2
02

4 
 [Ю

Н]

106

Правовой механизм заключения брачного договора по законодательству 
Российской Федерации

Ипатьева Александра Александровна,
студент, кафедра истории, социально- экономических 
и общественных дисциплин, Ишимский педагогический 
институт им. П. П. Ершова филиал Тюменского 
государственного университета
E-mail: Ipateva- korortkova@yandex.ru

Ширшова Елизавета Александровна,
студент, кафедра истории, социально- экономических 
и общественных дисциплин, Ишимский педагогический 
институт им. П. П. Ершова филиал Тюменского 
государственного университета
E-mail: lizikbisik@mail.ru

В статье раскрываются особенности заключения брачного до-
говора по законодательству Российской Федерации. Цель ис-
следования: анализ формы, содержания, условий, которые мо-
гут быть включены и не включены в брачный договор, согласно 
Семейному кодексу Российской Федерации. За последнее вре-
мя количество брачных договоров резко возросло, согласно 
статистическим данным, предоставляемыми Федеральной Но-
тариальной палатой, эта тенденция сохранится и в будущем. 
Важно отметить, что изучение специфики заключения брачно-
го договора в Российской Федерации происходит не так давно. 
Понятие «брачный договор» было введено в Семейный кодекс 
1 марта 1996 года. Брачный договор позволяет урегулировать 
имущественные права и обязанности супругов в браке или 
в ситуациях его расторжения. Ключевой особенностью брач-
ного договора является его письменной заключение и обяза-
тельная заверение в присутствии обоих супругов. Методология 
исследования: теоретические (анализ литературы, анализ тер-
минологии и т.д.) и эмпирические (сбор и обработка информа-
ции, сбор первичной информации и ее обработка и т.д.)методы 
исследования. Используемая методологическая база исследо-
вания позволит изучить порядок заключения и расторжения 
брачного договора; условия, которые могут быть включены 
в договор и др. Ключевые результаты исследования –  изучение 
особенностей заключения брачного договора по законодатель-
ству Российской Федерации.

Ключевые слова: брачный договор, законодательство, осо-
бенности, условия, расторжения, содержание.

Введение

Особенности развития института семьи в современ-
ном обществе, устанавливают основные тенден-
ции, связанные с регулированием имущественных 
и неимущественных отношений супругов в различ-
ных ситуациях. Как показывает анализ судебной 
практики по семейным делам, большинство пар 
отмечает, что брачный договор помогает устано-
вить правовый режим имущественных и неимуще-
ственных отношений супругов. Согласно данным 
Федеральной Нотариальной палаты, в последнее 
время, наблюдется снижение численности зареги-
стрированных браков. Многие социологи связывают 
это с нежеланием людей брать на себя имуществен-
ную, правовую ответственность. Исходя из этого 
факта, популярность брачного договора в Россий-
ской Федерации неуклонно растет. Брачный договор 
позволяет супругам защитить себя от проблем при 
бракоразводном процессе.

Статистические данные показывают, что 
в 2022 году было удостоверено 107 тысяч брачных 
договоров, а в первой половине 2023 года-23 ты-
сяч брачных договоров. Как отмечает Федераль-
ная нотариальная палата, число брачных догово-
ров возросло на 70%, по сравнению с показателя-
ми 2012 года.

Согласно Семейному кодексу Российской Фе-
дерации (29.12.1995 N223-ФЗ (ред. от 31.07.2023), 
брачный договор –  это добровольное соглашение 
между супругами, главной задачей которого яв-
ляется регулировка прав и обязанностей в сфере 
имущественных и неимущественных отношений 
в случае расторжения брака (статья 40) [3, ст. 40].

Литературный обзор

На территории Российской Федерации, история 
развития брачных договоров берет свое начало 
в 1994 году. Впервые понятие «брачный договор» 
было упомянуто в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 24.07.2023 N351-ФЗ) в статье 256 «Общая соб-
ственность супругов». Основными положениями 
данной статьи являются:

1. Совместная собственность –  имущество, на-
житое в течение брака, если не установлены дру-
гие условия владения данным имуществом в рам-
ках брачного договора;

2. Имущество (вещи личного пользования), при-
обретенное до вступления в брак, является соб-
ственностьюодного из супругов, если не установ-
лены другие условия в рамках брачного договора;
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3. Правила владения и раздела долей совмест-

но нажитого имущества;
4. Определение особенностей долей совместно 

нажитого имущества в случае смерти одного из су-
пругов [2, с. 2440].

В 1995 году в Семейном кодексе Россий-
ской Федерации от 29.12.1995 N223-ФЗ (ред. 
от 31.07.2023), была составлена глава 8 «Дого-
ворный режим имущества супругов». Данная гла-
ва включает в себя следующие статьи:
– статья 40. «Брачный договор»;
– статья 41. «Заключение брачного договора»;
– статья 42. «Содержание брачного договора»;
– статья 43. «Изменение и расторжение брачного 

договора»;
– статья 44. «Признание брачного договора не-

действительным».
Разберем особенности составления брачного 

договора на основе законодательства Российской 
Федерации. Первый шаг в составлении брачного 
договора –  сформировать основные положения, 
которые будут отражены положениях договора. 
Современная правовая система предполагает на-
личие 3 способов составления брачного договора:
1. Составление брачного договора самостоятель-

но на основе шаблонов, предложенных в сети 
Интернет;

2. Составление текста брачного договора с юри-
стом;

3. Составление текста брачного договора с нота-
риусом.
Обязательным является заверение брачного до-

говора у нотариуса. Пошлина при заверении брач-
ного договора у нотариуса составляет 500 руб лей, 
не считая других услуг. Проанализируем усло-
вия, представленные в таблице 1, которые мож-
но и нельзя включать в брачный договор, согласно 
Семейному кодексу Российской Федерации.

Таблица 1. Условия, которые можно и нельзя включать в брачный 
договор (согласно Семейному кодексу РФ)

Условия, которые можно 
включать в брачный договор

Условия, которые нельзя 
включать в брачный договор

1. Раздел недвижимого иму-
щества: жилые и нежилые 
помещения (совместная, до-
левая, раздельная собствен-
ность);
2. Раздел движимого имуще-
ства: автомобиль и т.д. (со-
вместная, долевая, раздель-
ная собственность);
3. Раздел кредитных обяза-
тельств, денег, находящихся 
на банковских счетах, долго-
вых обязательств;
4. Установка правил распоря-
жения общим имуществом.

1. Определение места житель-
ства детей после развода;
2. Передача движимого и не-
движимого имущества род-
ственникам;
3. Особенности личностных 
взаимоотношений, ставящие 
их в неблагоприятные условия 
для жизни (новый брак, де-
нежные компенсации и т.д.).
4. Ограничение дееспособно-
сти обоих супругов, наруше-
ние прав на неприкосновен-
ность частной жизни.

При составлении брачного договора обоим су-
пругам необходимо иметь следующий пакет до-
кументов:

1. Документы, удостоверяющие личность: па-
спорт, либо временный документ, удостоверя-
ющий личность на время оформления или пе-
реоформления паспорта;

2. В случае заключения брака, необходимо взять 
свидетельство о регистрации брака;

3. При наличии детей, необходимо взять сви-
детельство о рождении для детей в возрасте 
до 14 лет;

4. Документы, подтверждающие право собствен-
ности на движимое и недвижимое имущество: 
договор ренты, купли –  продажи; документ 
о долевом участии нескольких собственников 
движимым и недвижимым имуществом; серти-
фикат о приватизации движимого и недвижи-
мого имущества; судебное решение.
Брачный договор вступает в силу, если:

– брачный договор заключен супругами (дей-
ствие начинается с момента заключения);

– брачный договор заключен будущими супруга-
ми (с момента регистрации брака).
Брачный договор прекращает свое действие, 

в случае:
– расторжения брака;
– смерти одного из супругов;
– истечения даты срока действия брачного дого-

вора;
– осуществления обязательств, указанных в по-

ложениях брачного договора [1, с. 220].
Супруги в любой момент могут внести измене-

ния в условия брачного договора, с помощью под-
готовленного заранее изменения брачного кон-
тракта. Все изменения также необходимо заре-
гистрировать у нотариуса. Если один из супругов 
не согласен с условиями брачного договора, он мо-
жет оспорить их в суде, если:
1. Несоблюдение законных интересов одного 

из супругов со стороны другого (ограничение 
дееспособности, нарушение прав и свобод лич-
ности и т.д.);

2. Изменения жизненных обстоятельств, в значи-
тельной мере влияющие на пересмотр условий 
брачного договора;

3. Пересмотр условий договора, если это пред-
усмотрены в брачном договоре [5, с. 106].

Материалы и методы

Предмет исследования –  особенности заключения 
брачного договора по законодательству Российской 
Федерации. Исследование особенностей заключе-
ния брачного договора по законодательству Россий-
ской Федерации, предполагало интегрированное 
использование следующих методов: общие методы 
(описание), общенаучные методы (анализ, синтез, 
системно –  структурный метод), частнонаучные ме-
тоды (статистический метод), специальные методы 
(сравнительно –  правовой метод). В данной работе 
нами были использования следующие виды научных 
работ: научные статьи, монографии, учебные посо-
бия, нормативно –  правовые акты. Использование 
перечисленных выше научных источников помогло 
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рассмотреть особенности заключения брачного до-
говора согласно законодательству Российской Фе-
дерации: условия заключения, срок действия и т.д.

Заключение

Проведенные исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что особенности заключения брачного 
договора на территории Российской Федерации 
отображены в Семейном Кодексе. Согласно данно-
му нормативному –  правовому акту, под брачным 
договором понимается добровольное соглашения 
супругов, регулирующее имущественные отноше-
ния между. Глава 8 Семейного кодекса Российской 
Федерации отображает важные положения, которые 
помогут людям при составлении положений брачно-
го договора. Хоть и составление брачного договора 
регулируется российским правом, но тем не менее, 
очень часто возникают проблемы, связанные с на-
рушением основ прав субъектов брачного договора. 
Поэтому отмечают важность составления брачного 
договора совместно с нотариусом или юристом.
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LEGAL MECHANISM FOR CONCLUDING A MARRIAGE 
CONTRACT UNDER THE LEGISLATION OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

Ipatieva A. A., Shirshova E. A.
Ishim Pedagogical Institute named after P. P. Yershov branch of Tyumen State 
University

The article reveals the specifics of concluding a marriage contract 
under the legislation of the Russian Federation. The purpose of the 
study: to analyze the form, content, conditions that may or may not 
be included in the marriage contract, according to the Family Code 
of the Russian Federation. Recently, the number of marriage con-
tracts has increased dramatically, according to statistics provided by 
the Federal Notary Chamber, this trend will continue in the future. 
It is important to note that the study of the specifics of concluding a 
marriage contract in the Russian Federation has been taking place 
not so long ago. The concept of “marriage contract” was introduced 
into the Family Code on March 1, 1996. A prenuptial agreement al-
lows you to regulate the property rights and obligations of spouses 
in marriage or in situations of its dissolution. The key feature of the 
marriage contract is its written conclusion and mandatory certifica-
tion in the presence of both spouses. Research methodology: theo-
retical (literature analysis, terminology analysis, etc.) and empirical 
(collection and processing of information, collection of primary in-
formation and its processing, etc.) research methods. The method-
ological basis of the study used will allow us to study the procedure 
for concluding and terminating a marriage contract; the conditions 
that can be included in the contract, etc. The key results of the study 
are the study of the features of the conclusion of a marriage contract 
under the legislation of the Russian Federation.

Keywords: prenuptial agreement, legislation, features, conditions, 
termination, content.
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Порядок истребования арбитражным управляющим документов 
и информации в отношении должника: обобщение судебной практики

Косынкин Александр Александрович,
к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского права Средне- 
Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
E-mail: kosynkinaa@yandex.ru

Проблема оперативного истребования документов и информа-
ции в процедурах банкротства с каждым годом становится всё 
актуальнее.
С одной стороны это обусловлено тщательной подготовкой 
контролирующих должника лиц к банкротству юридического 
лица, с другой –  отсутствием единообразной судебной практи-
ки по данному вопросу.
В данной статье рассмотрены особенности истребования до-
кументов и информации у директора организации- банкрота 
на стадии наблюдения и конкурсного производства на примере 
одного арбитражного дела. Указана мотивировка арбитражно-
го управляющего в судебных заседаниях, а также выводы суда 
первой и апелляционной инстанций.
Кроме того, при написании статьи, автором были проанализи-
рованы судебные акты по делам, указанной категории и сдела-
ны выводы, отраженные в статье.

Ключевые слова: банкротство, наблюдение, конкурсное про-
изводство, истребование документов, арбитражные споры.

Процедуры банкротства юридических лиц 
не всегда сопровождаются лояльным отношением 
руководителя компании или иного контролирующе-
го лица к деятельности арбитражного управляю-
щего и к его полномочиям, предоставленным ФЗ 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее Закон о банкротстве).

В ряде случаев арбитражный управляющий 
сталкивается с различными формами противо-
действия. Противодействие можно объяснить 
несколькими причинами: 1) вывод активов контро-
лирующими деятельность должника лицами (это 
может быть руководитель, участник, бухгалтер, 
бенефициар и т.д.); 2) искажение документации 
о финансово- хозяйственной деятельности органи-
зации в период ее работы (как правило, искажают-
ся показатели для получения кредитных средств 
или различной формы государственной поддерж-
ки); 3) желание бенефициаров «избавиться от дол-
гов» организации и сохранить наиболее ценные 
активы (достигается сменой независимого арби-
тражного управляющего на лояльного к должнику); 
4) иные причины.

В большинстве случаев, первой процедурой, 
в случае инициирования банкротства юридиче-
ского лица, является процедура наблюдения. Если 
с заявлением о банкротстве обращается кредитор, 
то в своем заявлении, кроме обстоятельств воз-
никновения задолженности, кредитор должен ука-
зать кандидатуру временного управляющего или 
саморегулируемую организацию, из членов кото-
рой должен быть назначен временный управляю-
щий. Суд, при отсутствии заинтересованности кан-
дидатуры временного управляющего к должнику 
и кредиторам, утверждает ее в качестве времен-
ного управляющего. Отсутствие заинтересован-
ности арбитражного управляющего должно быть 
и в иных процедурах банкротства юридического 
лица (конкурсное производство, внешнее управ-
ление, финансовое оздоровление).

Процедура наблюдения вводится от четырех 
до семи месяцев. В исключительных случаях, срок 
процедуры наблюдения может быть продлен по хо-
датайству временного управляющего. В наблюде-
нии временный управляющий должен проанали-
зировать финансово- хозяйственную деятельность 
должника за три года до даты возбуждения дела 
о банкротстве и обратиться к собранию кредито-
ров с отчетом о своей деятельности и рекоменда-
циями по дальнейшей процедуре банкротства.

Для того, чтобы провести вышеуказанный ана-
лиз, временному управляющему необходим пакет 
документов и информации, которую обязан пред-
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ставить руководитель должника. Закон о банкрот-
стве указывает, именно, на обязанность, а не на 
право руководителя банкрота в предоставлении 
документов, причем, в процедуре наблюдения, 
дополнительно руководитель должника обязан, 
дополнительно, ежемесячно отчитываться перед 
временным управляющим об изменении в составе 
имущества должника- банкрота.

Если руководитель должника не исполняет обя-
занность по предоставлению документов и инфор-
мации, арбитражный управляющий имеет право 
обратиться в арбитражный суд с ходатайством 
об истребовании документов и информации. При-
чем, если действующий Закон о банкротстве ука-
зывает на обязанность руководителя по предо-
ставлению документов и информации (пункт 3.2 
статьи 64, пункт 1 статьи 94, пункт 2 статьи 126 За-
кона о банкротстве) и формально закрепляет пра-
во, а не обязанность, по обращению управляющего 
в суд с заявлением об истребовании, то существу-
ющая судебная практика в ряде случаев подменяет 
такую обязанность на право и наоборот.

Если руководитель не передал документы, 
а управляющий их не истребовал, то последующая 
ответственность за «некачественно проведенную» 
процедуру ложится на управляющего в виде ад-
министративной ответственности и в виде убыт-
ков. С другой стороны, если руководитель не пере-
дал документы и информацию, то он может быть 
привлечен к субсидиарной ответственности или 
к убыткам по обязательствам должника, если бу-
дет доказано, что в результате непередачи конкрет-
ных документов (например, гражданско- правовых 
договоров) управляющий не смог пополнить кон-
курсную массу должника.[1] Причем, управляюще-
му нужно будет занимать активную позицию в до-
казывании данного обстоятельства. [2]

На наш взгляд, истребование документов и ин-
формации у руководителя (бывшего руководите-
ля) должника и (или) иных лиц является срочной 
процедурой и от ее результата, как правило, зави-
сит пополнение конкурсной массы должника в ви-
де возврата имущества, взыскания дебиторской 
задолженности, отказа от исполнения невыгодных 
сделок, привлечения к субсидиарной ответствен-
ности и т.п. Однако в последнее время, некоторые 
судьи, по-своему интерпретируют институт истре-
бования, как бы помогая контролирующим лицам 
избежать ответственности.

Так в одном из дел, арбитражный управляющий 
истребовал документацию свыше девяти месяцев, 
начиная с процедуры наблюдения и заканчивая 
конкурсным производством. По итогам рассмо-
трения данного заявления суд первой инстанции 
отказал управляющему в удовлетворении заявле-
ния сославшись на отсутствие у директора истре-
буемой информации, которая была утрачена в ре-
зультате затопления. Причем информацию о, яко-
бы, затоплении комнаты с документами бывший 
директор принес только в последнее судебное за-
седание объяснения работников должника о таком 
затоплении. Впоследствии суд апелляционной ин-

станции оставил без изменения определение пер-
вой инстанции.[3]

Основанием для отказа в удовлетворении хода-
тайства об истребовании материальных ценностей 
и документов могут служить, в частности, под-
твержденные документально факты предоставле-
ния документов и материальных ценностей, приня-
тия всех необходимых мер для своевременной пе-
редачи документов и ценностей, либо отсутствия 
документов и ценностей у бывшего руководителя 
должника.

Для удовлетворения заявленного арбитражным 
управляющим требования необходимо установить 
конкретный перечень истребуемых документов, 
а также исследовать вопрос фактического их на-
хождения у лица, требования к которому о возложе-
нии обязанности передать документы предъявлены, 
так как судебный акт, обязывающий передать до-
кументы, отсутствующие у лица, не будет обладать 
признаками исполнимости (статья 16 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации).

Применительно к обстоятельствам рассма-
триваемого дела № А39–806/2022 для возложе-
ния обязанности по предоставлению документов 
Аношкин В. Н. и Кузьмин Н. В. должны обладать 
этими документами либо (при их отсутствии) иметь 
возможность их восстановления.

Как неоднократно указывали суды при рассмо-
трении аналогичных споров, при обращении в суд 
с заявлением об обязании передать документы ар-
битражному управляющему достаточно привести 
доводы о неисполнении соответствующей обязан-
ности руководителем. С учетом статьи 65 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации бремя опровержения доводов арбитраж-
ного управляющего лежит на бывшем руководите-
ле должника. Основанием для отказа в удовлет-
ворении такого ходатайства может служить факт 
передачи документов и материальных ценностей.

Такое распределение бремени доказывания 
обусловлено тем, что в силу корпоративного за-
конодательства (статья 32 Федерального закона 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью»), а также Федерально-
го закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» руководство текущей деятельностью 
общества осуществляется единоличным исполни-
тельным органом общества, в обязанности которо-
го входит организация и ведение бухгалтерского 
учета и хранение документов бухгалтерского уче-
та, а также иных документов [4].

В рассматриваемом случае довод ответчиков 
(Аношкина В. Н. и Кузьмина Н. В.) об отсутствии за-
прошенной документации не подтвержден надле-
жащими доказательствами. Более того, поведение 
ответчиков непосредственно в ходе судебного раз-
бирательства по истребованию документации дает 
повод усомниться в достоверности их утверждения 
об отсутствии документации ввиду ее уничтожения.

Из материалов дела усматривается следующая 
хронология рассмотрения заявления об истребова-
нии документации:
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– 20.07.2022 (13.07.2022 –  объявлена резолютив-

ная часть) –  в отношении ООО «КОЛОС» вве-
дена процедура наблюдения,

– 03.08.2022 (включительно) –  дата исполнения 
обязанности руководителя должника –  Анош-
кина В. Н. передать документацию временному 
управляющем (с учетом разъяснений пункта 42 
постановления № 35 от 22.06.2012 «О неко-
торых процессуальных вопросах, связанных 
с рассмотрением дел о банкротстве»),

– 31.08.2022 –  временным управляющим в суд 
подано заявление об истребовании у Аношки-
на В. Н. документации,

– 06.10.2022 –  заявление об истребовании 
у Аношкина В. Н. документации принято к про-
изводству, назначено к рассмотрению на 09 но-
ября 2022 года (указано на необходимость 
представления Аношкиным В. Н. письменно-
го пояснения, обосновывающего причины не-
представления арбитражному управляющему 
запрашиваемой документации и имущества 
должника),

– 09.11.2022 –  рассмотрение заявления отложе-
но на 07 декабря 2022 года (Аношкин В. И. по-
яснил, что все документы, запрошенные к ис-
требованию, имеются в наличии, готов осуще-
ствить передачу),

– 07.12.2022 –  рассмотрение заявления отложе-
но на 18 января 2023 года (представлен акт ос-
мотра по месту государственной регистрации 
должника, где указано, что запрашиваемые до-
кументы будут переданы 15.12.2022),

– 18.01.2023 –  рассмотрение заявления отложе-
но на 08 февраля 2023 года (ООО «Колос» хо-
датайствовало об отложении судебного разби-
рательства),

– 08.02.2023 –  рассмотрение заявления отложе-
но на 06 марта 2023 года (временный управля-
ющий уточнил требования в связи со сменой 
руководителя, указано Аношкину В. Н. и Кузь-
мину Н. В. на необходимость представить пись-
менные мотивированные отзывы на заявле-
ние),

– 06.03.2023 –  рассмотрение заявления отложено 
на 17 апреля 2023 года (указано Аношкину В. Н. 
и Кузьмину Н. В. на необходимость представить 
письменные мотивированные отзывы на заяв-
ление),

– 17.04.2023 –  рассмотрение заявления отложе-
но на 17 мая 2023 года (указано Аношкину В. Н. 
и Кузьмину Н. В. на необходимость представить 
письменные мотивированные отзывы на заяв-
ление),

– 26.04.2023 (резолютивная часть объявлена 
19.04.2023) –  ООО «КОЛОС» признано несо-
стоятельным (банкротом), открыто конкурсное 
производство,

– 17.05.2023 –  рассмотрение заявления отложе-
но на 14 июня 2023 года (от конкурсного управ-
ляющего поступило ходатайство об уточнении 
заявленных требований в части объема истре-
буемой документации),

– 14.06.2023 –  рассмотрение заявления отложе-
но на 10 июля 2023 года (Аношкин В. Н. заявил 
ходатайство об отложении судебного разбира-
тельства на более позднюю дату),

– 26.07.2023 (17.07.2023 –  дата объявления резо-
лютивной части) –  в удовлетворении заявления 
конкурсного управляющего отказано.
Согласно приведенной хронологии, у Аношки-

на В. Н. имелась безусловная обязанность пере-
дать документацию должника временному управ-
ляющему в срок до 03.08.2022. Между тем, Анош-
кин В. Н. уклонился от указанной обязанности, при-
том, что ему не могло быть неизвестно о данной 
обязанности, принимая во внимание, что в отноше-
нии организаций, подконтрольных Аношкину В. Н., 
ранее проводились процедуры банкротства (ООО 
«НИВА» (ИНН 1322121114), СПК «Россия» (ИНН 
1322116548)).

Далее –  в ходе рассмотрения заявления (начи-
ная с 09.11.2022) говорил о наличии у него всех 
документов, запрошенных к истребованию, меж-
ду тем, вопреки действующему законодательству 
в течение длительного времени очень избиратель-
но (по своему усмотрению) передавал частично до-
кументы и информацию, тем самым затрудняя ра-
боту управляющего, доказательств, подтвержда-
ющих уважительность причин длительной непере-
дачи документов, не было представлено. И только 
по прошествии 9 месяцев с даты возбуждения на-
стоящего обособленного спора, в последнем судеб-
ном заседании, состоявшемся 10 июля 2023 года, 
Аношкин В. Н. сообщил об отсутствии возможно-
сти представить недостающие документы ввиду их 
негодности в связи с затоплением в мае 2022 года 
нежилого помещения, где они хранились, не рас-
крыв причины, по которым ранее о данном факте 
им не сообщалось.

По мнению автора статьи, данное утверждение 
ответчиков является голословным, направленным 
на сокрытие истребуемой документации в целях 
создания препятствий управляющему к соверше-
нию действий по оспариванию сделок должника.

Между тем, по нашему мнению, суды не иссле-
довали в полном объеме обстоятельства, свиде-
тельствующие о затоплении помещения и нахож-
дении в нем истребуемой документации, огра-
ничившись лишь доводами ответчиков об отсут-
ствие у них документации, освободив тем самым 
ответчиков от доказывания презюмируемого фак-
та и переложив после этого бремя опровержения 
презумпции на другую сторону, полностью нивели-
ровав законодательную конструкцию по вопросам, 
связанным с истребованием документов.

Голословное утверждение бывших руководите-
лей относительно отсутствия у них истребуемых 
документов без представления надлежащих дока-
зательств невозможности представления этих до-
кументов, не может являться основанием для осво-
бождения их от исполнения обязанности, пред-
усмотренной Законом о банкротстве.

Наличие документов бухгалтерского учета 
и (или) отчетности у руководителя должника пред-
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полагается и является обязательным требованием 
закона, законодательством о бухгалтерском уче-
те предусмотрена обязанность по восстановлению 
утраченных документов и руководитель должника 
обязан доказывать наличие уважительных причин 
непредставления документации, при этом невы-
полнение требования о предоставлении первичных 
бухгалтерских документов или отчетности прирав-
нивается к их отсутствию.

Между тем, ответчиками в ходе судебных засе-
даний, безусловных доказательств утраты истре-
буемых документов не представлено, в частности, 
судами не исследовано, на каком основании до-
кументы находились в помещении иного юриди-
ческого лица –  ООО «Восход» (отсутствуют дого-
воры аренды, хранения, акты приема- передачи, 
доказательства оплаты аренды помещения, про-
чее), из представленных ответчиками документов 
невозможно установить какие именно документы 
должника были уничтожены либо испорчены. Дока-
зательств того, что среди уничтоженных докумен-
тов находились именно испрашиваемые не пред-
ставлено. Кроме того, факт залития не зафикси-
рован соответствующими компетентными лицами 
(представителями управляющей компании либо 
сотрудниками аварийной службы).

При этом, ответчиками не приведено аргументи-
рованных доводов и не представлено объективных 
доказательств того, что повреждение документов 
повлекло их в приведение в полную негодность, ко-
торая бы препятствовала изучению арбитражным 
управляющим информации, содержащейся в ней, 
с целью формирования конкурсной массы, и что 
поврежденные документы не могли быть переданы 
в том виде, в каком находились (учитывая незна-
чительный период времени, прошедший с затопле-
ния помещения до истребования документации).

Более того, законодательством о бухгалтер-
ском учете предусмотрена и обязанность руково-
дителя по восстановлению утраченных докумен-
тов.

Между тем, доказательств наличия непреодо-
лимых обстоятельств, которые объективно не по-
зволяли руководителю должника не только со-
хранить, но и восстановить утраченные докумен-
ты (при доказанности такого случая) ответчиками 
не было представлено.

Аношкин В. Н. ни в процедуре наблюдения, 
ни Кузьмин Н. В. в конкурсном производстве в до-
бровольном порядке истребуемые документы 
не передали, равно как затягивали рассмотрение 
заявления управляющего, ходатайствуя об отло-
жении судебных заседаний, в конечном итоге, за-
явив довод об уничтожении документов залитием.

На наш взгляд, затягивание передачи докумен-
тов бывшими руководителями должника было об-
условлено формированием ими такого пакета пе-
редаваемых документов, который бы позволил им 
в дальнейшем уйти от субсидиарной ответствен-
ности и убытков.

По мнению автора статьи, в случае субъектив-
ной непередачи, суды не должны затягивать рас-

смотрение ходатайства об истребовании у руково-
дителей документов и информации в отношении 
должника. Ходатайство должно быть рассмотрено 
в двух-трех судебных заседаниях, что не позволит 
руководителю действовать недобросовестно.

Таким образом, истребование документов и ин-
формации в отношении должника, является экс-
траординарной формой воздействия на контроли-
рующее должника лицо.
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THE PROCEDURE FOR REQUESTING DOCUMENTS 
AND INFORMATION BY THE ARBITRATION MANAGER 
IN RELATION TO THE DEBTOR: A SUMMARY OF 
JUDICIAL PRACTICE.

Kosynkin A. A.
Sredne-VolzhskyInstitute(branch)oftheRussianStateUniversityofJustice
(RPAoftheMinistryofJusticeofRussia)

The problem of prompt request for documents and information in 
bankruptcy proceedings is becoming more and more relevant every 
year.
On the one hand, this is due to the careful preparation of persons 
controlling the debtor for the bankruptcy of a legal entity, on the oth-
er hand –  the lack of uniform judicial practice on this issue.
In this article the peculiarities of requesting documents and infor-
mation from the director of a bankrupt organization at the stage of 
supervision and bankruptcy proceedings on the example of one ar-
bitration case are considered. The motivation of the arbitration man-
ager in court hearings, as well as the conclusions of the court of first 
and appellate instances are indicated.
Besides, while writing the article, the author analyzed judicial acts 
on cases of the specified category and made conclusions reflected 
in the article.

Keywords: bankruptcy, supervision, bankruptcy proceedings, rec-
lamation of documents, arbitration disputes.
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Данилюк Сергей Сергеевич,
старший преподаватель кафедры «Компьютерные системы 
и сети», Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана
E-mail: vin.90@mail.ru

Марков Артём Дмитриевич,
аспирант, кафедра «Безопасность в цифровом мире», 
Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана
E-mail: lobart00@list.ru

Дончук Александра Ивановна,
аспирант, кафедра «Безопасность в цифровом мире», 
Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана
E-mail: sachadonchuk2001@mail.ru

Осташев Алексей Анатольевич,
аспирант, кафедра «Безопасность в цифровом мире», 
Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана
E-mail: ostashev.lesha@yandex.ru

В представленной статье были проанализированы основные 
положения цифровой стеганографии о ЦВЗ, определено по-
нятие, классификации, назначение. Была установлена по-
требность в реализации методов внедрения ЦВЗ в исходные 
видеофайлы для увеличения эффективности защиты от не-
санкционированных изменений. Также были рассмотрены одни 
из наиболее часто встречающихся методов внедрения ЦВЗ 
в видеофайлы и отдельно проанализирован наиболее простой 
метод замены наименьшего значащего бита (НЗБ). Далее, при 
помощи программ с открытым исходным кодом был проведён 
эксперимент по внедрению ЦВЗ в файлы формата mp4, png 
и pdf. По итогам работы был составлен примерный перечень 
рекомендаций при работе с файлами, потенциально содержа-
щими ЦВЗ и указано на необходимость разработки алгоритма 
для внедрения/извлечения ЦВЗ в зависимости от конкретных 
задач.

Ключевые слова: цифровой водяной знак (ЦВЗ), авторские 
права, стегоключ, наименьший значащий бит (НЗБ), стегано-
графия.

Введение

Защита авторских прав –  одна из важных задач го-
сударства в области результатов интеллектуальной 
собственности (далее –  РИД). Особенность пра-
вого режима охраны объектов в цифровой среде 
заключается в многообразии технических, органи-
зационных и иных средств и методов по обеспече-
нию основополагающих прав автора –  например, 
права авторства или права на неприкосновенность 
произведения –  на РИД. К таким объектам отно-
сятся аудиовизуальные произведения. Наиболее 
действенным средством защиты, позволяющего 
идентифицировать правообладателя- автора ви-
деофайла, который в дальнейшем может подтвер-
дить его авторство в судебном порядке, на данный 
момент времени являются цифровой водяной знак 
(далее –  ЦВЗ) и иные метки.

Цифровые водяные знаки (ЦВЗ) как раздел 
стеганографии являются одним из эффектив-
ных средств обеспечения защиты авторских прав 
на цифровые файлы. Внедряемая в исходные фай-
лы информация об автора (правообладателя), ко-
торая способна однозначно его идентифициро-
вать, позволяет в случае судебного разбиратель-
ства подтвердить право авторства. Более продви-
нутым инструментов, технологическим продолже-
нием ЦВЗ в части, например, управление правами 
на ресурсы, на сегодняшний день является техно-
логия блокчейн [1], применение которой, впрочем, 
в сфере авторского права требует определённых 
правовых и технических доработок (например, 
в части определения баланса безопасности шиф-
рования и определения авторства [2, с. 172]).

Понятие и назначение ЦВЗ

Цифровые водяные знаки –  это метод, который 
включает в себя встраивание уникального неза-
метного знака в цифровой контент, такой как изо-
бражения, аудио, видео или документы.

Цифровые водяные знаки являются эффектив-
ным и правомерным средством охраны авторов 
цифрового контента, в частности, видеоизобра-
жений. Во-первых, эффективность обеспечива-
ется широкой классификацией ЦВЗ по способам 
внедрения, встраивания и извлечения. Основными 
характеристиками являются надёжность, незамет-
ность, безопасность, ёмкость, прозрачность и т.д. 
[3, с. 160].Наиболее защищёнными будут являться 
те видеофайлы, в которых помимо видимого ЦВЗ 
присутствует ещё и скрытый, обнаруживаемый 
только специализированным ПО, а также устойчи-
вые при изменениях исходного файла –  например, 
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при переконвертации видео из одного формата 
в другой и обратно.

Ввиду того, что ЦВЗ как совокупность инфор-
мационных данных могут представлять кримина-
листически значимую информацию –  например, 
по делам о нарушении авторских и смежных прав –  
то их исследование целесообразно рассматривать 
в рамках криминалистического учения о цифро-
вой информации. Два исследователя –  Зуев С. В., 
а также Вехов В. Б. в своём учебнике «Цифровая 
криминалистика» в учение (криминалистическое) 
о цифровой информации включают исследование 
компьютерной информации (документации, пред-
ставленной в электронном формате, электронной 
подписи (динамичной и статичной), следов их ком-
прометации. Отметим, что исследование данных 
ученых имеет криминалистическое направление. 
[4, с. 18]. С точки зрения цифровой криминалисти-
ки ЦВЗ и ЭП исследоваться как объекты одной 
группы.

Методы встраивания цифровых водяных знаков 
(ЦВЗ) в файлы

Нам известно о разнообразных методах, позво-
ляющих встраивать непосредственно в изобра-
жения ЦВЗ. Так, некоторые ученые (в частности, 
Оков И. Н., Туринцев И. В.) отмечали 3 группы. Это 
методы встраивания информации:
– на базе коэффициентов;
– на базе битовой плоскости;
– посредством разности в энергии непосред-

ственно между коэффициентами [5, с. 235],
причём каждый из методов представлен одним 

или несколькими конкретными способами или ал-
горитмами. Минусом классификации является от-
сутствие перечня иных методов,

Некоторые ученые выделяют шесть групп ме-
тодов в рамках своего подхода. Данные группы 
были выделены следующими исследователями: 
А. Ю. Пузыренко, Г. Ф. Конахович, В. А. Хорошко. 
Первый метод включает в себя осуществление 
замены в области пространственного характера; 
второй метод в свою очередь включает в себя со-
крытие непосредственно в той части изображения, 
которое является частотной; третий метод вклю-
чает в себя методы, являющиеся широкополосны-
ми; далее, это методы искажения, статистические 
и структурные методы. Стоит отметить, что данная 
классификация составлена для статичных изобра-
жений, поэтому некоторые методы не подходят для 
внедрения ЦВЗ в видеофайлы.

Далее будут приведены примеры методов вне-
дрения ЦВЗ в изображения (в т.ч. видеоизображе-
ния) и дана их краткая характеристика.

Методы осуществления замены, или метод, при 
котором осуществляется встраивание информации 
непосредственно на базе той плоскости, которая 
является битовой. Отметим, что их общим прин-
ципом считается следующее: выполняется про-
цесс замены битами сообщения секретного типа 
непосредственно той части изображения, которая 

является в небольшой степени значимой, а также 
избыточной. Такой метод, при котором происходит 
замена наименьшего бита (значащего) –  далее –  
НЗБ, является самым распространённым в рам-
ках данного класса. Более детально о нем будет 
описано в параграфе далее. Сам смысл вышеука-
занного метода в следующем: битами файла, ко-
торый является секретным (например, текст или 
картинка) происходит замена битов (меньше все-
го значащих) пикселей изображения. Непредна-
меренное распределение (в случайном порядке) 
битов  какого-либо секретного сообщения по кон-
тейнеру –  метод интервала случайного типа. Этот 
метод создает псевдослучайное расстояние между 
двумя встроенными битами, что говорит непосред-
ственно о том, что во время сопоставления файлов 
величина (размер) останется той же (при обычном 
распределении биты файла, являющегося секрет-
ным, «допишутся» в завершение файла, и далее 
они будут видны) –  по всему файловому телу будут 
располагаться различия (в распределенном виде). 
Итак, отметим, что данная методика больше всего 
действенная во время применения видео. Если же 
говорить об изображениях, то может быть приме-
нен такой метод как псевдослучайная перестанов-
ка. Эта группа содержит соответствующие мето-
ды: блочного сокрытия, замены палитры, а также 
квантования.

Способы, при которых изображение может быть 
представлено в частотной области, допустим, с по-
мощью вейвлет- преобразования, применения пре-
образования, являющегося дискретным косинус-
ным (далее –  ДКП). Наиболее распространенный 
метод основывается непосредственно на таком 
изменении величин ДКП коэффициентов, которое 
имеет относительный характер. В рамках данного 
метода изображение делится на соответствующие 
блоки величиной восемь на восемь пикс. С целью 
сокрытия 1-го бит. сообщения, которое является 
секретным, используется каждый блок. Сокрытие 
происходит непосредственно с непреднамеренно-
го (случайного) выбора bi(блока), который исполь-
зуется непосредственно для того, чтобы кодиро-
вать i-го бит сообщения. Отметим, что в самом изо-
бражении процесс не предполагает значимых кор-
ректировок. ДКП осуществляется под блок изобра-
жения bi, который был выбран: Bi = D{bi}. В данной 
ситуации при 2-стороннем информационном обме-
не абонентам необходимо прийти к договоренно-
сти об определённых 2-х ДКП коэффициентах.

Дифференциальное встраивание энергии (да-
лее –  ДЭВ) может быть применено для того, чтобы 
встраивать необходимую информацию при работе 
с форматами MPEG/JPEG. ЦВЗ внедряется выше-
описанным ДЭВ. ЦВЗ, включает в I-кадры MPEG-
видеоконтента/JPEG-изображения l бит bj (j = 0, 
1, 2, …, l-1). Обратим внимание на то, что любой 
бит ЦВЗ в отмеченную область встраивается. Об-
ласть включает в себя n блоков по 8*8 коэф. ДКП 
яркостного канала изображения всякий. Выпол-
ненные нами исследования продемонстрировали 
следующее: в цифровой поток от шести до восьми 
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Мегабит в секунду бит/с со скоростью 0,42 Килобит 
в секунду почти без  каких-либо искажений встраи-
вание необходимой информации позволяет выпол-
нять ДЭВ алгоритм.

Кроме того, представляется целесообразным 
учесть, что возможно внедрение ЦВЗ в видео, ко-
торое является потоковым. Допустим, такие спо-
собы для MPEG (видеопотока) являются особен-
ными:
– Сокрытие непосредственно в направлениях (век-

торах) движения. Чем выше точность вектора 
во время кодирования, тем соответственно вы-
ше качество видео по итогу. Векторная точность 
движения (полу-пикс. или же четверть-пикс.,) 
дает возможность скрывать сведения почти без 
 какого-либо ущерба непосредственно для изо-
бражения, получившегося в итоге.

– Сокрытие в макроблоках необходимых сведе-
ний. Назначение макроблока в 1-ю слайсовую 
группу может кодировать непосредственно бит 
«0», а назначение во 2-ю –  бит «1» в той си-
туации, когда есть две слайсовые группы. По-
скольку H.264(стандарт) дает возможность 
применять по большей степени восемь слайсо-
вых групп непосредственно на 1 кадр, то чис-
ло значений (кодируемых) возможно повысить 
до восьми, таким образом давая возможность 
в 1-м конкретном макроблоке сокрыть вплоть 
до трех бит необходимых сведений.

– Сокрытие данных в ДКП коэффициентах, явля-
ющихся квантованными. Посредством данного 
алгоритма признак чётности обеспечивает воз-
можность скрыть необходимую информацию. 
В итоге коэффициент с вероятностью, равной 
50%, будет тем же и непосредственно после 
того, когда данные будут сокрыты. Данный ре-
зультат возможно счесть положительным вви-
ду того, что качество видео (результирующего) 
и показатель скорости кодирования имеют вы-
сокое качество. При этом почти не корректиру-
ется такой важный показатель как скорость ко-
дирования видео.
Тем самым можно сделать следующий вывод 

о многообразии подходов к классификации мето-
дов внедрения ЦВЗ в различные файлы –  фото-, 
аудио- или видео, в т.ч. как отдельные видеофай-
лы, так и потоковое видео. Методы и алгоритмы 
основаны на использовании различных матема-
тических формул, реализованных программными 
средствами. Среди множества методов наиболее 
простым методов внедрения ЦВЗ в видеоизобра-
жения является метод НЗБ.

Метод замены наименьшего значащего бита

Самый лёгкий подход, который можно использо-
вать непосредственно для того, чтобы понять метод 
информационного встраивания на базе битовой 
плоскости, –  это метод, при котором осуществля-
ется такой процесс как замена наименьшего бита, 
являющегося значащим (LSB –  LeastSignificantBit, 
НЗБ). Начальные исследования (практические) на-

стоящего метода на изображениях, являющихся 
статичными, проводились в 2004 г. Отметим, что 
основная суть метода в следующем: происходит 
такой процесс как замена битов (итоговых) в самом 
контейнере, являющихся значащими (записи изо-
бражений/видео/звука), на биты такого сообщения, 
которое скрывается. Различие между контейнерами 
(пустым/наполненным) не должно быть ощутимым.

Принцип работы метода: выполняется замена 
разрядов (младших) RGB-изображения битами 
скрываемого файла, при этом искажение миними-
зируется благодаря широкой гамме цветов в фор-
мате RGB.

Обратим внимание на то, что теоретически, 
каждые 4 пикселя могут содержать скрытые три 
байта данных, составляя при этом 25,0% общего 
объема изображения.

Водяной знак, который включает в себя 1 бит 
определенной последовательности b. (j = 0,1,2, …, 
l –  1), при использовании этого метода внедряет-
ся непосредственно в поток данных видео посред-
ством осуществления замены преднамеренно вы-
бранных, соответствующих лексем (слов) кода 
длины переменной, производится процесс по за-
мене бита, являющегося наименее значащим, их 
значения (оцифрованного) на подходящее b зна-
чение. Для обнаружения корректировок после де-
кодирования и подтверждения непрерывности по-
тока видеоданных важно выбрать кодовые слова, 
удовлетворяющие следующим критериям:
1. Имеющие длину 0-й серии;
2. Обладающие разницей значений с коэффици-

ентами ДКП = 1;
3. Имеющие одинаковую длину. [6, с. 23].

Аналогично происходит процесс извлечения 
ЦВЗ: изначально находятся соответствующие сло-
ва кода, из них при этом берут биты, являющиеся 
младшими.

Стеганоанализ метода LSB может быть прове-
дён несколькими способами:
1. Методом Хи-квадрата;
2. Методом RS-анализа
3. Методом анализа на основе вейвлет- 

разложения;
4. Методом анализ на основе гистограмм и др.

Обнаружение нарушений закономерностей (ста-
тистических) контейнеров, являющихся естествен-
ными, необходимо для установления факта нали-
чия скрытого канала отправки данных. Оно может 
быть осуществлено посредством ввода скрывае-
мых сведений непосредственно в сам файл. Этот 
метод включает в себя изучение статистических ха-
рактеристик анализируемой последовательности 
данных. Затем проводится сравнение этих харак-
теристик с особенностями естественных контейне-
ров (где нет скрытой информации) и параметрами 
стего- контейнеров (где информация может быть 
скрыта). [7, с. 24]. Тем не менее, данный способ спо-
собен дать только вероятностный вывод о наличии 
скрываемого сообщения в исследуемом объекте.

Плюс этого метода заключается именно в том, 
что обладает простотой вычислений. Распростра-
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ненность вызвана тем, что он не только прост, 
но и функционален, т.к. дает возможность скры-
вать довольно таки большой объем необходимых 
сведений (пропускная способность формируемого 
канала связи (скрытого) составляет от 12,5 до 30%) 
в соразмерно маленьких файлах.

Значимый минус именно такого типа метода –  
ЦВЗ можно легко нивелировать через повторное 
наложение ЦВЗ последовательности. Сам по себе 
такой знак относится к категории хрупких –  пре-
образование в сжатый формат или переконверта-
ция уничтожает его полностью. В свою очередь, 
это может представлять сложности для выявления 
такого ЦВЗ, если в качестве такового использо-
ван файл с информацией, представляющей инте-
рес для правоохранительных органов. Владелец 
файла внедряет водяной знак, добавляя соответ-
ствующую информацию из конкретного файла, для 
обеспечения высокого уровня безопасности видео. 
С той целью, чтобы подтвердить авторство, владе-
лец получает необходимые сведения и сопостав-
ляет файлы, доказывая то, что они тождественны. 
Хэш-функция может быть применена в качестве 
дополнительного инструмента защиты, принимая 
размер входных данных (переменный) и возвра-
щая при этом размер цифровой строки, являющий-
ся фиксированным в процессе встраивания инфор-
мации, которая является секретной. Следующим 
образом может быть представлена хэш-функция:

m = k% l,
где: m –  позиция НЗБ в пикселе; k –  позиция каждого 
скрытого пикселя; l –  количество НЗБ.

Дальнейшее развитие метод НЗБ получил в ви-
де метода псевдослучайного интервала. Основа 
метода –  применение чисел с секретным ключом, 
являющихся псевдослучайными, определяющи-
ми интервалы непосредственно между пикселями 
изображения, куда внедряются биты, являющие-
ся информационными, через применение мето-
да НЗБ. Особенно эффективен этот метод непо-
средственно в том случае, когда длина секретного 
сообщения в значительной степени меньше чис-
ла пикселей. Он сохраняет как преимущества, так 
и пробелы (негативные черты) НЗБ.

Таким образом метод НЗБ основан на том, что 
изменения, вносимые в исходный файл путём за-
мены последних 2 или 3 битов исходного кадра 
на биты скрываемого изображения, не должны 
быть визуально заметны или восприниматься че-
ловеческим глазом. Несмотря на простоту метода 
и возможность сокрытия большого количества ин-
формации, он характеризуется хрупкостью внедря-
емых с его помощью ЦВЗ.

Эксперимент по осуществлению встраивания, 
извлечения и просмотра ЦВЗ в графических 
и видеофайлах на примере программ Hallucinate, 
OpenPuff и BeyondCompare 4

Для стеганографии методом LSB в изображениях 
существует множество программ, включая OpenPuff 

(с поддержкой шифрования), SilentEye (с графиче-
ским интерфейсом), Anubis (или DeEggerEmbedder), 
DeepSound (для аудиофайлов) и также другие.

Hallucinate –  34 Кб утилита, не требующая уста-
новки. Просто выберите BMP или PNG, указав 
скрываемый файл и желаемое качество изобра-
жения (см. рис. 1). Выберите контейнер, укажите 
файл для скрытия и желаемое качество картинки. 
Доступно восемь вариантов, где более грубое изо-
бражение позволяет скрыть больше данных, но со-
провождается заметными артефактами.

Для работы с данной программой будет исполь-
зоваться секретный файл, внедряемый в качестве 
ЦВЗ –  текстовый файл объёмом 17 байт с содер-
жимым словом «Проверка».

В качестве изображения для сокрытия фай-
ла (т.е. внедрения ЦВЗ) выступает изображение 
«Тестовая- картинка» с расширением.png, пред-
ставляющее собой зимний пейзаж.

Далее с помощью программы Hallucinate были 
последовательно созданы 4 файла, представляю-
щие собой исходное изображение с внедрённым 
ЦВЗ с 3 разными степенями качества итоговой 
картинки:
– Качество «Best». Визуально не отличимо 

от оригинала.
– Качество «Good». Наблюдается частичная пик-

селизация облаков в верхней части изображе-
ния.

– Качество «Poor». Видны резкие перепады цве-
тов по всему изображения.
Текстовый файл «Проверка.txt» 17 байт скрыт 

в стегоконтейнере. Сопоставление контейнерных 
размеров до и после стеганографии в WinHex про-
демонстрировало изменение, которое не является 
значимым. Анализ в hex определил отсутствие за-
висимости между величиной сообщения и числом 
пикселей, которые были скорректированы, что мо-
жет осложнить (без оригинала) исследование.

При небольшом объёме секретного файла воз-
можно его шифрование с выбором более веского 
качества картинки. Внедрение ЦВЗ большого объ-
ёма влечёт ухудшение качества изображения, ко-
торое может быть обнаружено визуально, без по-
мощи дополнительного ПО.

Программа BeyondCompare 4 позволяет срав-
нивать между собой несколько файлов, в т.ч. 
и графических и находить отличия между ними. 
В результате сравнения изображений «Тестовая- 
картинка.png» и «Best.png» показываются визу-
альные отличия в виде белых точек на синем фоне. 
Например, при наведении на область точек буду 
выдаваться координаты исходного и сравниваемо-
го изображения: в первом изображении RGB = 202, 
214, 202, а во втором –  RGB = 203, 215, 203. При 
этом визуально различия в оттенках не заметны.

При проверке стегоконтейнера в hex-редакторе 
видно, что измененные пиксели равномерно рас-
сеяны по всему контейнеру. Обнаружение стего-
меток при подобном алгоритме труднее, чем обна-
ружение скрытых ЦВЗ, дописанных в конец тела 
файла.
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Посредством OpenPuff утилиты умеет использо-
вать для шифрования генератор псевдослучайных 
чисел, являющийся криптографически стойким 
(CSPRNG –  Cryptographically secure pseudorandom 
number generator). Программа поддерживает фор-
маты видео файлов MP4, MPG и пр. Максимальный 
размер скрываемого файла –  256 Мбайт. В виде-
офайл «пример2.avi» внедрён текст «Пример.txt».

Тем не менее, при кажущемся визуальном от-
сутствии изменений в файлах графических и ау-
диоформатов и в процессе сравнения исходного 
и предполагаемого изменённого файла хеш-зна-
чения файлов будут различаться.

Извлечение секретных файлов выполняется 
аналогичным образом указанными программами 
средствам.

На примере программы OpenPuff можно пока-
зать эффективность использования скрытого ЦВЗ. 
Одной из функций программы является внедрение 
невидимого текста, направленного на идентифи-
кацию автора (или внесение иной секретной ин-
формации) посредством метода LSB –  замены 
наименьшего значащего бита, при котором ин-
формация записывается в последние биты каждо-
го пикселя, что визуально почти не воспринимает-
ся человеческим глазом. В изображение картинки 
космоса внедрён текст «Осташев Алексей Анато-
льевич», при этом визуально исходная и итоговая 
картинки не отличимы, те мне менее, программа 
BeyondCompare 4 видит отличия в цветах.

Разнообразные уровни уязвимости могут 
иметь ЦВЗ от «уязвимых», подверженных повреж-
дениям при конкретных манипуляциях с файла-
ми, до «устойчивых» к атакам: требуется допол-
нительная проверка по критериям безопасности, 
незаметности и надежности [8, с. 5]. Необходимо 
учесть, что выявление внесения корректировок 
в файл (в случае с ЦВЗ) может быть затруднено 
из-за отсутствия изменений в метаданных, как по-
казано непосредственно на примере использова-
ния программы OpenPuff.

Создание набора правил облегчит задачу экс-
перта в выявлении файлов с возможными скрыты-
ми цифровыми водяными знаками (ЦВЗ).
1. Важно использовать копию файла. При выяв-

лении различий в файловых кодах при конвер-
тации между форматами возможна утрата се-
кретного файла.

2. Изучаемый файл можно сравнить с оригина-
лом с hex-редактора или подобного ПР (Be-
yondCompare 4).

3. Хекс-редактор не гарантирует отсутствия сте-
госообщения, даже если файлы не отличаются. 
Наличие различий в хеш-функциях может сви-
детельствовать о наличии стеганографии [9, 
с. 41].
Тем самым можно сказать, что вопрос выявле-

ния скрытых ЦВЗ остаётся открытым, поскольку 
не всегда достаточным является наличие программ 
с открытым исходным кодом и поэтому может пона-
добиться разработка алгоритма по внедрению/из-
влечению ЦВЗ на одном из языков программирова-

ния для решения конкретных задач. Стеганографию 
горазд действеннее применять совместно с крипто-
графией. Такое сочетание позволяет скрыть как са-
му информацию, так и факт ее хранения или пере-
дачи, равно как и способствовать противодействию 
факторам риска информационной безопасности 
[10, с. 16], для обеспечения прав не только отдель-
ного автора, а, например, организации, производя-
щей цифрую авторскую продукцию,
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LEGAL REGULATION OF THE USE OF TECHNICAL 
MEANS FOR COPYRIGHT PROTECTION: USING THE 
EXAMPLE OF A DIGITAL WATERMARK

Danilyuk S. S., Markov A. D., Donchuk A. I., Ostashev A. A.
Moscow State Technical University named after N. E. Bauman

In the presented article, the main provisions of digital steganography 
about digital digital signature were analyzed, the concept, classifica-
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tion, and purpose were defined. The need was identified to imple-
ment methods for embedding digital video recordings into source 
video files to increase the effectiveness of protection against un-
authorized changes. We also reviewed some of the most common 
methods for embedding digital video files into video files and sep-
arately analyzed the simplest method of replacing the least signif-
icant bit (LSB). Next, using open source programs, an experiment 
was carried out to embed digital digital images into mp4, png and 
pdf files. Based on the results of the work, an approximate list of 
recommendations was compiled for working with files potentially 
containing digital watermarks and indicated the need to develop an 
algorithm for implementing/extracting digital watermarks depending 
on specific tasks.

Keywords: digital watermark (DWM), copyright, stegokey, least sig-
nificant bit (LSB), steganography.
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Работа посвящена исследованию становления и развития те-
ории групповых исков в науке российского цивилистического 
процесса. Автором была предпринята попытка обобщения 
взглядов российских исследователей группового иска, с целью 
поиска наиболее обоснованных подходов к пониманию данно-
го правового явления. Также в статье дан обзор важнейших 
изменений действующего законодательства в сфере защиты 
прав и свобод группы лиц. В ходе работы было изучено два 
генеральных подхода к содержанию понятия группового иска, 
показан авторский взгляд на причины их формирования, дан 
критический анализ взглядов ученых по проблематике. Автор 
присоединяется к позиции, рассматривающей иски в защи-
ту прав и свобод группы лиц в качестве особого механизма 
формирования множественности участников на активной сто-
роне, высказывая ряд собственных аргументов. Также были 
изложены некоторые аргументы в пользу использования тер-
мина «массовые иски» в значении общего родового понятия, 
обобщающего все процессуальные средства защиты широкого 
круга лиц.

Ключевые слова: цивилистический процесс, групповой иск, 
массовый иск, группа лиц, косвенный иск, иск в защиту нео-
пределенного круга лиц.

Одним из наиболее перспективных направле-
ний развития современной науки российского ци-
вилистического процесса считается модерниза-
ция механизмов защиты прав и законных инте-
ресов группы лиц. В наши дни это одна из наибо-
лее реформируемых областей судопроизводства. 
Введенный в действие 15 сентября 2015 года КАС 
РФ уже содержал ст. 42, посвященную правилам 
обращения в суд с коллективным административ-
ным исковым заявлением, а Федеральным зако-
ном от 18 июля 2019 года в АПК РФ были внесе-
ны изменения существенно преобразовавшие по-
рядок установленный главой 28.2. В то же время, 
указанный закон пополнил ГПК РФ совершенно 
новой главой 22.3, посвященной порядку рассмо-
трения дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц. Однако же, несмотря на внимание за-
конодателя и востребованность, в науке до сих пор 
не сложилось единого взгляда на понятие группо-
вого иска, с которым чаще всего связывается дей-
ствие указанных глав и статьи.

Первым, еще советским, исследователем, опи-
савшим феномен группового иска стал В. К. Пучин-
ский, который определил его как право одного или 
нескольких субъектов «выступать в качестве ист-
цов или ответчиков, защищая интересы не только 
свои, но и большой или даже неопределенной со-
вокупности лиц, находящихся в аналогичном поло-
жении» [14, с. 18–19].

По мнению У. Бэрнэма и И. В. Решетниковой, 
целью групповых исков в США является «предъяв-
ление иска одним или несколькими членами груп-
пы в защиту как собственных интересов, так и ин-
тересов большой группы истцов (физических или 
юридических лиц), где сила судебного решения 
распространяется на всех членов группы, незави-
симо от их личного участия в деле» [5, c. 131]. Осо-
бенностью данного исследования является то, что 
авторы не проводят различий между собственно 
групповым иском, и иском в защиту неопределен-
ного круга лиц, подаваемом в случае невозможно-
сти установления всех членов группы, минималь-
ным числом которых указываются 40 человек [5, 
с. 92].

В дальнейшем, указанная позиция подверглась 
критике со стороны Н. С. Батаевой, указавшей 
на логическую несогласованность и противоре-
чия данного подхода вследствие невозможности 
ограничения количественными рамками группы 
лиц, если она численно не определена. В качестве 
квалифицирующего групповой иск признака автор 
называет тождество предмета и основания иска 
[4, c. 63–64]. Данная позиция представляется нам 
обоснованной с точки зрения критики смешения 
разных процессуальных конструкций. Указание же 
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на единство правоотношения как на обязательное 
требование к групповому иску в настоящее время 
преодолено и в науке, и в законодательстве, хотя 
и сыграло важную роль в отграничении его от иных 
схожих процессуально- правовых механизмов.

Вместе с тем, Г. О. Аболонин, определяет груп-
повой иск как «обращенное к суду процессуаль-
ное требование участника многочисленной груп-
пы лиц, компетентного государственного органа, 
уполномоченного законом юридического или фи-
зического лица о принятии судебного решения 
по гражданскому делу в отношении многочислен-
ной группы лиц» [1, c. 13].

Схожая позиция высказывалась и Д. Я. Мале-
шиным, которым также была высказана мысль 
о том, что групповой иск представляет собой кате-
горию, разработанную теоретически и объединяю-
щую всю совокупность правил и процедур защиты 
прав значительного круга лиц [11, c. 204–205].

Таким образом в отечественной процессуально- 
правовой науке образовалось два подхода к дефи-
ниции группового иска. В широком смысле указан-
ная категория трактуется как общее родовое по-
нятие, объединяющее различные процессуальные 
способы защиты прав определенного или неопре-
деленного круга лиц. На начало 2000-х годов такой 
взгляд имел веские основания.

Как справедливо отмечает Г. О. Аболонин, «для 
англоязычной правовой семьи общего, прецедент-
ного права весьма характерно использование об-
щих юридических понятий, включающих в себя 
множество значений без их легитимной конкрети-
зации» [1, c. 16]. Американская модель группово-
го иска, при которой лица соответствующие кри-
териям группы сразу предполагаются в ее составе 
(opt-out), рассчитана на защиту интересов неопре-
деленного круга лиц по самым разным категори-
ям споров. Вместе с тем, в соответствии с поло-
жением Правила 23 (а) Правил Гражданского Про-
цесса (США), принципиальным условием приня-
тия группового иска является многочисленность 
группы, препятствующая практической возможно-
сти рассмотрения дела – требование, схожее с не-
ограниченностью круга лиц в российском праве, 
но все же не тождественное ему. В американской 
доктрине подчеркивается, что практическая воз-
можность рассмотрения группового иска может 
зависеть от географических, временных факто-
ров на основании которых можно установить су-
ществование группы [20, p. 39]. В то же время, в ан-
глийском гражданском судопроизводстве класси-
ческой является иная модель, когда эвентуальный 
член группы должен сообщить о своих требовани-
ях и включиться в реестр ее участников (opt-in) [8, 
c. 44–45]. Представляется, что такое многообра-
зие вариантов организации группового производ-
ства в странах англо- саксонской правовой семьи, 
а также категорий споров, которые возможно рас-
смотреть в указанном режиме обусловило широ-
кий взгляд ряда отечественных ученых на юриди-
ческую природу данного правового явления в рос-
сийской правовой системе, выраженный в попыт-

ке его описания через призму уже известных им 
институтов.

Так, например, в принятом в 1992 году Законе 
РФ «О защите прав потребителей» уже с момента 
принятия присутствовала статья 46, посвященная 
защите прав и законных интересов неопределен-
ного круга потребителей. Возможность примене-
ния схожих способов защиты предусматривалась 
и Федеральными законами «Об охране окружаю-
щей среды», «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках» 
и других.

В то же время, принятый в 1995 году Федераль-
ный закон «Об акционерных обществах» закрепил 
право держателей акций и обществ на предъявле-
ние иска к управляющим органам организации, их 
членам или к управляющей организации о возме-
щении убытков, зафиксировав таким образом мо-
дель косвенного иска в российском законодатель-
стве.

На наш взгляд, указанные причины, наряду с от-
сутствием развитой теоретической базы, исследу-
ющей процессуально- правовое явление группово-
го иска, а также четко выраженного законодатель-
ного определения обусловили формирование ши-
рокого подхода в его понимании.

Вместе с тем, возникала иная концепция, пони-
мающая предмет настоящего исследования более 
узко. Мы уже касались выше позиции Н. С. Батае-
вой, которой было обосновано отсутствие полно-
го тождества между категориями группового иска 
и иска в защиту прав и интересов неопределенного 
круга лиц.

Г. Л. Осокина говорит о групповом иске как 
о требовании «о защите субъективных прав или 
охраняемых законом интересов, принадлежащих 
заведомо определенному поименно составу лиц» 
[12, c. 506].

В. В. Ярков указывал в качестве ключевых 
признаков группового иска общность юридико- 
фактической ситуации, в которой оказалась боль-
шая группа, а также наличие у этих лиц общих прав 
и интересов, нарушенных одним ответчиком или 
соответчиками [19, c. 238].

Федеральным законом от 19 июля 2009 года 
№ 205-ФЗ в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации была введена глава 28.2 
о рассмотрении дел о защите прав и законных ин-
тересов группы лиц, предусматривающая возмож-
ность обращения юридического или физического 
лица, являющегося участником правоотношения, 
из которого возникли спор или требование, за за-
щитой в арбитражный суд. Обязательным услови-
ем реализации указанной возможности закон на-
зывает присоединение к требованию не менее чем 
пяти лиц. Как справедливо отметила Т. В. Сахно-
ва, в арбитражном процессе был закреплен про-
цессуальный порядок группового производства 
характерный для модели opt-in, являющийся од-
ним из вариантов факультативного соучастия, при 
наличии дополнительных процедурных элементов 
в форме судебной сертификации [17, c. 29]. Нема-
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ловажным является и то, что тем же законом в АПК 
РФ была включена глава 28.1, п. 3 ч. 1 ст. 225.1 
которой предусматривает право учредителей, 
участников, членов юридического лица обратить-
ся в арбитражный суд с косвенным иском. Стало 
очевидно, что наука цивилистического процессу-
ального права столкнулась с проблемой противо-
речия в широком понимании групповых исков, по-
скольку одно и то же понятие использовалось для 
обозначения и общего, и особенного, относяще-
гося к этому общему. Фактически, законодателем 
была проведена четкая граница между групповым 
иском и иными средствами защиты интересов ши-
рокого круга лиц. Указанный подход нашел свое 
отражение и в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 23 июня 2015 № 25, устанавлива-
ющем, что для рассмотрения корпоративных тре-
бований применяются положения главы 28.1 АПК 
РФ, но при наличии обстоятельств, указанных 
в статье 225.10 АПК РФ, также применяется и гла-
ва 28.2 АПК РФ. Объективное различие между 
косвенным и групповым иском было зафиксиро-
вано как законодательно, так и в результате обоб-
щения судебной практики. Таким образом, и были 
созданы предпосылки для узкого взгляда на груп-
повое производство в юридической науке, отож-
дествляющего его с правилами главы 28. 2 АПК 
РФ (позднее также с положениями главы 22.3 ГПК 
РФ и ст. 42 КАС РФ). Однако широкий подход про-
должал и продолжает использоваться в науке рос-
сийского цивилистического процесса.

Так, Б. А. Журбин считает, что групповой иск 
«служит кратким обозначением требований раз-
личного содержания, общим основанием которых 
является нарушение прав значительного круга 
лиц» [9, c. 13]. Но, вместе с тем, далее он же фор-
мулирует авторское определение группового иска 
в узком смысле – «притязание о защите как нару-
шенных субъективных прав участников многочис-
ленной группы лиц, так и охраняемого законом ин-
тереса субъекта, обращающегося в суд в защиту 
этой группы» [9, c. 28].

Необходимо отметить, что указанная позиция 
подверглась критике В. В. Долганичева, который 
справедливо указал на то, что определение не со-
держит указаний на общность интересов, типич-
ность требований, факты аналогичных нарушений 
[7, c. 27]. Исследователь соглашается с характе-
ристиками, данными групповому иску В. В. Ярко-
вым [19, c. 238], дополняя их список: «1) истец- 
представитель, обращающийся в суд в защиту 
прав и законных интересов многочисленной груп-
пы лиц, сам является участником этой группы; 
2) только истец- представитель является стороной 
в процессе; 3) групповой иск может быть предъяв-
лен по всем требованиям – о признании, о присуж-
дении и о преобразовании» [7, c. 28].

Оригинальный взгляд на проблему был выска-
зан М. А. Рогалевой, которая подходила к иссле-
дованию групповых исков с позиции защиты прав 
инвесторов в сфере рынка ценных бумаг. Так, под-
разделяя иски по характеру интереса на индивиду-

альные и групповые [19, c. 44], автором относятся 
к групповым – косвенные иски, иски в защиту нео-
пределенного круга лиц, а также в защиту публич-
ных интересов [19, c. 129]. Производство в защиту 
прав и законных интересов группы лиц М. А. Рога-
лева относит к индивидуальным искам, мотивируя 
это тем, что они всегда заявляются и поддержива-
ются материальным истцом. По мнению исследова-
теля, с групповыми исками в суд обращается про-
цессуальный истец, который не имеет собственного 
интереса в разрешении дела. На наш взгляд, с дан-
ной позицией нельзя согласиться. Автор, разделяя 
групповое производство и производство в соответ-
ствии с нормами, предусмотренными главой 28. 
2 АПК РФ по защищаемым интересам не учитыва-
ет общую направленность этих правовых явлений, 
заключающуюся в распространении судебного ре-
шения на максимально возможное число лиц, чьи 
права и законные интересы были нарушены. Кроме 
того, истец- представитель согласно процессуаль-
ному законодательству обязан добросовестно за-
щищать не только свои права, но и права и закон-
ные интересы всей группы лиц в совокупности, по-
этому едва ли можно утверждать, что нормы главы 
28.2 АПК РФ устанавливают модель индивидуаль-
ного иска. Еще одним аргументом против такого 
разграничения является то, что принятие точки зре-
ния автора означало бы невозможность совместно-
го применения глав 28.1 и 28.2 АПК РФ, в силу их 
неоднородности с точки зрения защищаемых ими 
интересов, в то время как процессуальный закон 
и судебная практика говорят об обратном.

Необходимо отметить, что положения АПК РФ 
о защите прав и интересов группы лиц в редак-
ции от 2009 года вызвали критику в литературе. 
В частности, указывалось на некорректность вы-
бора законодателем концепции «единого право-
отношения», ущемление в правах членов группы, 
присоединившихся к требованию и лиц, изъявив-
ших желание присоединиться к процессу в форме 
«классического» соучастия на активной стороне, 
возложение избыточных обязанностей на истца- 
представителя, несовершенство механизма его 
замены [3, c. 38–43].

Наше исследование было бы неполным, ес-
ли бы мы не коснулись концепции Г. О. Аболонина 
выдвинутой им в 2011 году, которым фактически 
было предложено использование понятия «массо-
вый иск» в качестве общего родового понятия, объ-
единяющего все способы защиты множества лиц 
[2, c. 9]. С данной позицией соглашается В. А. Ко-
лотов, указывая на то, что и иск в защиту неопре-
деленного круга лиц, и рассмотрение дел о защите 
прав и законных интересов группы лиц, включая 
коллективный административный иск, предпола-
гают защиту прав и законных интересов потенци-
ально значительного круга лиц. Кроме того, им же 
указывается на то, что подобный подход будет спо-
собствовать большей терминологической опреде-
ленности [12, c. 21–22].

На наш взгляд, данная аргументация вполне 
приемлема. От себя же добавим, что термин «мас-
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совый иск», несомненно, больше подходит для 
обозначения всей совокупности процессуальных 
механизмов защиты интересов широкого круга 
лиц. Слово «группа» обычно употребляется в зна-
чении совокупности людей, объединенных общно-
стью интересов, признаков, профессии, деятель-
ности [15, c. 230]. Указанное значение вполне под-
ходит для описания основания объединения лиц, 
обращающихся за защитой своих прав и свобод 
в порядке гл. 28.2 АПК РФ, гл. 22.3 ГПК РФ и ст. 42 
КАС РФ, а также посредством косвенного иска, по-
скольку осознанность ими общности своих интере-
сов является прямым условием принятия их требо-
ваний к рассмотрению, что прямо отражено в про-
цессуальном законе, построенном по принципу opt-
in, как было указано выше. Вместе с тем, характер 
процессуальных норм закрепляющих, например, 
порядок обращения в суд с иском в защиту неопре-
деленного круга лиц не предполагает подобного 
социального взаимодействия, так как активность 
проявляется только процессуальным истцом. Сло-
во же «масса» используется для указания на боль-
шое количество  чего-либо [15, c. 519], без указания 
на характер взаимодействия всех субъектов (объ-
ектов), составляющих некоторую общность, а по-
тому понятие «массовый иск» в большей степени 
пригоден для обобщенного обозначения моделей 
процесса, защищающих права и интересы широ-
кого круга лиц.

Свой взгляд на юридическую природу группо-
вого иска высказала и Т. В. Васильева, указыва-
ющая, что «правовая природа классового иска 
может быть определена через категорию «множе-
ственность сторон», или через категорию «наибо-
лее эффективный метод управления множествен-
ностью» [6, c. 93]. Иными словами, с точки зрения 
автора, дела о защите прав и интересов группы 
лиц не образуют отдельной категории дел и само-
стоятельного способа защиты, а являются лишь 
новым модифицированным видом «соучастия». 
На наш взгляд, указанная позиция представляет-
ся убедительной.

Посредством анализа норм глав 28.2 АПК РФ, 
22.3 ГПК РФ и ст. 42 КАС РФ возможно выявить 
признак, важный для квалификации производства 
в защиту прав и интересов группы лиц и отделе-
ния его от классического соучастия – специальный 
способ управления множественностью лиц на ак-
тивной стороне процесса. Кроме того, рекоменда-
ции авторов по совершенствованию исследуемого 
механизма касаются, в основном, эффективного 
администрирования группы лиц судом. Так, напри-
мер, Д. А. Туманов указывает на необходимость за-
конодательного наделения суда большим объемом 
прав, в частности – определять целесообразность 
рассмотрения требований с использованием груп-
пового производства или ставить вопрос о замене 
истца- представителя, принимать решение о допу-
щении совершения процессуальных действий, вли-
яющих на судьбу процесса, членами группы в об-
ход него [18, c. 167]. М. З. Шварц также считает 
необходимой возможность императивного форми-

рования группы лиц судом, в том случае если это 
продиктовано существом материальных отноше-
ний [22, c. 32–33].

Производство о защите прав и интересов груп-
пы лиц и по коллективному административному 
иску трудно охарактеризовать в качестве самосто-
ятельной категории дела в силу его универсально-
сти и применимости ко всем типам производств, 
в которых присутствует спор о праве – исковому, 
производству по делам, вытекающим из публич-
ных правоотношений (в том числе по правилам КАС 
РФ), корпоративным спорам, спорам в рамках про-
изводств по делам о несостоятельности (банкрот-
стве). Кроме того, нередко возможно его совмест-
ное использование с иными типами массовых ис-
ков. О возможности применения главы 28.2 АПК 
РФ в производстве по косвенному иску мы уже 
упоминали. Схожее положение можно усмотреть 
и в административном судопроизводстве. КАС РФ 
не запрещает обращение в суд с коллективным 
административным исковым заявлением о при-
знании нормативного правового акта недействую-
щим. Напротив, абз. 2 п. 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 года № 50 
прямо подтверждает право лиц обращаться в суд 
с коллективным административным иском по дан-
ной категории споров. Здесь необходимо отметить, 
что Г. О. Аболонин рассматривал ее как отдельный 
вид массового иска – массовый административный 
иск [2, c. 318].

Итак, мы проследили развитие представлений 
о групповом иске в российской науке цивилистиче-
ского процесса и пришли к следующим выводам. 
Исследователей можно разделить на представи-
телей широкого подхода, появившегося хроноло-
гически раньше и представляющего собой взгляд 
на групповой иск как на комплекс процессуально- 
правовых средств защиты большого числа лиц, 
и представителей узкого подхода, отождествляю-
щих групповой иск с производством в защиту прав 
и законных интересов группы лиц, минимальное 
количество участников которой установлено зако-
ном, но является научно дискуссионным. На фор-
мирование данных подходов влияли особенности 
англо- саксонской доктрины, из которой концепция 
групповых исков и была рецепирована сначала 
российской наукой, а затем и законодателем, и со-
стояние отечественного законодательства и юри-
дической науки, через призму терминологического 
аппарата которых групповой иск и исследовался. 
В настоящее время групповые иски чаще рассма-
тривают в узком смысле, что обусловлено рефор-
мированием процессуального законодательства 
и появлением глав и статей предусматривающих 
порядок защиты группы лиц, характерный для мо-
дели opt-in. Однако подход к групповому иску как 
к общему родовому понятию, на наш взгляд, еще 
не исчерпал себя, так как за счет универсальности 
удобен и может применяться в исследованиях ком-
паративистского (сравнительно- правоведческого) 
типа. Как аргументировалось нами выше, рацио-
нальнее употреблять в этом значении термин «мас-
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совые иски». Групповое же производство по прави-
лам глав 28.2 АПК РФ, 22.3 ГПК РФ и ст. 42 КАС 
РФ в настоящее время представляет собой специ-
альный способ формирования множественности 
лиц на активной стороне процесса, с целью про-
цессуальной экономии, экономической целесоо-
бразности для граждан и эффективного обеспече-
ния их доступа к правосудию.
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The work is devoted to the study of the formation and development 
of the theory of group claims in the science of the Russian civil pro-
ceedings. The author attempted to generalize the views of Russian 
researchers of the class action, in order to find the most reasona-
ble approaches to understanding this legal phenomenon. The article 
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rent legislation in the sphere of protection of rights and freedoms of 
a group of persons. In the course of the work two general approach-
es to the content of the concept of a class action were studied, the 
author’s view of the reasons for their formation was shown, critical 
analysis of the views of scientists on the subject was given. The 
author associates herself with the position that claims for the rights 
and freedoms of a group of individuals are a special mechanism 
for forming a plurality of active participants, presenting a number of 
arguments of her own. Some arguments were also put forward in 
favour of using the term «mass claims» in the meaning of a gener-
ic generic concept, generalizing all procedural remedies for a wide 
range of persons.
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Некоторые аспекты правового регулирования института наследования 
по праву представления
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Наследственное право является значимым механизмом в иму-
щественных отношениях российского права, оно определяет 
правила передачи имущества от умершего лица к его наслед-
никам. Одним из его институтов является институт наследо-
вания по праву представления. Данный вид наследования 
применяется в особых случаях. Его природа в том, что, если 
наследник умирает раньше наследодателя или одновременно 
с ним, его доля продолжает существовать и переходит к его 
потомкам, которые указаны в законе, как наследники по пра-
ву представления. Исследование действующего законода-
тельства и современной доктрины института наследования 
по праву представления позволяют сделать вывод о наличии 
дискуссионных моментов данного института права, которые 
вызывают споры в научной литературе. Автором в работе про-
анализированы правовая природа, основания и процедурные 
особенности наследования по праву представления. Приводит-
ся авторское мнение по отдельным спорным моментам право-
вого регулирования, формулируются конкретные предложения 
по совершенствованию нормативно- правовой базы.

Ключевые слова: универсальное правоприемство, наследо-
вание по праву представления, наследственная трансмиссия, 
наследодатель, наследники, восходящие и нисходящие род-
ственники, доля в наследстве.

Наследственное право является значимым ме-
ханизмом в имущественных отношениях россий-
ского права, оно определяет правила передачи 
имущества от умершего лица к его наследникам. 
Одним из его институтов является институт на-
следования по праву представления. Данный вид 
наследования применяется в особых случаях. Его 
природа в том, что, если наследник умирает рань-
ше наследодателя или одновременно с ним, его 
доля продолжает существовать и переходит к его 
потомкам, которые указаны в законе, как наслед-
ники по праву представления. Следует отметить, 
что обычное течение жизни устроено так, что стар-
шие умирают раньше младших, однако возможны 
различные ситуации, когда может наступить есте-
ственная непоследовательность смертей. Данный 
институт права направлен на защиту нисходящих 
потомков наследников в этой череде неестествен-
ных смертей, которые получают долю своего умер-
шего родителя, которую он мог бы получить, если 
был бы живым.

Позитивным событием в развитии наследствен-
ного права стало принятие 26 ноября 2001 года 
третьей части Гражданского кодекса РФ (далее 
ГК РФ) [3], которая принесла достаточно много но-
велл в регламентацию наследственных правоотно-
шений. Увеличилось число очередей наследников 
по закону до восьми, что определило позицию за-
конодателя на уменьшение выморочности имуще-
ства. Понятие «наследование по праву представ-
ления» было легально закреплено. Рассмотрим 
его правовую природу.

Согласно статье 1146 ГК РФ, доля наследни-
ка по закону, умершего до открытия наследства 
или одновременно с наследодателем, не исчеза-
ет, а, переходит по праву представления к его по-
томкам, круг которых чётко определяется в ста-
тьях 1142, 1143, 1144 ГК РФ, и делится между ними 
поровну [3]. Однако, чтобы такой потомок был при-
зван к наследованию необходимо наличие уста-
новленных в законе условий.

Во-первых, по праву представления наследу-
ют не все потомки умерших наследников, а лишь 
те, которым такое право даётся по закону. Это на-
следники только первых трёх очередей: в первой 
очереди –  это внуки наследодателя и их потомки, 
во-второй очереди –  это дети братьев и сестёр на-
следодателя, т.е. его племянники и племянницы, 
в третьей очереди –  это дети братьев и сестёр ро-
дителей наследодателя, т.е. его двоюродные бра-
тья и сестры. Данный перечень является исчерпы-
вающим, а право наследников носит строго лич-
ный характер.
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Во-вторых, главным условием для призвания 

к наследованию по праву представления, являет-
ся факт нахождения лица в живых на момент смер-
ти наследодателя. Однако всё же существует одно 
исключение, когда закон устанавливает возмож-
ность призванию к наследованию ещё не родивше-
гося ребёнка наследодателя, зачатого им при жиз-
ни и родившегося после его смерти. В этом случае 
распределения долей наследников приостанав-
ливается, и все ждут рождения нового наследни-
ка, который становится таковым при условии его 
рождения живым. Такой наследник может быть на-
следником по праву представления.

В-третьих, наследование по праву представле-
ния является специальным правовым способом 
призванию к наследованию. Оно запускается лишь 
по основаниям, указанным в законе, в других слу-
чаях оно не возникает. Чтобы призвать к насле-
дованию по этому основанию наследник должен 
умереть раньше наследодателя или одновремен-
но с ним. Если наследники по восходящей линии 
являются живыми, права представления не суще-
ствует. При этом для избежание неопределённо-
сти ст. 1113 ГК РФ определяет общее правило: ес-
ли моменты возникновения смертей лиц, которые 
умирают в один и тот же день установить невоз-
можно, считается, что они умерли одновременно 
[3]. В этом случае при наличии установленных за-
коном условий может быть запущена процедура 
наследования по праву представления.

В-четвёртых, законодатель также указывает 
случаи, при которых наследники по праву пред-
ставления утрачивают своё право на наследова-
ние. Это следующие основания:
– если наследодатель завещал всё своё имуще-

ство другим лицам либо в завещании лишил 
прямого наследника или непосредственно на-
следника по праву представления их долей. 
При этом свобода завещания ограничивается 
правилами об обязательной доле в наследстве;

– если их умерший родитель был отстранён 
от наследования, как недостойный наследник.
Среди схожих институтов наследственного пра-

ва, где также присутствует правопреемство поми-
мо права представления можно выделить институт 
подназначения наследника завещателем, который 
ещё называют субституцией и институт наслед-
ственной трансмиссии. Кроме того, любой из на-
следников вправе отказаться от своей доли в поль-
зу другого наследника независимо от основания 
призвания его к наследованию либо без такого 
указания. Не допускается отказ от обязательной 
доли в наследстве, а также если наследнику под-
назначен запасной наследник или если завещано 
всё имущество.

Рассмотрим сравнительно- правовой анализ ин-
ститутов по праву представления и наследствен-
ной трансмиссии.

Согласно ст. 1156 ГК РФ, под наследственной 
трансмиссией понимают переход права на приня-
тие наследства, при котором наследник по закону 
или завещанию умирает уже после открытия на-

следства, не успев его принять в установленный 
законом срок [3]. При наследственной трансмис-
сии наследник является живым на момент смерти 
наследодателя, а значит у нисходящих потомков 
не возникает права представления. В этом случае 
согласно закона запускается процедура принятия 
наследства по праву наследственной трансмис-
сии, где доля умершего наследника переходит уже 
ко всем его наследникам, а не только к его потом-
кам, а если вся наследственная масса была заве-
щана –  к его наследникам по завещанию. При этом 
право принять наследство в результате наслед-
ственной трансмиссии является самостоятельным 
основанием для наследования и не входит в состав 
наследства, открывшегося после смерти такого на-
следника.

К основным различиям между институтами 
наследования по праву представления и наслед-
ственной трансмиссии можно отнести:
– основания запуска данных процедур, которые 

зависят от времени смерти наследника. Если 
он умирает до или одновременно с наследода-
телем применяется процедура наследования 
по праву представления, а если после –  будет 
иметь место наследование в порядке наслед-
ственной трансмиссии. При этом основному на-
следнику не должен быть подназначен запас-
ной наследник;

– при наследовании по праву представления на-
следование будет осуществляться только по за-
кону, а при наследственной трансмиссии –  как 
по закону, так и по завещанию;

– при наследовании по праву представления 
к наследованию призывается строго опреде-
лённый законом круг лиц, а при наследствен-
ной трансмиссии круг лиц неограничен;

– при наследовании по праву представления пе-
реходящее имущество входит в наследствен-
ную массу, а при наследственной трансмиссии 
не входит.
Рассмотрим сравнительно- правовой анализ ин-

ститутов по праву представления и подназначения 
наследника.

Согласно ст. 1121 ГК РФ, завещатель праве 
подназначить в завещании основному наследни-
ку, как по закону, так и по завещанию запасного 
на случай, если основной наследник умрёт до или 
одновременно с завещателем либо после откры-
тия наследства, откажется от него, пропустит срок 
для принятия наследства, будет отстранён от на-
следования, как недостойный, не примет наслед-
ство по другой причине [3]. Возможность назначе-
ния завещателем запасного наследника определя-
ется принципом свободы завещания. В этом слу-
чае доля основного наследника, переходит к под-
назначенному наследнику.

К основным различиям между институтами на-
следования по праву представления и субституци-
ей можно отнести следующие. Подназначение на-
следника происходит по воле завещателя, и им мо-
жет быть любое лицо, а при наследовании по праву 
представления замена наследника происходит им-



№
 1

  2
02

4 
 [Ю

Н]

128

перативно в силу закона, и именно закон опреде-
ляет данный круг правопреемства.

Несмотря на то, что институт принятия наслед-
ства по праву представления достаточно понятно 
и точно регламентирован законом, существуют не-
которые аспекты его правового регулирования, ко-
торые имеют дискуссионный характер и активно 
обсуждаются ведущими учёными- юристами.

Среди российских учёных нет единого мнения 
по поводу сущностной природы понятия «наследо-
вание по праву представления». Путаницу здесь 
вносит само его название, которое является край-
не неудачным. Из буквального его толкования ска-
лывается впечатление, что между умершими на-
следниками и их потомками существуют некие 
представительские отношения, что конечно же 
противоречит самой природе представительства. 
По мнению российских цивилистов, данный термин 
носит условный характер, а его правовая природа 
совсем иная.

Какова же правовая природа наследования 
по праву представления, какими признаками об-
ладают права данных наследников? Основная дис-
куссия между учёными- юристами развернулась 
по поводу ответа на вопрос: являются ли данные 
права самостоятельными и независимыми от прав 
умершего предка, данными им по закону, либо 
они носят от него производный характер? Отсю-
да существует две теории о сущностной природе 
«наследования по праву представления»: теория 
производной направленности прав наследников 
по праву представления от прав умершего родите-
ля (фикционная теория, теория замещения) и тео-
рия самостоятельности и независимости данных 
прав.

Вопрос является принципиальным, т.к. дан-
ные теории порождают по определённым момен-
там правового регулирования различные юриди-
ческие последствия, определяемые их не схожей 
природой. От ответа на него будут зависеть сле-
дующие обстоятельства. Будут ли наследники 
по праву представления, занимая место умершего 
родителя, быть правопреемниками всех его прав, 
а не только права наследования его доли, или нет, 
либо право представления существует как бы са-
мо по себе в силу закона? Если права наследова-
ния носит производный характер от прав умершего 
предка, данные права продолжают иметь место, 
а если самостоятельный, независимый характер, 
их нет, так как в этом случае нельзя наследовать 
права, которые не существуют. Это значит, что 
в первом случае наследники по праву представ-
ления будут отвечать по долгам своего умершего 
родителя, а во втором случае –  нет [6].

Рассмотрим эти две теории.
Последователи теории самостоятельности (не-

зависимости) прав наследования по праву пред-
ставления выдвигают следующие аргументы. На-
следники по праву представления, хотя и являют-
ся кровными родственниками по происхождению 
с умершим родителем, однако наследуют свою до-
лю не по праву кровного родства, а такое право им 

предоставляется законом, они сами по себе вляют-
ся носителями этих прав [9]. По их мнению, на это 
указывают следующие обстоятельства. Во-пер-
вых, данное право наследования носит строго лич-
ный характер. Во-вторых, данное право возника-
ет не у всех потомков наследников, а лишь у тех, 
перечень которых определяется законом. Это на-
следники только первых трёх очередей. В-третьих, 
от наследодателя к наследникам по праву пред-
ставления переходит его доля через отпавшего на-
следника. Главным условием призвания физиче-
ского лица к наследованию является факт нахож-
дения его в живых на момент открытия наследства. 
Если же его уже нет в живых, это значит, что на-
следование прав и обязанностей от умершего ро-
дителя отпали, а наследование в этом случае воз-
можно лишь по специальному основанию, указан-
ному в законе –  по праву представления, и только 
непосредственно от наследодателя. Данная теория 
несомненно является аргументированной и имеет 
свою логику.

Однако большинство учёных- исследователей 
склоняется к правовой природе производного ха-
рактера прав при наследовании по праву пред-
ставления. Так Д. И. Мейер называл данный вид 
наследования поколенным наследством. Право 
представления он считал законной фикцией. Со-
гласно этой теории, права наследников по праву 
представления являются производными правами 
от прав умерших предков, а термин «право пред-
ставления» на самом деле является «условным 
термином» [7].

Последователи данной теории указывают сле-
дующие доводы по этому поводу. Ст. 1110 ГК РФ 
относит наследование к универсальному право-
преемству [3], а значит и наследование по праву 
представления по своей сущности также является 
не чем иным, как правоприемством. Универсаль-
ное правоприемство является правопреемством 
в силу закона, при котором возникают одновремен-
но и уступка требований, и перевод долгов во всех 
правоотношениях, и для этого не требуется согла-
сие третьих лиц (ст. 382, 387, 392–2 ГК РФ) [2]. Ес-
ли бы умерший наследник был бы живым, доля на-
следодателя перешла бы к нему и вошла бы его 
имущественную массу, а т.к. наследники по пра-
ву представления получают его долю в силу зако-
на, они в порядке правопреемства получают и всё 
остальное. Это значит по логике последователей 
данной теории, наследники по праву представле-
ния должны нести ответственность и по долговым 
обязательствам выбывшей стороны.

Если проанализировать действующее законо-
дательство, в нём также можно косвенно выявить 
производный характер прав при наследовании 
по праву представления от прав умершего роди-
теля.

В силу ст. 1175 ГК РФ, если наследник принима-
ет наследство в результате наследственной транс-
миссии, он не будет отвечать по долгам наслед-
ника, от которого оно к нему перешло, его ответ-
ственность будет распространяться лишь на долги 
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наследодателя, которому принадлежало данное 
имущество и только в пределах наследственной 
доли [3]. При наследовании по праву представле-
ния законодатель не вводит этого правила. Отсю-
да делается вывод, что право представления име-
ет преемственный характер, а права наследников 
являются производными правами от прав ранее 
умершего родителя, ответственность для наслед-
ников по праву представления будет иметь место. 
Данный довод подтверждается и правопримени-
тельной практикой [4].

Ещё одним из косвенных подтверждений произ-
водного характера прав при наследовании по пра-
ву представления от прав умершего родителя яв-
ляется правило ст. 1146 ГК РФ, где законодатель 
чётко указывает, что не наследуют по праву пред-
ставления потомки наследника по закону, лишён-
ного наследодателем наследства и наследника, 
который не имел бы права наследовать, как недо-
стойный [3]. Таким образом законодатель напря-
мую связывает права умершего родителя и его 
потомков, указывая на преемственный характер 
данных отношений. Это значит, что, что лишение 
основного наследника права наследования авто-
матически приводит и к прекращению права на на-
следование по праву представления, т.е. данные 
права непосредственно взаимосвязаны между со-
бой. Если бы права наследников по праву пред-
ставления носили независимый характер от прав 
умершего родителя, правовая природа прав дан-
ных наследников была бы иная. Данная позиция 
законодателя соотносится с Определением Кон-
ституционного Суда РФ от 23 апреля 2015 года 
№ 811-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Туренко Анны Константиновны 
на нарушение её конституционных прав пунктом 1 
статьи 1156 ГК РФ» [1], где поднимался вопрос, 
не нарушают ли нормы наследственного права на-
следников по праву представления, если основной 
наследник был отстранён судом от наследования, 
как недостойный. Кроме того, следует обратить 
внимание на пункты 60–61 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 
[5].

Анализ действующего законодательства, раз-
личных мнений ведущих учёных- цивилистов и раз-
мышлений автора позволяет сделать следующие 
выводы по исследуемой теме.

В доктрине наследственного права неоднократ-
но высказывались мнения, направленные на за-
мену названия термина «наследование по паву 
представления на более корректное название, ко-
торое бы не вызывало сомнений в его правовой 
природе. Существует различные предложения 
по этому поводу: это может быть «поколенное пра-
вопреемство», «наследование по праву замеще-
ния» и другие. Думается это оправданное предло-
жение законодателю.

Ещё одним неоднозначным моментом инсти-
тута по праву представления является вопрос 
возможности отстранения от наследства потом-
ков умершего родителя, который был отстранён 

от наследства наследодателем в завещании ли-
бо был признан недостойным наследником. Исхо-
дя из правовой природы производной направлен-
ности прав наследников по праву представления 
и законодательных правил, в этом случае по зако-
ну они уже не могут наследовать. Думается следу-
ет не согласится с данной позицией законодателя 
и в качестве исключения предоставить им это пра-
во. Доводы здесь следующие: невиновные и до-
бропорядочные потомки не должны отвечать за не-
добросовестные действия своих предков, которых 
завещатель лишил наследства, либо которые бы-
ли отстранены от наследства, как недостойные. 
По сути, это некая карательная мера для наслед-
ников, которая влечёт для них неблагоприятные 
последствия в виде их безвиновной ответственно-
сти за действия своего умершего родителя. Кроме 
того, наследниками по праву представления мо-
гут быть несовершеннолетние и недееспособные 
граждане. Необходимо дать возможность самому 
завещателю по своему усмотрению право лишать 
их наследования в завещании, а если данного за-
вещательного распоряжения не сделано, предпо-
лагается, что у него отсутствует воля на данное 
действие. Если же имеются обязательные наслед-
ники по праву представления предлагается вооб-
ще ввести запрет на лишение их в завещании на-
следства, за исключением недостойных наследни-
ков, которые и так не могут наследовать.

Также необходимо дать оценку субъектного со-
става наследников по праву представления. На се-
годня, это поименованные наследники только пер-
вых трёх очередей. Однако вопрос является дис-
куссионным. По мнению некоторых учёных, если 
законодатель определяет механизм призвания 
к наследованию по праву представления, то поче-
му одни потомки являются наследниками по праву 
представления, а другие нет. Нужно ли наследни-
кам по закону и других очередей по аналогии за-
крепить данный статус?

Рассмотрим сравнительный анализ института 
по праву представления в отечественном законо-
дательстве и национальных законодательствах 
других стран. В наследственном праве существуют 
понятия восходящих и нисходящих родственников. 
В законодательствах некоторых стран наследни-
ками по праву представления являются не только 
наследники по нисходящей линии, но и по восхо-
дящий.

По Германскому Гражданскому уложению на-
следниками по праву представления могут быть 
лишь нисходящие наследники, восходящие на-
следники отсутствуют. В Германии очерёдность 
призвания к наследованию определяется по па-
рантеллам, под которыми понимаются группы 
кровных родственников по происхождению, состо-
ящих из общего предка и его нисходящих потом-
ков. Каждая парантелла призывается к наследо-
ванию лишь при отсутствии родственников пред-
шествующей парантеллы. К первой парантелле 
относятся дети наследодателя и их нисходящие 
родственники, ко второй –  родители наследодате-
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ля и их нисходящие родственники, к третьей –  де-
душка и бабушка наследодателя, и их нисходящие 
родственники, к четвёртой –  прадедушка и пра-
бабушка наследодателя, и их нисходящие род-
ственники. При этом закон не ограничивает даль-
нейшее увеличение количества парантелл. Если 
прямой нисходящий родственник является живым 
на момент открытия наследства, его нисходящие 
потомки не наследуют, т.е. здесь по сути применя-
ется принцип наследования по праву представле-
ния всеми нисходящими потомками, если прямого 
наследника уже нет в живых на момент открытия 
наследства. При этом круг наследников по праву 
представления не ограничивается. Переживший 
супруг согласно Германскому Гражданскому уло-
жению является привилегированным законным 
наследником. Он не входит ни в одну из паран-
телл, но наследует часть наследства от его чет-
верти до половины в зависимости от субъектного 
состава наследников по парантелле, которая при-
зывается к наследованию. Если же нет наследни-
ков первых трёх парантелл и переживший супруг 
является живым, в этом случае все наследство пе-
реходит к нему.

По законодательству Украины нисходящими 
наследниками по праву представления является 
тот же субъектный состав, что и России, однако 
там присутствуют и такие наследники по восходя-
щей линии: это прабабушки и прадедушки насле-
додателя. Аналогично и законодательство Грузии, 
что и на Украине, за исключением более расши-
ренного состава нисходящих наследников, кото-
рые представлены в первых пяти очередях.

Рассматривая Французский Гражданский ко-
декс, можно констатировать, что в нём наследни-
ками по праву представления могут быть все нис-
ходящие наследники без ограничения.

Гражданский кодекс Квебека также имеет 
свои специфические особенности. Наследование 
по праву представления по нисходящей линии про-
исходит без ограничений. Причём в отличии от рос-
сийского законодательства по Гражданскому ко-
дексу Квебека наследник по праву представления 
всё равно будет наследовать, даже если его восхо-
дящий предок отстранён от наследства и признан 
недостойным (статьи 660–665 ГК Квебека). Насле-
дование по восходящей линии по праву представ-
ления отсутствует.

Думается необходимо внести изменения в дей-
ствующее законодательство, рассматриваемо-
го института права, и определить в качестве на-
следников по праву представления всех нисходя-
щих потомков в прямой линии без ограничений, 
т.е. ввести одинаковые правила по всем очере-
дям для нисходящих потомков. На эту мысль на-
водит и правило, которое было закреплено ещё 
римскими юристами «наследник моего наследни-
ка является моим наследником». В национальных 
законодательствах большинства стран наследни-
ками по праву представления являются лишь нис-
ходящие наследники, субъектный состав которых 
не ограничен. Д. И. Мейер, по этому поводу, выска-

зывал мнение, что все потомки наследодателя, ко-
торые от него произошли должны получить всё что 
ему причиталось бы, если бы он был жив [7]. Ин-
ститут по праву представления предназначен для 
защиты прав потомков умерших наледников, ког-
да наступает естественная непоследовательность 
смертей [8]. Поэтому и предлагается внести изме-
нения по нисходящей линии наследников по праву 
представления. Однако, как уже было сказано, это 
дикуссионный вопрос.
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SOME ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION 
OF THE INSTITUTE OF INHERITANCBY RIGHT OF 
REPRESENTATION

Modanov V. V.
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Inheritance law is a significant mechanism in property relations of 
Russian law; it determines the rules for transferring property from 
a deceased person to his heirs. One of its institutions is the institu-
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tion of inheritance by right of representation. This type of inheritance 
is used in special cases. Its nature is that if the heir dies before the 
testator or at the same time as him, his share continues to exist and 
passes to his descendants, who are specified in the law as heirs by 
right of representation. The study of the current legislation and the 
modern doctrine of the institute of inheritance by right of representa-
tion allows us to conclude that there are controversial points of this 
institute of law that cause controversy in the scientific literature. The 
author analyzes the legal nature, grounds and procedural features 
of inheritance by right of representation. The author’s opinion on 
certain controversial points of legal regulation is given, specific pro-
posals for improving the regulatory framework are formulated.

Keywords: universal succession, inheritance by right of representa-
tion, hereditary transmission, testator, heirs by right of representa-
tion, unworthy heirs, ascending and descending heirs, hereditary 
share.
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Статья посвящена изучению института исковой давности и его 
практическому применению. Исковая давность определяет 
законодательный акт, ограничивающий время, в течение ко-
торого можно предъявить судебное исковое заявление. Обыч-
но такой срок устанавливается после наступления событий, 
являющихся основанием для возбуждения дела. Законы о ис-
ковой давности принимаются для защиты от необоснованных 
претензий, предъявляемых после устаревания споров, поте-
ри доказательств, забывания или исчезновения свидетелей. 
В этой статье разъясняется понятие исковой давности, общий 
срок ее действия, особые сроки по разным видам дел, способы 
вычисления исковой давности, а также последствия истечения 
срока исковой давности (пропуск срока исковым заявителем). 
В работе также рассматривается особенность хода специаль-
ных сроков исковой давности и определение начала истечения 
срока давности по гражданским делам, когда данный срок 
не определен законом, а правоприменительная практика про-
тиворечива. В исследовании предлагается ряд мер для усовер-
шенствования института исковой давности.

Ключевые слова: исковая давность, гражданский кодекс, 
срок исковой давности, виды исковой давности, исчисление 
исковой давности, защита прав, приостановление исковой 
давности.

Исковая давность –  это определенный срок для 
защиты права, нарушенного лицом, которому при-
надлежит это право (согласно статье 195 Граждан-
ского кодекса РФ). Истечение этого срока является 
основанием для вынесения решения судом о про-
ведении иска (согласно статье 199 Гражданского 
кодекса РФ) [3].

Общий срок исковой давности составляет три 
года (согласно статье 196 Гражданского кодекса 
РФ), но существуют и особые сроки (согласно ста-
тье 197 Гражданского кодекса РФ). Общий срок 
исковой давности устанавливается в течение трех 
лет с момента возникновения права. Он приме-
няется ко всем видам требований, если законом 
не предусмотрены особые сроки исковой давно-
сти.

В общих случаях срок не может превышать 
10 лет с момента нарушения права, на защиту ко-
торого есть право (пункт 2 статьи 196 Граждан-
ского кодекса РФ). Для обязательств, у которых 
срок исполнения не установлен или установлен 
в момент требования, исковая давность не может 
превышать 10 лет с момента возникновения обя-
зательства (пункт 2 статьи 200 Гражданского ко-
декса РФ). Для некоторых требований существуют 
особые сроки исковой давности сокращенной или 
продленной длительности по сравнению с общим 
сроком. Это включает[3]:
– три месяца (например, для передачи прав 

и обязанностей покупателю в случае наруше-
ния предоставления преимущественного права 
покупки (пункт 3 статьи 250 Гражданского ко-
декса РФ));

– шесть месяцев (например, для оспаривания 
решения собрания (но в пределах двухлетнего 
срока, установленного в пункте 5 статьи 181.4 
Гражданского кодекса РФ));

– один год (например, для требований связанных 
с ненадлежащим качеством работ, выполнен-
ных по договору подряда, за исключением тре-
бований к зданиям и сооружениям (пункт 1 ста-
тьи 725 Гражданского кодекса РФ) и требова-
ний, вытекающих из перевозки грузов (пункт 3 
статьи 797 Гражданского кодекса РФ));

– два года (например, для требований, вытекаю-
щих из договора имущественного страхования, 
за исключением договора страхования риска 
ответственности по обязательствам, связан-
ным с причинением вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц (пункт 1 статьи 966 Граж-
данского кодекса РФ; пункт 2 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 го-
да № 20));

– пять лет (например, для требований, связанных 
с государственными кредитами (пункт 4 ста-
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тьи 93.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации));

– двадцать лет (например, для возмещения 
ущерба окружающей среде, нанесенного на-
рушением законодательства в области охраны 
окружающей среды (пункт 3 статьи 78 Закона 
об охране окружающей среды)).
Срок исковой давности устанавливается исклю-

чительно законом (ст. 198 ГК РФ). Стороны не мо-
гут заключить соглашение о его увеличении или 
уменьшении.

С 1 сентября 2023 года в судах РФ начинает 
действовать десятилетний срок исковой давности, 
который устанавливается для требований по раз-
личным видам сделок и правовых отношений. Та-
кое изменение порядка исковой давности имеет 
свои особенности и требует внимания со стороны 
заявителей [10, с. 400].

Суть изменения заключается в том, что требо-
вания, которые не были предъявлены в течение де-
сяти лет с дня нарушения права или иного закон-
ного интереса, подлежат приостановлению. При 
этом, если иск был подан до истечения десятилет-
него срока, но рассмотрение его заново начинает-
ся после истечения этого срока, то такое требова-
ние признается пропавшим без вести.

Эксперты подчеркивают, что приостановление 
требований имеет последствия как для заявите-
лей, так и для суда. Есть специальные правила, 
установленные пленумом Верховного Суда РФ, 
в пределах которых может быть принято решение 
о приостановлении требования.

Исковая давность и порядок ее приостановле-
ния в судебном порядке являются основными пра-
вилами, их нарушение влечет за собой опреде-
ленные последствия. Например, если заявитель 
не соблюдает сроки подачи иска в установленном 
законом порядке или не предоставляет достаточ-
ных доказательств своих требований, то суд может 
отказать в удовлетворении иска.

Примеры специальных сроков исковой давно-
сти могут включать требования по долгам по кре-
дитным договорам, требования по трудовым спо-
рам и другие [9, с. 80].

Важно отметить, что возможность требования 
приостановления исковой давности есть даже для 
требований, по которым установлены более корот-
кие сроки давности. Это связано с тем, что законом 
предусмотрены специальные случаи, в которых суд 
может признать требование приостановленным.

Таким образом, начало применения десятилет-
него срока исковой давности в судах РФ влечет 
за собой изменения в порядке и определении сро-
ков подачи иска, а также в общей практике судо-
производства.

С 1 сентября 2023 года в судебных процессах 
начинает применяться десятилетний срок исковой 
давности. Это означает, что предъявление исков 
в отношении нарушенных прав будет возможно 
в течение десяти лет с момента нарушения.

Срок исковой давности до этого изменения 
был стандартным трехлетним, но с новым законом 

установлен десятилетний предел. Таким образом, 
истцам будет дано больше времени для предъяв-
ления своих требований в судебном порядке.

По новому закону, срок исковой давности начи-
нается с момента, когда истец узнал или должен 
был узнать о нарушении своих прав. Это важно 
учитывать при определении срока иски, чтобы из-
бежать пропуска предусмотренного законом сро-
ка.

Верховный Суд прокомментировал, что внедре-
ние десятилетнего срока исковой давности может 
привести к увеличению судебной нагрузки. Это 
связано с тем, что заемщики будут обращаться 
в суд за защитой своих прав в случаях возникно-
вения споров, связанных с требованиями к истече-
нию срока исковой давности [7, с. 121].

Отсутствие четких правил и правовой практики 
по этому вопросу создает дополнительные пробле-
мы для заемщиков. Кредиторы могут требовать 
взыскания долга даже после истечения десятилет-
него срока исковой давности, а суды будут прини-
мать решения, опираясь на основные требования 
законодательства.

Исковая давность начинает течь с момента, ког-
да лицо узнало или должно было узнать о наруше-
нии его права.

Закон содержит исчерпывающий перечень ос-
нований, при которых течение исковой давности 
приостанавливается [6, с. 70]:

1) если иск не был заявлен в связи с действием 
непреодолимой силы, то есть в связи со стихий-
ными бедствиями и иными чрезвычайными обсто-
ятельствами;

2) если  кто-либо из сторон находился в Воору-
женных силах страны, находящейся на военном по-
ложении;

3) в силу моратория (отсрочки исполнения обя-
зательства), установленного законом

4) в силу приостановления действия закона или 
иного нормативного акта, регулирующего соответ-
ствующие правоотношения;

5) если стороны заключили соглашение о прове-
дении процедуры медиации согласно ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)»;

6) если иск, поданный в порядке уголовного су-
допроизводства, не был рассмотрен при вынесе-
нии приговора.

Перечисленные обстоятельства приостанавли-
вают течение давности только при условии, если 
они возникли или продолжали действовать в по-
следние шесть месяцев давностного срока. И толь-
ко в случае, когда продолжительность давностного 
срока составляет менее шести месяцев, он при-
останавливается наступлением одного из пред-
усмотренных законом событий в любой момент его 
течения [8, с. 252].

Исковая давность прерывается предъявлением 
иска в суд и совершением лицом, обязанным ис-
полнить определенные действия, свидетельствую-
щие о признании им долга. При этом после пере-
рыва срок исковой давности начинает течь зано-
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во. А время, истекшее до перерыва, в новый срок 
не засчитывается[10, с. 69].

То есть, сущность перерыва исковой давности 
заключается в том, что в определенных, установ-
ленных законом случаях время, истекшее до пе-
рерыва, не принимается во внимание, а исковая 
давность снова начинает течь с самого начала, т.е. 
давностный срок восстанавливается в полном объ-
еме.

В отличие от приостановления время, прошед-
шее до перерыва, не учитывается при исчислении 
нового срока исковой давности (статья 203 часть 1 
ГК РФ) [2].

У юридических и физических лиц есть право 
обратиться за судебной защитой своих интересов. 
Сделать это нужно своевременно. Если истец про-
пустит период, в который следовало подать заяв-
ление в суд, дело рассматривать не будут. На это 
не повлияет факт, что право истца действительно 
нарушили. Однако для отдельных случаев в законе 
предусмотрели возможность восстановления сро-
ка исковой давности.

О восстановлении пропущенного срока исковой 
давности говорится в статье 205 ГК РФ. Суд при-
мет заявление к рассмотрению, если: истец пропу-
стил срок по уважительной причине; обстоятель-
ства пропуска напрямую связаны с личностью за-
явителя; причина действовала в последние полго-
да срока на обращение в суд или в течение всего 
срока, если он меньше полугода[2].

Уважительные причины пропуска срока исковой 
давности связаны с личностью истца. В законе ука-
зали, что это может быть заболевание, беспомощ-
ное состояние и т.п. То есть при нарушении сроков 
суд рассмотрит иск, если заявитель раньше не мог 
обратиться за защитой нарушенного права. Также 
нужно учесть другие особенности. Если есть осно-
вания для восстановления срока исковой давно-
сти, суд восстановит срок в отношении конкретно-
го спора. Кроме того, в законе ограничили период, 
когда это возможно. В этом состоят отличия вос-
становления срока давности от его возобновления 
(п. 2 ст. 206 ГК РФ) [3].

Способ восстановления можно использовать 
в гражданском процессе, если дело не связано 
с предпринимательской деятельностью. Заяви-
тель, у которого есть причины восстановления сро-
ка исковой давности, должен подать в суд ходатай-
ство. Ходатайство оформляют по общим принци-
пам подготовки процессуальных документов. Ука-
зывают: наименование и адрес суда; данные о зая-
вителе; суть обращения (о восстановлении исково-
го срока); причины, по которым заявитель не смог 
обратиться в суд своевременно; доказательства, 
которые подтверждают возникновение, период 
действия и характер причины пропуска. О том, 
как в рамках ст. 205 ГК РФ суд вправе восстано-
вить срок, Верховный суд сделал соответствующие 
разъяснения (абз. 2 п. 12 постановления Пленума 
ВС РФ от 29.09.2015 № 43).

Так как государство должно обеспечивать над-
лежащее правовое регулирование отношений 

и быть ответственным за незаконные правовые 
акты, принятые его органами, отмена таких ак-
тов не должна подвергать сомнению стабильность 
гражданского оборота, которая поддерживается 
нормами об исковой давности. Поэтому, в отличие 
от других участников гражданских правоотноше-
ний, государство несет риск пропуска срока иско-
вой давности для оспаривания незаконных право-
вых актов государственных органов, которыми бы-
ло нарушено право собственности или иное вещ-
ное право. Этот срок применяется как в граждан-
ских правоотношениях, так и в публичной сфере, 
когда речь идет о сроках привлечения к юридиче-
ской ответственности. В последнем случае (срок 
привлечения к ответственности) имеется в виду, 
что государство признает, что через определенное 
время правонарушение перестает быть обществен-
но опасным, и лицо уже не обязано нести за него 
ответственность. Такой срок применяется к раз-
личным видам ответственности –  от финансовой 
и административно- хозяйственной до уголовной.

Подводя итог, необходимо отметить, что приме-
нение сроков исковой давности имеет несколько 
основных целей: обеспечение юридической опре-
деленности и окончательности, защита потенци-
альных ответчиков от просроченных исков и пре-
дотвращение возможных несправедливостей, ко-
торые могут возникнуть, если суды вынуждены 
будут рассматривать дела о событиях, произо-
шедших в далеком прошлом, основываясь на до-
казательствах, которые могут потерять свою до-
стоверность и полноту со временем.
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The article is devoted to the study of the statute of limitations and the 
practice of its application. The statute of limitations is a legislative 
act that limits the period during which judicial proceedings can be in-
itiated, as a rule, by a fixed period after the occurrence of the events 
that served as the basis for the initiation of the case. Such laws are 
passed to protect individuals from claims made after disputes have 
become outdated, evidence has been lost, memories have faded or 
witnesses have disappeared. The article explains what is meant by 
the limitation period, what is the general limitation period, what are 
the special limitation periods, how the limitation period is calculated, 
what consequences the expiration of the limitation period entails (its 
omission by the plaintiff). The specifics of the course of special lim-
itation periods are also considered, as well as the definition of the 
beginning of the limitation period in civil cases, when the legislator 
has not defined this period, and law enforcement practice is con-
tradictory. The paper makes proposals to improve the institution of 
limitation period.

Keywords: limitation period, civil Code, limitation period, types of 
limitation period, calculation of limitation period, protection of rights, 
suspension of limitation period.
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В статье на основе комплексного анализа как законодатель-
ства, регламентирующего процедуру банкротства гражданина- 
должника, так и сложившейся правоприменительной практики 
с учетом определенных Конституционным Судом РФ позиций, 
исследованы проблемы имущественного (исполнительского) 
иммунитета в деле о банкротстве гражданина- должника при 
наличии у последнего нескольких квартир.
Авторами в зависимости от различных условий, имеющих 
место при таком варианте банкротстве, предложен алгоритм 
определения в деле о банкротстве единственного жилого по-
мещения при наличии у должника нескольких квартир.
Рассмотрен и ординарный вариант, как и в случае с единствен-
ным жильем: после полного расчета с залоговым кредитором 
остаток денежных средств передать должнику, так и иной, 
когда после реализации залоговой квартиры и осуществления 
расчетов с кредитором денежных средств не останется. Пред-
ставлен также анализ ситуации, когда второе жилое помеще-
ние превышает по своей площади социальную норму.
Предложенные авторами решения рассматриваемой пробле-
матики позволят соблюсти баланс интересов должника и кре-
диторов.

Ключевые слова: банкротство гражданина, исполнительский 
иммунитет, единственное жилье, баланс интересов должника 
и кредиторов, залоговая квартира.

Согласно официальным данным Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 1 по отче-
ту о работе арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации по рассмотрению дел о бан-
кротстве за шесть месяцев 2023 г. поступило все-
го 213850 заявлений о признании должника бан-
кротом, в отношении граждан (не имеющих ста-
тус индивидуального предпринимателя) –190031 
(88,86% –  удельный вес), 180575 из которых при-
нято к производству.

Анализ этих показателей за предыдущие годы 
показал, что имеет место постоянная тенденция 
к росту количества банкротств физических лиц 
в РФ.

Так, за 2022 г. поступило 353696 заявлений 
о признании должника банкротом, в отношении 
граждан –  324066 (91,62%), 308159 –  принято 
к производству; в 2021 г. соответственно –  298261 
всего, 231565 (77,64%) –  в отношении граждан, 
216818 –  рассмотрено; в 2020 г. – 191604 всего, 
в отношении физических лиц –  153135 (79,92%), 
142813 –  рассмотрено.

В целом за восемь лет существования проце-
дуры судебного банкротства в России –  с октября 
2015 года по сентябрь 2023-го –  суды признали 
финансово несостоятельными 1,003 млн граждан, 
следует из статистики «Федресурса» 2 –  Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве 3.

Среди регионов в январе-июне 2023 года лиди-
ровали по числу граждан- банкротов: Москва и Мо-
сковская область, Санкт- Петербург, Краснодар-
ский край, Свердловская, Самарская, Ростовская 
и Челябинская области, Республики Башкортостан 
и Татарстан.

В контексте этих данных представляют интерес 
и следующие цифры о том, в каких регионах Рос-
сии чаще всего покупают недвижимость.

Так, например, сотрудники аналитического 
центра «Домклик», используя для расчетов пе-
риод с 1 января 2022 по 6 июня 2022 года, учиты-
вая при этом как сделки за наличные, так и с ипо-

1  Данные судебной статистики Судебного департамента 
РФ при Верховном Суде РФ. –  URL: http://cdep.ru/?id=79. (Дата 
обращения –  12.12.2023).

2  Федресурс (fedresurs.ru) –  основной электронный канал 
раскрытия юридически значимой информации о субъектах эко-
номической деятельности РФ, общедоступный ресурс для ана-
лиза контрагентов, обременений, мониторинга банкротств. Ар-
битражные управляющие и организаторы торгов раскрывают 
в нем сведения о ходе процедур банкротства, проведении и ре-
зультатах торгов имуществом должников. Оператором Федре-
сурса является АО «Интерфакс».

3  Число граждан- банкротов в России превысило 1 млн. –  
URL: https://www.rbc.ru/finances/06/10/2023/651ea3689a7947445
2525d87. (Дата обращения –  12.12.2023).
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текой, установили, что чаще всего люди покупа-
ли недвижимость в Москве и Московской области, 
Санкт- Петербурге, Свердловской области, Респу-
блике Башкортостан, Краснодарском крае, Челя-
бинской и Самарской областях, Республике Татар-
стан и Красноярском крае 1.

По мнению профессора Финансового универ-
ситета при правительстве РФ Александр Сафонов 
современная реальность по росту количества бан-
кротств граждан обусловлена тем, что «сошлись 
сразу несколько факторов. Проблемы копились 
с «пандемийных» лет, с 2020 и 2021 годов. Когда 
был кризис платежеспособности населения, было 
принято решение о моратории на банкротства. Бы-
ли заморожены многочисленные претензии банков 
к заемщикам. Проблемы и долги накапливались, 
потому что пени продолжали капать. Далее прои-
зошло повышение ключевой ставки до 16% и на-
ложилась инфляция» 2.

Конституционное право граждан на жилище 
относится к основным правам человека и заклю-
чается, в том числе, в обеспечении государством 
стабильного, постоянного пользования жилым по-
мещением лицами, занимающими его на законных 
основаниях, гарантированности неприкосновенно-
сти жилища, исключения случаев произвольного 
лишения граждан жилища (статьи 25, 40 Консти-
туции Российской Федерации 3).

Одним из основных инструментов защиты граж-
дан на жилье является законодательство. Государ-
ство должно создать надежные правовые механиз-
мы, которые обеспечат справедливость и защиту 
интересов граждан. Среди таких механизмов от-
дельное место отводится правовому регулирова-
нию исполнительского иммунитета в деле о бан-
кротстве граждан.

Однако, применение исполнительского имму-
нитета, безоговорочное его использование приво-
дит к нарушению баланса интересов кредиторов 
и должников [1, с. 386].

Определение в деле о банкротстве единствен-
ного жилого помещения при наличии у должника 
нескольких квартир является сложным и много-
гранным процессом, поскольку «изначально су-
дебный характер института несостоятельности 
предопределил тот фактор, что процессуальные 
особенности рассмотрения дел о банкротстве уже 
более 20 лет в большей степени регулируются су-
дебной практикой, нежели законодательством» 
[2, с. 66], в настоящее время так и не сформиро-
ван единый унифицированный нормативный ме-
ханизм, устанавливающий конкретные критерии, 

1  Стало известно, в каких регионах чаще всего покупают 
квартиры. –  URL: https://cud.news/72845/. (Дата обращения –  
12.12.2023).

2  Каждый пятый заемщик в России –  банкрот: что бу-
дет с кредитованием дальше. –  URL: https://newizv.ru/
news/2023–11–30/kazhdyy- pyatyy-zaemschik-v-rossii- bankrot-
chto-budet-s-kreditovaniem- dalshe-424426. (Дата обращения –  
12.12.2023).

3  Конституция Российской Федерации: принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. –  URL: http://
www.pravo.gov.ru.

которые должны быть применимы судом при обра-
щении взыскания на жилое помещение, находяще-
еся в собственности должника.

Специалистами неоднократно высказывались 
суждения о необходимости разработки и приня-
тия «специального закона, регулирующего иму-
щественные (исполнительские) иммунитеты 
должников- граждан [3, с. 173].

Также в научной литературе актуализируются 
вопросы об обоснованности необходимости зако-
нодательного закрепления требований, предъяв-
ляемых к единственному жилью и выработки под-
ходов к определению понятия роскошности един-
ственного жилого помещения [4].

Исследование проблемы имущественного (ис-
полнительского) иммунитета в деле о банкротстве 
гражданина- должника при наличии у последнего 
нескольких квартир представляется весьма акту-
альным аспектом общей проблематики исполни-
тельского иммунитета, поскольку, как разъяснил 
Конституционный Суд Российской Федерации 
в Постановлении от 26.04.2021 № 15-П «По делу 
о проверке конституционности положений абза-
ца второго части первой статьи 446 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федера-
ции и пункта 3 статьи 213.25 Федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)» в связи 
с жалобой гражданина И. И. Ревкова» 4, назначение 
исполнительского иммунитета состоит не в том, 
чтобы в любом случае сохранить за гражданином- 
должником право собственности на жилое поме-
щение, а в том, чтобы не допустить нарушения 
конституционного права на жилище в самом его 
существе, как и умаления человеческого достоин-
ства, гарантируя гражданину- должнику и членам 
его семьи сохранение обеспеченности жильем 
на уровне, достаточном для достойного существо-
вания.

Дела, связанные с необходимостью определе-
ния единственного жилья, не являются редкостью, 
и встречаются не только в делах о банкротстве, 
но и при рассмотрении исков об обращении взы-
скания на имущество должников в ходе исполни-
тельного производства. В настоящее время судами 
наработана значительная практика по разреше-
нию подобных споров с учётом разъяснений Кон-
ституционного Суда, изложенных в постановле-
ниях от 14.05.2012 № 11-П 5, от 26.04.2021 № 15-П. 
Вместе с тем, часть вопросов еще не разрешена, 

4  По делу о проверке конституционности положений абзаца 
второго части первой статьи 446 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации и пункта 3 статьи 213.25 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
в связи с жалобой гражданина И. И. Ревкова: постановление 
Конституционного Суда РФ от 26.04.2021 № 15-П // Собрание 
законодательства РФ, 2021. № 19. Ст. 3290. Далее –  Поста-
новление от 26.04.2021 № 15-П.

5  По делу о проверке конституционности положения абзаца 
второго части первой статьи 446 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
Ф. Х. Гумеровой и Ю. А. Шикунова: постановление Конституци-
онного Суда РФ от 14.05.2012 № 11-П // Вестник Конституцион-
ного Суда РФ, 2012. № 4. Далее –  Постановление от 14.05.2012 
№ 11-П
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тем более в отношении дел о банкротстве граж-
дан, практика по которым формируется менее де-
сяти лет.

В практике возник вопрос о том, подлежит ли 
исключению из конкурсной массы второе жилое 
помещение, принадлежащее должнику, по прави-
лам единственного жилья в случае, если жилое по-
мещение, в котором должник проживает, обреме-
нено ипотекой, и мировое соглашение (локальный 
план реструктуризации –  в соответствии с разъяс-
нениями определения Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.04.2023 № 305-ЭС22–9597 по де-
лу № А41–73644/2020 1) с кредитором не заключе-
но.

Так, по одному из дел установлено, что у долж-
ника имеется две квартиры –  в городе А и в горо-
де Б. Квартира в городе А обременена ипотекой. 
В данной квартире проживает должник. Поскольку 
мировое соглашение с кредитором не заключено, 
квартира подлежит реализации в ходе процеду-
ры реализации имущества. При этом в случае, ес-
ли бы у должника было единственное жилое поме-
щение, остаток денежных средств от реализации 
имущества после расчетов с залоговым кредито-
ром и погашения расходов на проведение торгов 
подлежал бы передаче должнику (для приобрете-
ния иного жилого помещения). В данном случае 
у должника имеется второе жилое помещение 
в населенном пункте, в котором должник не про-
живает.

В соответствии с пунктом 3 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 
«О некоторых вопросах, связанных с особенностя-
ми формирования и распределения конкурсной 
массы в делах о банкротстве граждан» 2, исполни-
тельский иммунитет в отношении единственного 
пригодного для постоянного проживания жилого 
помещения, не обремененного ипотекой, действу-
ет и в ситуации банкротства должника (пункт 3 
статьи 213.25 Закона о банкротстве, абзац второй 
части 1 статьи 446 ГПК РФ). При наличии у долж-
ника нескольких жилых помещений, принадле-
жащих ему на праве собственности, помещение, 
в отношении которого предоставляется исполни-
тельский иммунитет, определяется судом, рассма-
тривающим дело о банкротстве, исходя из необхо-

1  Определение Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2023 
№ 305-ЭС22–9597 по делу № А41–73644/2020.Требование: 
О включении задолженности по кредитному договору, процен-
тов в реестр требований кредиторов должника как обеспечен-
ных залогом имущества должника. Решение: Обособленный 
спор направлен на новое рассмотрение, поскольку принятое 
судами решение об удовлетворении заявления ведет к суще-
ственному дисбалансу прав и законных интересов сторон, по-
скольку должник в отсутствие просрочки по обеспеченному 
обязательству фактически лишается единственного жилья. // 
СПС «КонсультантПлюс».

2  О некоторых вопросах, связанных с особенностями фор-
мирования и распределения конкурсной массы в делах о бан-
кротстве граждан: постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 25.12.2018 № 48 // Бюллетень Верховного Суда РФ, 
2019. № 2. (Далее: постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 25.12.2018 № 48).

димости как удовлетворения требований кредито-
ров, так и защиты конституционного права на жи-
лище самого гражданина- должника и членов его 
семьи, в том числе находящихся на его иждиве-
нии несовершеннолетних, престарелых, инвали-
дов, обеспечения указанным лицам нормальных 
условий существования и гарантий их социально- 
экономических прав.

Таким образом, как Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации (постановления от 14.05.2012 
№ 11-П, от 26.04.2021 № 15-П), так и Верховный 
суд говорят о необходимости определения балан-
са интересов должника и кредиторов в случае об-
ращения взыскания на единственное жилое поме-
щение.

Представляется, что в данном случае возможно 
применение следующего алгоритма решений, по-
зволяющего соблюсти баланс интересов должника 
и кредиторов.

Первый вариант ординарный, как и в случае 
с единственным жильем: после полного расче-
та с залоговым кредитором остаток денежных 
средств передать должнику. Вместе с тем, возмож-
на ситуация, когда денежных средств после рас-
четов не останется либо сумма будет значительно 
меньше, чем стоимость второй квартиры. В таком 
случае, вероятно, нельзя сказать, что реализации 
подлежат обе квартиры: одна как единственное 
жилое помещение, переданное в ипотеку (в горо-
де А), а вторая –  как незащищенная правилами 
об исполнительском иммунитете (в городе Б) толь-
ко потому, что должник проживает в городе А, по-
скольку такой подход является явно прокредитор-
ским, нарушает конституционное право граждани-
на на жилище. Очевидно, что status quo при таком 
подходе не соблюден. Представляется наиболее 
вероятным, что необходимо оценить характеристи-
ки второй (незалоговой) квартиры. В случае, если 
она не превышает социальной нормы в отношении 
должника и членов его семьи, не является роскош-
ной (с учетом разъяснений Конституционного Суда, 
изложенных в Постановлении от 14.05.2012 № 11-
П), то должнику после проведения торгов в отно-
шении залоговой квартиры и осуществления рас-
четов (когда точно будет известен остаток денеж-
ных средств от реализации квартиры) должен быть 
предложен выбор: либо должник получает остаток 
денежных средств от реализации первой кварти-
ры, либо в качестве единственного жилья забирает 
вторую квартиру. При этом в случае, если должник 
выбирает остаток денежных средств, то в конкурс-
ную массу включается вторая квартира, которая 
подлежит реализации, а денежные средства от ее 
продажи –  распределению между кредиторами. 
В случае, если должник сохраняет вторую квар-
тиру, то остаток денежных средств от реализации 
первой квартиры поступает в конкурсную массу.

Такой подход позволяет соблюсти баланс инте-
ресов сторон: с одной стороны –  защитить консти-
туционное право гражданина на жилище, с другой 
стороны –  защитить имущественные интересы кре-
диторов.
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Очевидно, что в случае, если после реализа-

ции залоговой квартиры и осуществления расче-
тов с кредитором денежных средств не останется, 
то вторая квартира подлежит передаче должнику: 
несмотря на то, что должник не проживает в горо-
де Б, лишение его единственного жилья при на-
личии двух квартир представляется несправедли-
вым. Так, должник имеет возможность переехать 
в населенный пункт, где находится второе жилое 
помещение либо реализовать данное жилое поме-
щение и приобрести квартиру в привычном насе-
лённом пункте (в городе А).

Но возможна ситуация, когда второе жилое по-
мещение превышает по своей площади социаль-
ную норму. Представляется, что в данной ситуа-
ции нельзя однозначно сказать, что жилое поме-
щение необходимо включать в конкурсную массу 
и реализовывать, а необходимо оценивать стои-
мость указанного жилого помещения, в том чис-
ле –  в спорных случаях –  путем назначения оце-
ночной экспертизы (как предложено в Постановле-
нии от 26.04.2021 № 15-П). Вместе с тем, в данном 
случае стоимость квартиры должна сопоставлять-
ся не с размером требований кредиторов, а со сто-
имостью ординарного жилья в населенном пункте, 
в котором проживает должник: в данном случае –  
в городе А). Таким образом, даже квартира значи-
тельной площади может быть передана должнику 
в случае, если ее стоимость не превышает стои-
мости квартиры в населенном пункте, где обычно 
проживает должник.

Как разъяснил Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в пункте 3.2 Постановления 
от 26.04.2021 № 15-П, полагая по-прежнему необ-
ходимым предписанное ранее изменение законо-
дательного регулирования, Конституционный Суд 
Российской Федерации приходит к выводу, что 
со вступлением в силу итогового решения по на-
стоящему делу абзац второй части первой ста-
тьи 446 ГПК Российской Федерации в дальнейшем 
не может служить нормативно- правовым основа-
нием безусловного отказа в обращении взыска-
ния на жилые помещения, в нем указанные, если 
суд считает необоснованным применение испол-
нительского иммунитета, в том числе при несосто-
ятельности (банкротстве) гражданина- должника, 
поскольку отказ в применении этого иммунитета 
не оставит его без жилища, пригодного для про-
живания самого должника и членов его семьи, пло-
щадью по крайней мере не меньшей, чем по нор-
мам предоставления жилья на условиях социаль-
ного найма (поскольку законодателем во исполне-
ние Постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 14 мая 2012 года № 11-П 
не установлено иное, а наличие хотя бы таких –  
близких по своему назначению и установленных 
жилищным законодательством –  критериев при-
нятия соответствующего решения необходимо для 
защиты прав должника и кредитора в их балан-
се), и в пределах того же поселения, где эти лица 
проживают. Это условие может быть обеспечено, 
в частности, если соответствующее жилое поме-

щение предоставляет гражданину- должнику кре-
дитор (взыскатель) в порядке, который установит 
суд, в том числе в процедуре несостоятельности 
(банкротства).

Очевидно, что стоимость квартир в разных рай-
онах города может сильно отличаться, для ориенти-
ра можно использовать помещения, которые под-
ходят для замены при переселении из роскошного 
жилья по критериям, указанным в Постановлении 
от 26.04.2021 № 15-П (пункт 3.2).

Вместе с тем, даже в случае, когда вторая квар-
тира является роскошным жильем, нельзя отказать 
в защите прав должника на жилище. Представля-
ется, что в таком случае после реализации неза-
логовой квартиры должнику необходимо передать 
часть денежных средств, достаточных для приоб-
ретения ординарного жилого помещения (соответ-
ствующего критериям, указанным в пункте 3.2 По-
становления от 26.04.2021 № 15-П) в населенном 
пункте проживания. Остаток денежных средств по-
ступает в конкурсную массу.

Представляется, что подобный алгоритм позво-
лит соблюсти баланс интересов должника и кре-
диторов.
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EXECUTIVE IMMUNITY IN THE BANKRUPTCY CASE OF 
THE OWNER OF SEVERAL APARTMENTS

Kornienko E. K., Stupina S. A.
Arbitration Court of the Krasnoyarsk Territory, Siberian Fire and Rescue 
Academy EMERCOM of Russia

Based on a comprehensive analysis of both the legislation regulat-
ing the bankruptcy procedure of a debtor citizen and the established 
law enforcement practice, taking into account the positions deter-
mined by the Constitutional Court of the Russian Federation, the 
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problems of property (executive) immunity in the bankruptcy case 
of a debtor citizen in the presence of the latter several apartments 
are investigated.
The authors, depending on the various conditions that occur in this 
type of bankruptcy, propose an algorithm for determining a single 
dwelling in a bankruptcy case if the debtor has several apartments.
An ordinary option was also considered, as in the case of a single 
dwelling: after a full settlement with the secured creditor, transfer the 
balance of funds to the debtor, or another, when after the sale of the 
secured apartment and settlements with the creditor, there will be 
no money left. An analysis of the situation when the second dwelling 
exceeds the social norm in its area is also presented.
The solutions proposed by the authors of the problem under con-
sideration will allow to maintain a balance of interests of the debtor 
and creditors.

Keywords: bankruptcy of a citizen, executive immunity, the only 
housing, the balance of interests of the debtor and creditors, a se-
cured apartment.
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Назначение юридической конструкции залога требования в российском 
и французском праве

Хатмулина Римма Ринатовна,
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Статья посвящена анализу назначения юридической конструк-
ции залога требования в российском и французском праве. 
Общим ориентиром для решения указанной проблемы служит 
специфика требования как предмета залога. Назначение кон-
струкции залога требования отличается сложным характером. 
Основное назначение –  предоставить залогодержателю право 
залога в отношении требования. Дополнительное назначение 
залога неденежного требования –  в случае исполнения требо-
вания в период его нахождения в залоге предоставить зало-
годержателю право залога в отношении объекта требования 
с датой приоритета, определяемой по дате приоритета зало-
га требования, и с возможностью для сторон при установле-
нии залога требования согласовать форму залога в отноше-
нии объекта требования. Дополнительное назначение залога 
денежного требования –  предоставление залогодержателю 
права получить денежные средства от должника по заложен-
ному требованию в погашение обеспеченного обязательства. 
В связи с этим во французской науке распространенной явля-
ется идея о залоге денежного требования как о новом способе 
обеспечения обязательства. Автором, напротив, предлагается 
говорить об особом виде залога с функцией платежа –  залоге 
денежного требования с правом получения платежа.

Ключевые слова: залог требования, залог с функцией платежа

Введение

Эффективность, экономическая обоснованность, 
иными словами, ценность юридической конструкции 
залога требования, как и любой другой, проявля-
ется в ее назначении –  том юридическом эффекте, 
для достижения которого юридическая конструкция 
и создана. Поскольку ее появление вызвано спец-
ификой требования как предмета залога, то логи-
ка исследования выстраивается следующим обра-
зом: определение назначения залога требования 
в рамках рассмотрения особенностей его предмета 
и с учетом выявленного назначения последующий 
анализ влияния указанных особенностей на права 
и обязанности участников залогового правоотно-
шения.

С точки зрения законодательства в сравнитель-
но- правовом аспекте отличия подхода Французско-
го гражданского кодекса в виде не просто закре-
пления специальных правил для залога денежного 
требования, но и их обособления от правил о зало-
ге вещей позволяет говорить о законодательной 
цели –  однозначно de jure обозначить, что залог де-
нежного требования имеет собственное правовое 
регулирование, не предполагающее субсидиарное 
применение к нему правил о залоге вещей. В связи 
с этим во французской доктрине рядом цивилистов 
обосновывается взгляд на новую законодательную 
конструкцию не как на залог в отношении денеж-
ного требования как таковой, а как на новый, са-
мостоятельный способ обеспечения обязательства 
[1, nº 7; 3, c. 7, 11].

В теоретическом плане закрепление в ГК РФ, 
наряду с правилом п. 4 ст. 334, специальных пра-
вил о залоге денежного требования делает и в от-
ношении

него актуальной постановку аналогичного во-
проса: залог ли это? Иными словами, являют-
ся ли особенности залога денежного требования 
настолько существенными, что можно вести речь 
о новой, отличной от залога юридической кон-
струкции?

Назначение юридической конструкции залога 
требования

С одной стороны, двуединая сущность требования 
как объекта гражданских прав и одновременно как 
«права на чужое действие» (элемент обязатель-
ства), то есть «права, по которому лицо обязанное 
должно совершить известное действие, которое 
еще не совершено» [5, c. 125], отражает его осо-
бенность в виде так называемой «рассчитанности 
на будущее» [6, c. 169].
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С другой стороны, ключевой характеристикой 
требования, послужившей основанием его включе-
ния в оборот, выступает его объект. Как известно, 
требование ценно не само по себе, а постольку, 
поскольку предоставляет «ценность, какая в силу 
обязательства следует к получению другому» [14, 
c. 5]. Развитие этого утверждения в разрезе залога 
требования приводит к следующим рассуждениям.

Во-первых, следует согласиться, что требова-
ние, по большому счету, является только иллюзор-
ным объектом сделки [15, c. 592], предоставляю-
щим доступ к объекту требования, который и яв-
ляется истинным объектом залога [3, c. 177]. По-
лучается, что способ обеспечения обязательства 
первоначально вынужденно принимает форму за-
лога требования, но может естественным образом 
превратиться в классический залог объекта требо-
вания в случае, если исполнение требования даст 
возможность прямо увидеть этот объект требова-
ния, который, по существу, всегда имелся в виду. 
Из вероятности исполнения требования в период 
его нахождения в залоге становится видна факти-
ческая направленность залога требования на то, 
чтобы предоставить залогодержателю право зало-
га в отношении не только требования, но и объекта 
требования в случае, если требование будет ис-
полнено, что демонстрирует отличие залога требо-
вания от залога будущей вещи, который возникает 
только с момента ее возникновения (п. 2 ст. 341 
ГК РФ), и, думается, одновременно объясняет, за-
чем была создана конструкция залога требования, 
иными словами, составляет ее назначение.

С учетом обозначенного назначения рассмо-
трение залога требования с хронологической точ-
ки зрения показывает его как своеобразный под-
готовительный этап установления залога объекта 
требования, на этом этапе право имеет дело с тре-
бованием в виде идеальной (воображаемой) кон-
струкции, предполагающей наличие еще одного 
участника –  должника. При исполнении заложен-
ного требования так называемая треугольная кон-
фигурация (залогодатель, залогодержатель, долж-
ник) как «временная необходимость» в развитии 
сделки залога и особенность залога требования 
исчезают, различие между залогом требования 
и залогом объекта требования утрачивает основа-
ние своего существования.

«Направленность самого требования на буду-
щее» обуславливает рассмотрение и залога тре-
бования как потенциального залога объекта тре-
бования, как следствие, правовое регулирование 
отношений до исполнения требования обусловле-
но правилами, установленными для залога объек-
та требования. Между тем, гражданские кодексы 
обеих стран предусматривают формы залога ве-
щей с передачей предмета залога во владение за-
логодержателю и без таковой. Как результат, ори-
ентиром для правового регулирования залоговых 
отношений на этапе залога требования выступа-
ет обеспечение залогодателю и залогодержателю 
возможности «запланировать на будущее», какой 
будет форма залога объекта требования, если за-

ложенное требование будет исполнено. Думается, 
что именно в целях обеспечения такой возможно-
сти законодателями обеих стран, наряду с формой 
залога, когда заложенное требование исполняется 
должником залогодателю, была закреплена фор-
ма залога с правом залогодержателя на получе-
ние исполнения по заложенному требованию непо-
средственно от должника (ст. 2362 ФГК, абз. 2 п. 1 
ст. 358.6 ГК РФ).

Исходя из сказанного, видно, что назначение 
конструкции залога требования отличается ком-
плексным характером, поскольку наряду с основ-
ным назначением –  предоставить залогодержате-
лю право залога в отношении требования, имеет 
место дополнительное назначение –  в случае ис-
полнения требования в период его нахождения 
в залоге предоставить залогодержателю право 
залога в отношении объекта требования с датой 
приоритета, определяемой по дате приоритета за-
лога требования, с возможностью для сторон при 
установлении залога требования согласовать фор-
му залога в отношении объекта требования.

Во-вторых, особый интерес как французского, 
так и российского законодателей именно к залогу 
денежного требования продиктован особенностя-
ми денежных средств как объекта требования, ко-
торый представляет собой «универсальное сред-
ство (по терминологии Л. А. Лунца –  универсальный 
суррогат) исполнения по имущественным обяза-
тельствам» [6, c. 8]. Предмет залога из требования 
трансформируется в такой объект, который может 
служить не только предметом залога, но и объек-
том, посредством предоставления которого зало-
годержателю может быть исполнено обеспеченное 
залогом обязательство. Не будет преувеличением 
сказать, что экономически заложенное денежное 
требование выступает своеобразным дополни-
тельным «источником» исполнения обеспеченного 
обязательства. Однако конструкция, при которой 
залогодержателю на денежные средства, предо-
ставленные должником по заложенному требова-
нию, предоставляется только право залога, обо-
значенное преимущество денежных средств как 
объекта гражданских прав не использует.

Как результат, российским законодателем ука-
занный недостаток был нивелирован, с одной 
стороны, посредством дополнения модели зало-
га денежного требования без предоставления за-
логодержателю права на получение исполнения 
от должника диспозитивной обязанностью залого-
дателя при получении денежных средств от долж-
ника уплатить соответствующие суммы залогодер-
жателю в счет исполнения обеспеченного обяза-
тельства (абз. 1 п. 2 ст. 358.6 ГК РФ).

С другой стороны, при залоге денежного требо-
вания с предоставлением залогодержателю пра-
ва на получение исполнения от должника (ст. 2362 
ФГК, абз. 2 п. 1 ст. 358.6 ГК РФ) в случае тако-
го исполнения залогодержатель, по сути, получа-
ет то, что должен получить по обеспеченному обя-
зательству. Иными словами, налицо воплощение 
высказанной в свое время И. А. Покровским идеи 
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о том, что для вынуждения исполнения «наиболее 
идеальным средством было бы такое, которое до-
ставляло бы кредитору именно то, что составляет 
содержание обязательства» [7, 242–243]. Поэтому 
в целях максимальной реализации преимущества 
денежных средств как универсального средства 
исполнения обязательства в дополнение к праву 
залогодержателя получить исполнение по требо-
ванию напрямую от должника законодателями бы-
ло признано право залогодержателя засчитать по-
лученные денежные средства в погашение обеспе-
ченного обязательства (ст. 2364 ФГК, абз. 2 п. 2 
ст. 358.6 ГК РФ), что свидетельствует о некотором 
изменении смысла залога денежного требования. 
С точки зрения дополнительного назначения юри-
дической конструкции залога денежного требова-
ния, предоставление залогодержателю права за-
лога в отношении объекта требования утрачива-
ет свои актуальность и конститутивное значение, 
а на первый план выходит предоставление зало-
годержателю права получить объект требования 
в счет исполнения обеспеченного обязательства. 
Можно сделать вывод, что обеспечительная функ-
ция залога требования дополняется платежной. 
Обозначенное изменение является предпосылкой 
для пересмотра подхода к анализу права залого-
держателя на засчитывание полученных от долж-
ника по заложенному требованию денежных 
средств в погашение обеспеченного обязатель-
ства и, в целом, к правовой природе юридической 
конструкции залога денежного требования с таким 
правом залогодержателя.

Превращение залога требования в залог 
объекта требования

Внутренне заложенная в требовании цель быть ис-
полненным часто влечет возникновение ситуации, 
когда заложенное требование исполняется должни-
ком в период его нахождения в залоге. В указанном 
случае проявляется дополнительное назначение 
залога неденежного требования –  превратиться 
в залог в отношении объекта требования, залога де-
нежного требования –  предоставить залогодержа-
телю право получить объект требования (денежные 
средства или соответствующую денежную сумму) 
в погашение обеспеченного обязательства.

Однако залог требования действует в отно-
шении требования, а исполнение является од-
ним из способов его прекращения (ст. 408 ГК РФ, 
ст. 1342 ФГК). И, на первый взгляд, строгая логика 
приводит к выводу о том, что здесь и находится ко-
нечная точка залога требования как способа обе-
спечения обязательства. Тогда возникает альтер-
натива: придерживаться несколько утилитарного 
подхода и считать пп. 3 п. 2 ст. 345, п. 2 ст. 358.6 
ГК РФ, ст. 2364 ФГК не более чем приемом юриди-
ческой фикции либо попытаться отыскать основа-
ние естественной преемственности между требо-
ванием и его объектом, но уже не в сфере обяза-
тельственного права, а исходя из обеспечительной 
функции залога требования.

Попытки теоретического осмысления механиз-
ма, позволяющего залогу продолжаться, несмотря 
на прекращение требования, предпринимались как 
в отечественной, так и во французской цивилисти-
ке. Однако если представители первой из них рас-
сматривали в целом проблему сохранения залога 
при изменении или утрате его предмета, то пред-
ставители второй сосредоточили свое внимание 
непосредственно на залоге требования. Итогом на-
учных изысканий стал ряд теорий, которые услов-
но подразделяются на два подхода.

Авторами первого из них была основанная 
на приеме юридической фикции идея обращения 
в контексте залога требования к известной в науке 
обеих стран концепции вещной суброгации, основ-
ная мысль которой заключается в том, что объект 
требования заменяет требование [8, c. 135–143; 2, 
n° 687]. В этот же ряд можно поставить высказан-
ную в отечественной дореволюционной науке идею 
о залоге как праве на меновую ценность предмета 
залога [10, c. 260]. Однако обозначенные теории 
актуальные в отношении замены предмета залога 
при залоге вещей, когда изначально таким заме-
няемым предметом выступала вещь, для объясне-
ния распространения залога на объект требования 
не подходят как для французского, так и для рос-
сийского залога требования.

Во-первых, нельзя сказать, что механизмы пе-
реноса залога требования на объект заложенно-
го требования и переноса залога вещи на другое 
имущество аналогичны. Случаи переноса залога 
вещи на иное имущество всегда вызваны так на-
зываемыми препятствиями –  обстоятельствами, 
нарушающими «идеальную» конструкцию залога 
вещи, при которой первоначальный предмет зало-
га сохраняется в неизменном виде вплоть до его 
реализации. Во втором случае идея замены имеет 
функцию сохранить залог при изначально непред-
полагаемых утрате, повреждении, изменении пер-
воначальной заложенной вещи. Между тем, при за-
логе требования исполнение последнего является 
не препятствием, а напротив, изначальной целью 
установления требования –  предоставить объект 
требования (ст. 307 ГК РФ), это заложено в самой 
природе требования –  прекратиться при его испол-
нении [3, c. 162].

Во-вторых, как обращают внимание F. Zénati- 
Castaing, Th. Revet, при исполнении заложенного 
требования отсутствует присущее вещной субро-
гации так называемое отношение причинности 
(каузальности), при котором получение «сменяю-
щего» имущества вызвано утратой, юридической 
или материальной, другого имущества, это отно-
шение причинности и «предполагает распростра-
нение на имущество, таким образом приобретен-
ное, специального статуса, установленного в отно-
шении имущества, которое им заменено» [16, n° 
156]. Однако исполнение заложенного требования 
подчиняется совершенно иной логике: это потому 
что передаются денежные средства или иное иму-
щество, залогодержатель утрачивает свое право 
[3, c. 162].
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Думается, что выявленное дополнительное на-
значение конструкции залога требования в полной 
мере отражает озвученная M. Julienne идея есте-
ственной связи между залогом требования и зало-
гом объекта требования. Автор предлагает изме-
нить ракурс и взглянуть на исполнение заложен-
ного требования не с точки зрения динамики обя-
зательства, а с точки зрения функции и правового 
результата исполнения требования –  получения 
объекта требования. Тогда исполнение заложен-
ного требования предстает не как «акт, сопрово-
ждаемый передачей имущества и прекращением 
требования, а только как предоставление уже обе-
щанного, запрограммированного в этом требова-
нии», то есть «правовое значение требования в ви-
де предоставления его объекта вытекает из тре-
бования самого по себе» [3, c. 167, 169]. Иными 
словами, при таком анализе ведущая роль отво-
дится праву залогодержателя в отношении требо-
вания, которое и образует основание для приобре-
тения права на предоставленный по требованию 
объект, и требование не является, строго говоря, 
«прекращенным» посредством исполнения, а на-
против, полностью осуществленным посредством 
приобретения соответствующей вещи. При таком 
подходе выстраивается логическая естественная 
связь между требованием и его объектом: объект 
требования является продолжением требования, 
поэтому залог естественным образом распростра-
няется и на него.

Такая продиктованная предназначением залога 
требования смена перспективы, в результате кото-
рой залог требования представляется как «ожида-
ние залога объекта требования» (никак не связано 
с разработанной в немецкой доктрине теории прав 
ожидания) [3, c. 177], предопределяет и подход 
к правовому регулированию обоих этапов залога, 
дифференцированный в зависимости: а) от испол-
нения заложенного требования залогодержателю 
или залогодателю; б) от объекта заложенного тре-
бования. С точки зрения характеристики правовой 
природы залога требования, наибольший интерес 
представляет ситуация исполнения заложенного 
денежного требования залогодержателю.

Право залогодержателя засчитать полученные 
от должника по заложенному требованию 
денежные средства в погашение обеспеченного 
залогом обязательства

В качестве исходной позиции концептуально важ-
ным видится отмеченное M. Julienne обстоятель-
ство, что взгляд на залог требования как ожидание 
залога объекта требования приводит к перемеще-
нию центра тяжести залога требования от права 
залогодержателя на получение исполнения по зало-
женному требованию от должника к его праву в от-
ношении полученного объекта требования, что при-
менительно к статьям гражданских кодексов озна-
чает смещение акцента со ст. 2363 ФГК на ст. 2364 
ФГК [3, c. 182], с п. 1 на п. 2 ст. 358.6 ГК РФ.

Произведенная инверсия позволяет увидеть 
не во вторых положениях продолжение первых (за-
логодержатель имеет права в отношении объекта 
требования, потому что у него есть право на по-
лучение исполнения по требованию), а, наоборот, 
рассматривать право залогодержателя на получе-
ние исполнения по требованию от должника как 
необходимое условие для возникновения его пра-
ва, относящегося к ожидаемым денежным сред-
ствам и вещам, предоставленным по требованию: 
залогодержателю предоставлено право на полу-
чение исполнения по заложенному требованию, 
чтобы у него было право на сохранение объекта 
требования, в том числе денежных средств, в ка-
честве предмета залога или на их засчитывание 
в погашение обеспеченного залогом обязатель-
ства [3, c. 182].

Безусловным достоинством обозначенной трак-
товки залога объекта требования как продолжения 
залога требования является предоставляемое ею 
логичное обоснование для разрешения ситуации, 
когда добросовестный должник по заложенному 
требованию не был уведомлен о том, что требова-
ние подлежит исполнению залогодержателю, как 
результат, объект требования был получен зало-
годателем или третьим лицом, в том числе после-
дующим залогодержателем.

Отрицательный ответ на резонный вопрос 
о праве залогодержателя требовать от указанных 
лиц возврата полученного ими объекта требования 
(recours en restitution) является неприемлемым, по-
скольку по справедливому замечанию M. Julienne 
это означало бы, что залогодатель может обреме-
нять свое требование залогом, оставаясь при этом 
свободным по своему усмотрению распоряжать-
ся денежными средствами, которые он получает 
по этому требованию [3, c. 188]. В то же время об-
зор существующих во французской цивилистике 
подходов к решению обозначенного вопроса пока-
зывает две основные трудности, препятствующие, 
по мнению их сторонников, признанию за залого-
держателем указанного права.

Первая из них заключается в том, что при ис-
полнении требования в адрес другого лица, «залог 
требования прекращается ввиду исчезновения его 
объекта» [13, c. 64], иными словами, в правопре-
кращающем действии исполнения как юридиче-
ского акта. Между тем, взгляд на залог объекта 
требования как естественное продолжение залога 
требования, подразумевающий сохранение залога 
при получении объекта требования залогодателем 
или третьим лицом, позволяет признать за зало-
годержателем принципиальное право требовать 
его возврата от указанных лиц без обращения 
к  каким-либо искусственным конструкциям.

С одной стороны, поскольку залог распростра-
няется и на объект требования, то получивший его 
залогодатель обязан вернуть его залогодержа-
телю в силу договора о залоге, предусматриваю-
щего исполнение заложенного требования зало-
годержателю. M. Julienne проводит обоснованную 
аналогию с исполнением обязанности, которую вы-
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полняет любой залогодатель по залогу с переда-
чей владения, предоставить обремененную вещь 
залогодержателю [3, c. 210]. При этом в отношении 
полученных залогодержателем денежных средств 
требование залогодержателя об их возврате при 
наступлении срока исполнения обеспеченного обя-
зательства допускается и в случае открытия в от-
ношении залогодателя процедуры несостоятель-
ности (банкротства), поскольку они подлежат за-
считыванию в счет исполнения обеспеченного за-
логом обязательства, то есть их возврат представ-
ляет собой не платеж, запрещенный положениями 
ФТК и Закона о банкротстве, а предоставление за-
логодержателю его имущества.

С другой стороны, поскольку залог распростра-
няется и на объект требования, то противопоста-
вимость залога требования третьим лицам пре-
вращается в противопоставимость залога объекта 
требования третьим лицам, ввиду действия кото-
рой третье лицо, получившее объект требования, 
обязано его вернуть залогодержателю. Третье ли-
цо не имеет на объект требования никаких прав, 
поскольку не имело их на само требование, вслед-
ствие чего оно обязано соблюдать права залого-
держателя, как оно обязано было соблюдать их 
до исполнения требования, если бы должник был 
уведомлен о залоге требования [3, c. 214].

Вторая трудность, к которой апеллируют авто-
ры, говоря о невозможности осуществления пра-
ва залогодержателя требовать возврата получен-
ной третьим лицом денежной суммы по заложен-
ному требованию, продиктована господствующей 
в правоприменительной практике позицией о необ-
ходимости обязательной индивидуализации пред-
мета залога, его точного выделения его из числа 
однородных вещей, которого в отношении денеж-
ных средств можно добиться, только если одни де-
нежные средства изолированы от других, напри-
мер, размещаются на специальном счете в банке. 
В России указанное решение содержится в п. 2 
Информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 15.01.1998 г. № 26. В противном случае возни-
кает смешение денежных средств (fongibilité de la 
monnaie), которое препятствует праву залогодер-
жателя на предмет залога. Как во Франции, так 
и в России указанный подход является порожде-
нием судебной практики, разделяется большин-
ством в науке гражданского права [9, n° 670], од-
нако, представляется ошибочным и практически 
непригодным ввиду следующих оснований.

Во-первых, оценивая справедливость этого ус-
ловия, следует учитывать, что право залогодержа-
теля требовать от залогодателя или третьего ли-
ца возврата полученных ими денежных средств, 
как и любое гражданское право, может быть огра-
ничено только на основании федерального зако-
на и в предусмотренных в п. 2 ст. 1 ГК РФ целях. 
С учетом статуса денежных средств как универ-
сального средства платежа и при условии факти-
ческого их наличия (сохранения) у залогодателя 
или третьего лица отказ залогодержателю в праве 
требовать их возврата только на основании того, 

что они не индивидуализированы, не вполне соот-
ветствует п. 2 ст. 1 ГК РФ.

Во-вторых, цель исполнения денежного требо-
вания –  предоставление определенной денежной 
суммы, что отражают правила об исполнении де-
нежных обязательств (ст. 318, 319 ГК РФ), а также 
сформулированные в науке определения послед-
них. Например, в одном из учебников гражданско-
го права денежное обязательство определяется 
через обязанность должника передать в пользу 
кредитора определенную денежную сумму и пра-
во кредитора требовать от должника исполнения 
этой обязанности [4, c. 243]. Из раскрытия залога 
требования как «ожидания» залога объекта тре-
бования следует логически необходимый вывод, 
что при залоге денежного требования залог рас-
пространяется не на конкретные денежные сред-
ства, а на денежную сумму. В этом контексте нель-
зя не согласиться с M. Julienne, различающим за-
менимость, которая относится к денежным сред-
ствам, и фактическое смешение денежных сумм, 
которые продолжают оставаться условными. 
В связи с этим следует различать индивидуализа-
цию денежных средств и идентификацию опреде-
ленной денежной суммы, само по себе смешение 
денежных средств не влечет абсолютную невоз-
можность идентификации денежной суммы. Обо-
снованным признаком для такой идентификации 
денежной суммы выступает источник поступления 
денежных средств [3, c. 219], то есть известность, 
по какому требованию денежные средства были 
уплачены на счет. Указанный взгляд в полной ме-
ре соответствует принципу специальности залога 
и в то же время нивелирует необоснованное преу-
величение роли строгой индивидуализации объек-
та залога за счет главной идеи залога –  «уверенно-
сти кредитора в существовании ценности, готовой 
всегда служить к удовлетворению его на случай 
неисполнительности должника» [11, c. 240]. Более 
того, видится, что этого подхода придерживаются 
как российский, так и французский законодатели, 
говоря в правилах об исполнении заложенного де-
нежного требования именно о денежных суммах, 
а не денежных средствах (п. 2 ст. 358.6 ГК РФ, 
ст. 2364 ФГК).

В-третьих, нельзя не признать, что идея учета 
источника денежных сумм для их идентификации 
уже применяется как во французском, так и в рос-
сийском действующем позитивном праве, закре-
пляющем случаи, в которых учитывается источник 
денежных сумм и ему предоставляется специаль-
ный статус без того, чтобы они были принудитель-
но изолированы и индивидуализированы. Во Фран-
ции согласно ст. L. 112–4 Гражданского процес-
суального исполнительного кодекса на денежные 
средства, уплаченные на счет по требованиям, 
на которые не обращается взыскание, обращение 
взыскания также не осуществляется. Чтобы вос-
пользоваться этим правилом, должнику, на имуще-
ство которого обращается взыскание, требуется 
доказать «происхождение денежных сумм» (ст. R. 
162–4, R162–5 указанного кодекса) [3, c. 220].
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В отечественном законодательстве в ч. 4.1 
ст. 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» реализо-
вана аналогичная идея при идентификации денеж-
ных сумм, на которые может быть или не может 
быть обращено взыскание по долгам должника, 
предполагающая установление источника посту-
пления денежных средств с помощью специальной 
системы кодов доходов.

Наконец, на применении идентификации только 
не денежной суммы, а количества родовых вещей 
посредством установления источника их получения 
построена известная со времен римского права кон-
струкция хранения вещей с обезличением (ст. 890 
ГК РФ), обозначенная во французском праве как 
залог заменимых вещей (ст. 2341, 2342 ФГК).

Таким образом,  какие-либо серьезные препят-
ствия для признания права залогодержателя тре-
бовать от третьих лиц возврата полученных по за-
ложенному требованию денежных средств отсут-
ствуют.

Правила п. 2 ст. 358.6 ГК РФ и п. 4 ст. 2355, 
ст. 2364 ФГК предусматривают три варианта прав 
залогодержателя в отношении полученного зало-
годержателем от должника объекта требования: 
в отношении вещей как объекта требования пред-
усмотрен общий режим залога, в отношении де-
нежных средств, уплаченных залогодержателю 
по заложенному требованию, установлены либо 
право засчитать их в погашение обеспеченного 
залогом обязательства, либо обязанность по их 
сохранению. В отношении полученных залогодер-
жателем денежных средств благодаря идее о том, 
что идеальным способом обеспечения обязатель-
ства является то, которое предоставляет кредито-
ру то, что составляет исполнение обеспечиваемого 
обязательства, первый вариант в обоих кодексах 
закреплен в качестве общего правила.

Новизна и уникальность положения абз. 2 п. 2 
ст. 358.6 ГК РФ, ст. 2364 ФГК о засчитывании де-
нежных средств в погашение обеспеченного тре-
бования (s’imputent sur la créance garantie) порож-
дает логичный вопрос о правовой природе указан-
ного механизма засчитывания.

Во-первых, несмотря на схожесть терминов, 
следует отвергнуть «зачетную» природу указанно-
го механизма. Как верно аргументировал В. Струг-
ков применительно к аналогичному положению 
римского права, «принимать здесь компенсацию 
(зачет) в техническом смысле было бы совершенно 
неподходящим, потому что здесь отсутствуют про-
тивоположные требования и потому что залогода-
телю принадлежит не притязание на выдачу денег, 
принятых залогопринимателем, но лишь требова-
ние могущего случиться излишка. В случае отсут-
ствия последнего, следовательно, никакого тре-
бования со стороны залогодателя существовать 
не может» [12, c. 235].

Во-вторых, поскольку в указанных положениях 
прямо говорится о погашении обеспеченного обя-
зательства, то можно считать, что в данном случае 
идет речь о его исполнении.

В-третьих, поскольку денежные средства бы-
ли предоставлены третьим лицом (должником) 
и по другому (заложенному) требованию, то во из-
бежание возникновения ситуации неосновательно-
го обогащения залогодержателя законодателями 
установлено назначение полученных залогодержа-
телем денежных средств –  в погашение обеспе-
ченного обязательства. Указанная трактовка под-
тверждается сопоставлением абз. 2 п. 2 ст. 358.6 
и ст. 319.1 ГК РФ о погашении требований, ст. 2364 
и группы ст. 1253–1256 ФГК под общим названием 
«Засчитывание платежей», содержащих аналогич-
ные формулировки о засчитывании исполненного 
в погашение соответствующего обязательства.

Таким образом, можно заключить, что присвое-
ние залогодержателем полученных по заложенно-
му требованию денежных средств осуществляется 
в рамках исполнения обеспеченного залогом тре-
бования на основании установленного законом из-
менения назначения предоставленных денежных 
средств.

Изложенный подход позволяет отрицательно 
ответить на ключевой в практическом плане во-
прос о применимости к присвоению полученных 
залогодержателем денежных средств ограничений 
и запретов, предусмотренных законодательства-
ми о несостоятельности (банкротстве), поскольку 
в данном случае  каких-либо юридических актов 
ни залогодателем, ни залогодержателем не совер-
шается, изменение назначения предоставленных 
денежных средств происходит автоматически ipso 
jure. Вместе с тем, важно отметить, что до тако-
го присвоения полученные залогодержателем де-
нежные средства считаются включенными в иму-
щественную массу залогодателя, поэтому реша-
ющее значение имеет момент присвоения, опре-
деляемый в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 358.6 ГК 
РФ, ст. 2364 ФГК.

В доктринальном аспекте принципиальным 
представляется анализ права залогодержателя 
на засчитывание полученных денежных средств 
в погашение обеспеченного обязательства с точ-
ки зрения его соответствия конструкции залога. 
Закрепленное в п. 1 ст. 334 ГК РФ традиционное 
определение залога содержит указание на так на-
зываемую ситуацию неисправности должника. Од-
нако в силу абз. 2 п. 2 ст. 358.6 ГК РФ условием 
осуществления права залогодержателя на засчи-
тывание полученных денежных средств в погаше-
ние обеспеченного обязательства при залоге де-
нежного требования является не нарушение обе-
спеченного обязательства, а наступление срока 
его исполнения.

В этом плане со всей очевидностью проявляет-
ся обозначенная выше в назначении залога денеж-
ного требования в качестве дополнительной его 
платежная (расчетная) функция, которая у класси-
ческого залога отсутствует. С терминологической 
точки зрения, об этом свидетельствует формули-
ровка «в счет», использованная законодателями 
в определении классических способов обеспече-
ния обязательства с платежной функцией: задат-
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ка и обеспечительного платежа (п. 1 ст. 380, п. 1 
ст. 381.1 ГК РФ). Говоря о соотношении платежной 
и обеспечительной функций в данном случае, мож-
но заметить, что реализация первой из них влечет 
прекращение первой.

В результате, получается, что стремление 
встроить требование в модель залога, в итоге, 
привело к созданию нового способа обеспечения, 
«выросшего» из залога, но которому «стало тес-
но» в рамках последнего. Во французской циви-
листике в этом аспекте некоторыми исследовате-
лями акцентируется внимание, что сущность за-
логового права залогодержателя теперь состоит 
не в том, чтобы «обременить ценность заложенно-
го требования», а его конститутивным элементом 
является «извлечение из требования пользы». По-
следнее понимается как средство, позволяющее 
«завладеть» (дословно «наложить руку») доходом 
от требования [3, c. 526]. Как результат, M. Julienne 
характеризует такое изменение как «настоящую 
метаморфозу залога требования», который теперь 
представляет принципиально новый способ обе-
спечения обязательств [3, c. 59], который больше 
не идентифицируется в качества разновидности 
залога, а получил осмысление в качестве отлич-
ного от залога, самостоятельного способа обеспе-
чения обязательства.

Однако выводы французских юристов пред-
ставляются несколько преувеличенными, посколь-
ку так называемое «извлечение из заложенного 
требования пользы» возможно только при условии 
исполнения заложенного требования в период его 
нахождения в залоге, которое носит вероятност-
ный характер. Поэтому, с концептуальной точки 
зрения, основания для исключения из конструкции 
залога денежного требования традиционного пра-
ва залогодержателя на удовлетворение требова-
ний за счет заложенного имущества (требования) 
в преимущественном перед другими кредиторами 
порядке отсутствуют. По этой причине в контек-
сте вопроса о правовой природе залога денежно-
го требования с правом залогодержателя на по-
лучение исполнения по заложенному требованию 
от должника вернее говорить не об отдельном спо-
собе обеспечения обязательства, а об особом ви-
де залога с функцией платежа –  залог денежно-
го требования с правом получения платежа. Кро-
ме того, с точки зрения правового регулирования, 
это обуславливает размещение в ГК РФ правил 
об указанном виде залога внутри § 3 «О залоге», 
что позволяет субсидиарно применять к такому за-
логу общие положения о залоге, просто наполняя 
их новым содержанием, и одновременно исключа-
ет ненужное дублирование аналогичных норм.
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PURPOSE OF THE LEGAL STRUCTURE OF THE 
PLEDGE OF CLAIM IN RUSSIAN AND FRENCH LAW

Khatmulina R. R.
Ural State Law University named after V. F. Yakovlev

The article is devoted to the study of issues related with the Pledge 
of obligation structure destination in Russian and French Law. This 
problem solution should be based on the specifics of obligation as 
Pledge subject. The Pledge of obligations structure destination has 
complex nature. Main destination is to grant pledgeholder the right 
of pledge for obligation. Additional destination depends on the kind 
of obligation subject. Additional destination of non-monetary claim 
Pledge is to grant pledgeholder the right of pledge for obligation 
subject with priority date according to priority date of Pledge of obli-
gation and possibility for parties to coordinate the pledge for obliga-
tion subject shape if the pledged obligation performance. Additional 
destination of monetary obligation Pledge is to grant pledgeholder 
the right to receive monetary funds from claim pledged debtor as 
secured obligation performance. As a result in French science the 
opinion for monetary claim Pledge as a new kind of guarantee is 
widespread. According to author, it is reasonable to suggest special 
kind of Pledge with payment function –  monetary claim Pledge with 
the right to receive payment.

Keywords: pledge of obligation, pledge with payment function.
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Пределы судебного доказывания по уголовному делу, выделенному 
в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения 
о сотрудничестве

Герасимова Лариса Александровна,
аспирант департамента права института экономики, 
управления и права Московского городского педагогического 
университета
E-mail: gerasimova0707@ya.ru

В статье с применением методов сравнительно- правового 
анализа и системного подхода к изучению правового явления 
рассматривается проблема совершенствования института до-
судебного соглашения о сотрудничестве, касающаяся преде-
лов доказывания в суде первой инстанции по выделенному 
уголовному делу в отношении подсудимого, сотрудничавшего 
со следствием на досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства. Сделан вывод о том, что принятие в данном случае 
судебного решения в особом порядке, без исследования дока-
зательств виновности подсудимого, противоречит общему ус-
ловию судебного разбирательства –  принципу непосредствен-
ности –  и может привести, в силу личной заинтересованности 
подсудимого в исходе дела, к принятию неправосудного реше-
ния. Автор указывает, что только при проведении полного ком-
плексного исследования собранных доказательств, включая их 
достаточность в рамках общего (основного) уголовного дела, 
а также соответствие показаний лица, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, фактическим об-
стоятельствам дела, можно говорить о соблюдении принципа 
непосредственности, который закреплен в статье 240 УПК РФ. 
В этой связи сделано предложение о внесении соответствую-
щих изменений в уголовно- процессуальный закон.

Ключевые слова: пределы доказывания, судебное решение, 
уголовное дело, досудебное соглашение о сотрудничестве, 
принцип непосредственности, особый порядок судебного раз-
бирательства.

В соответствии с положениями статьи 6 
Уголовно- процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее –  УПК РФ) основная цель уго-
ловного судопроизводства заключается в защите 
прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, пострадавших в результате преступной 
деятельности, что включает в себя восстановление 
их нарушенных прав и обеспечение компенсации 
за причиненный им вред. Кроме того, уголовное 
судопроизводство выполняет важную функцию 
обеспечения законности и обоснованности пре-
следования лиц, совершивших преступление. Су-
ду важно определить справедливое наказание для 
виновного в совершении преступления лица. Так-
же важно оградить невиновных в преступлениях 
лиц от необоснованного преследования и обвине-
ния. Успешное достижение этих целей неразрыв-
но связано с процессом доказывания. Необходимо 
собрать, проверить и оценить все имеющиеся до-
казательства (ст. 85 УК РФ).

Как верно отмечает С. Н. Чурилов, «собирание, 
проверка и оценка доказательств –  это логический 
процесс, целью которого является установление 
существования или несуществования отдельных 
фактов, совокупности фактов, связей между ними, 
указывающих на наличие или отсутствие уголовно- 
релевантных обстоятельств, образующих предмет 
доказывания»

 
[6].

Ключевые вопросы доказательственного права 
все еще остаются актуальными для дальнейшего 
исследования, однако одной из наиболее дискус-
сионных проблем в научном сообществе являет-
ся проблема определения пределов доказывания 
в тех уголовных делах, которые были выделены 
в отдельное производство в отношении тех, кто за-
ключил досудебное соглашение о сотрудничества 
(далее –  ДСоС).

В главе 40.1 УПК РФ законодателем закре-
плены правовые нормы, регулирующие инсти-
тут ДСоС. Положения данной главы направлены 
на расширение возможностей для сбора доказа-
тельств обвинения, проведения расследования, су-
дебного разбирательства дел о преступлениях, со-
вершенных в составе группы, посредством выде-
ления в отдельное производство дела в отношении 
лица, которое сотрудничает со следствием.

Однако следователю следует учитывать, что 
выполнение обвиняемым всех условий ДСоС яв-
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ляется основанием для назначения судом нака-
зания более мягкого, чем предусматривает закон 
за это преступление, в том числе такого, как услов-
ное осуждение, а также является основанием для 
освобождения от отбывания наказания. Указанный 
фактор может привести к увеличению вероятности 
возникновения у обвиняемого, заключившего со-
глашение, намерения оговорить своих соучастни-
ков, либо существенно уменьшить степень своего 
участия в инкриминируемом преступлении.

Но несмотря на наличие у данного участника 
уголовного процесса личного интереса, направ-
ленного на достижение определенных преиму-
ществ в результате исполнения условий ДСоС, его 
показания, тем не менее, исключительно важны 
для формирования совокупности доказательств, 
необходимых для принятия определенных процес-
суальных решений. Поэтому следователь обязан 
особенно тщательно проверить показания такого 
лица, объективно, полно и всесторонне рассле-
довать обстоятельства преступления и собрать 
достаточный объем доказательств, подтвержда-
ющих причастность и степень участия каждого 
соучастника преступления. Особого порядка рас-
следования для данной категории дел УПК РФ 
не предусмотрел.

В научной литературе ученые- процессуалисты 
рассуждают относительно соотношения преде-
лов доказывания на предварительном следствии 
и в ходе судебного разбирательства дела в общем 
порядке. В. С. Пастухов считает, что здесь имеется 
условное разграничение досудебного и судебного 
доказывания, при этом «и то, и другое в единстве 
составляют доказательственную деятельность 
участников процесса по установлению истины» [5]. 
Г. В. Абшилава уточняет, что «присущие любому 
доказыванию проверочная и оценочная деятель-
ность осуществляется в досудебных и судебных 
стадиях, но досудебные уголовно- процессуальные 
решения имеют предварительный характер (по об-
щему правилу) и необязательны для суда, который 
разрешает уголовно- правовой спор по существу» 
[1].

Представленные выше утверждения не могут 
вызывать возражений. В дополнение к ним стоит 
отметить, что уголовно- процессуальный закон од-
нозначно указывает, что никакие доказательства 
для суда не имеют заранее установленной силы. 
К ним относятся и согласие подсудимого с предъ-
явленным ему обвинением, и его признательные 
показания. Принципиальное значение норматив-
ного требования о непосредственном восприятии 
судьей источников доказательств обосновано тем 
обстоятельством, что судебное доказывание неот-
делимо от личности судьи.

Таким образом, судебное доказывание имеет 
приоритет перед доказыванием на досудебной ста-
дии, в том числе и в отношении особого порядка 
принятия судебного решения.

С учетом того, что суд не принимает участие 
в разработке и заключении ДСоС, судье крайне 
важно тщательно проверить все обстоятельства 

такого сотрудничества. В то же время, в процес-
се судебного разбирательства в отношении того, 
кто заключил ДСоС, суд исследует исключительно 
процессуальные вопросы процедуры заключения 
соглашения, протоколы следственных действий, 
проведенных с участием обвиняемого (подсудимо-
го) в целях исполнения условий соглашения. Кро-
ме того, суд исследует представление прокурора 
об особом порядке судебного решения, констати-
рующее факт исполнения обвиняемым (подсуди-
мым) взятых на себя обязательств. В ч. 4 ст. 317.7 
УПК РФ указывается, что суд должен изучить:
– опасность, создаваемую для обвиняемого или 

его близких родственников в связи с их сотруд-
ничеством;

– характеристику личности обвиняемого;
– наличие смягчающих и отягчающих обстоя-

тельств;
– объем и границы помощи обвиняемого в рас-

крытии преступления;
– привлечение к ответственности соучастников;
– значимость этого сотрудничества.

В 6-ой части этой же статьи указывается, что 
приговор должен включать описание преступного 
деяния без анализа доказательств, включая выво-
ды суда об исполнении подсудимым взятых на себя 
при заключении соглашения обязательств (глава 
40.1 УПК РФ). Анализ доказательств виновности 
подсудимого в данную часть приговора включен 
быть не может, так как в судебном следствии он 
не производится. Законодатель обязал суд отраз-
ить в обвинительном приговоре лишь те факты, ко-
торые содержатся в обвинительном заключении.

То есть суд, как справедливо отмечает С. Н. Чу-
рилов, «по воле законодателя вынужден прини-
мать сторону органа уголовного преследования 
в нарушение конституционного принципа осущест-
вления правосудия только судом» [7].

Представляется, что подобные установки зако-
нодателя нарушают фундаментальные принципы 
уголовного процесса. Кроме того, в своем стрем-
лении к достижению общественно- значимых целей 
борьбы с организованной преступностью, инсти-
тут ДСоС отклоняется от необходимых требований 
уголовного процесса, таких как непосредственное 
исследование доказательств в судебном рассмо-
трении уголовного дела, а также обоснованность 
и мотивированность принимаемых решений.

Собранные по делу доказательства не исследу-
ются судом при проведении заседания в особом 
порядке. Рассматривая уголовное дело, выделен-
ное в отношении лица, заключившего ДСоС, судья 
лишен возможности полно и всесторонне исследо-
вать обстоятельства дела и оценить с точки зрения 
достоверности доказательства, собранные в ходе 
предварительном следствии.

Очевидно, что отклонение от принципа непо-
средственности проявляется в перемещении про-
цесса исследования доказательств с вопросов ви-
новности и участия лица в преступной деятель-
ности к оценке обстоятельств, которые отражают 
пределы и характер той помощи, которая была 
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оказана следствию при выявлении и расследова-
нии преступления.

Это приводит к ситуациям, когда в ходе судеб-
ного разбирательства в отношении соучастников 
преступления, проведенного в общем порядке, суд 
приходит к выводу о недоказанности предъявлен-
ного им обвинения, что впоследствии приводит 
к отмене или изменению приговора в отношении 
субъекта ДСоС [4].

Например, Центральный районный суд г. Тюме-
ни в декабре 2019 г. признал Т. виновным в совер-
шении 5-ти преступлений (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» 
ч. 4 ст. 228.1, УК РФ). Это дело рассматривалось 
судом в особом порядке, так как Т. заключил ДСоС. 
Дело в отношении его соучастников рассматрива-
лось позднее в общем порядке. В ходе судебного 
разбирательства суд пришел к выводу об отсут-
ствии достаточной совокупности доказательств, 
подтверждающих их причастность к нескольким 
вмененным им эпизодам преступлений, указанных 
выше, и переквалифицировал их действия по ч. 2  
ст. 228 УК РФ.

Т. подал кассационную жалобу в Верховный суд 
Российской Федерации, которая была удовлетво-
рена. Суд отменил приговор в отношении Т. Это 
дело было направлено в суд первой инстанции 
на новое рассмотрение, так как был сделан вывод 
о допущенном нижестоящими судами существен-
ном нарушении норм УПК РФ.

В своем определении Верховный суд Россий-
ской Федерации подчеркнул, что при рассмотре-
нии дела в отношении Т. были сомнения в наличии 
совокупности доказательств, которые бы подтвер-
ждали его вину в совершении указанных престу-
плений. К такому выводу пришел суд, рассматри-
вая дело в отношении соучастников Т. в общем 
порядке разбирательства. Данное обстоятельство 
исключало возможность рассмотрения этого дела 
в отношении Т. в особом порядке.

Считается, что особый порядок судебного про-
изводства был введен для уменьшения затрат 
на рассмотрение уголовных дел и ускорения про-
изводства по делу путем исключения самой объем-
ной и продолжительной стадии процесса –  судеб-
ного следствия, оптимизируя тем самым рассмо-
трение большего количества уголовных дел в раз-
умные сроки [2].

Однако приведенный выше пример свидетель-
ствует об обратном –  в течение четырех лет уголов-
ное дело прошло все судебные инстанции и в итоге 
вернулось в суд первой инстанции на новое рас-
смотрение. Очевидно, что это противоречит прин-
ципу осуществления уголовного судопроизводства 
в разумный срок.

В другом случае Верховный суд Российской 
Федерации приговор Истринского районного суда 
Московской области от 29 октября 2020 года, по-
становленный в отношении К. в особом порядке 
судебного разбирательства в связи с заключени-
ем ДСоС, изменил. Указанным приговором К. был 
признан виновным в совершении 8 краж, 2 поку-

шений на кражи и 2 грабежей в составе организо-
ванной группы.

Вместе с тем, в ходе судебного разбиратель-
ства в отношении соучастников К. в общем поряд-
ке судебного разбирательства суд пришел к выво-
ду, что при совершении указанных преступлений 
они действовали группой лиц по предварительно-
му сговору, а не в составе организованной груп-
пы, в связи с чем исключил данный квалифициру-
ющий признак. Также в одном из вменяемых эпи-
зодов суд исключил квалифицирующий признак  
«с причинением значительного ущерба граждани-
ну».

Защитник К. подал в Верховный суд Российской 
Федерации кассационную жалобу, которая была 
удовлетворена. С учетом выводов суда, сделанных 
в приговоре, постановленном в общем порядке су-
дебного производства в отношении его соучаст-
ников, судебная коллегия переквалифицировала 
действия К., исключив из него указанные выше 
квалифицирующие признаки и снизила наказание 
с 6 до 5 лет лишения свободы [3].

Таким образом, принцип непосредственности, 
закрепленный в ст. 240 УПК РФ, будет соблюден 
только в случае полного комплексного исследова-
ния собранных доказательств, в частности их до-
статочности, в рамках общего (основного) уголов-
ного дела, а также соответствие показаний лица, 
заключившего ДСоС, фактическим обстоятель-
ствам дела.

Объективно установить степень сотрудничества 
лица, заключившего ДСоС, и достоверность его 
показаний, а также оценить всю совокупность до-
казательств с целью принятия итогового решения 
по делу возможно лишь в общем порядке судеб-
ного производства. Иное не соответствует целям 
уголовного судопроизводства и свидетельствует 
о пренебрежении его основополагающими прин-
ципами.

С учетом изложенного, представляется важным 
внести в уголовно- процессуальное законодатель-
ство следующее изменение. Необходимо рассма-
тривать уголовное дело в отношении лица, заклю-
чившего ДСоС, в рамках единого судебного разби-
рательства с остальными соучастниками престу-
пления в общем порядке судебного производства. 
Это позволит обеспечить более эффективную ре-
ализацию возможностей института ДСоС с целью 
борьбы с преступностью.
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LIMITS OF JUDICIAL EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE 
SEPARATED INTO SEPARATE PROCEEDINGS IN 
CONNECTION WITH THE CONCLUSION OF A PRE-
TRIAL COOPERATION AGREEMENT

Gerasimova L. A.
Moscow City Pedagogical University

Using the methods of comparative legal analysis and a systematic 
approach to the study of a legal phenomenon, the article examines 
the problem of improving the institution of a pre-trial agreement on 
cooperation, concerning the limits of proof in a trial court in a sep-
arate criminal case in relation to a defendant who cooperated with 
the investigation at the pre-trial stage of criminal proceedings. It is 
concluded that the adoption of a judicial decision in this case in a 

special manner, without examining the evidence of the defendant’s 
guilt, contradicts the general condition of judicial proceedings –  the 
principle of immediacy –  and can lead, due to the personal interest 
of the defendant in the outcome of the case, to the adoption of an 
unjust decision. The author points out that only when conducting 
a full comprehensive study of the collected evidence, including its 
sufficiency within the framework of the general (main) criminal case, 
as well as the compliance of the testimony of the person with whom 
the pre-trial cooperation agreement was concluded with the actual 
circumstances of the case, can we speak of compliance with the 
principle of immediacy, which is enshrined in Article 240 of the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation. In this regard, a 
corresponding proposal has been made to change this institution of 
criminal procedure law.

Keywords: limits of evidence, court decision, criminal case, pre-trial 
cooperation agreement, principle of immediacy, special procedure 
for trial.
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В статье авторы проводят анализ особенностей криминоло-
гического исследования. Наличие таких особенностей, наря-
ду с другими аспектами, дает возможность позиционировать 
криминологию как самостоятельную науку юридического про-
филя. В частности, отмечается, что основными и ведущими 
особенностями криминологических исследований являются: 
противоправность исследуемого явления, латентность пре-
ступности, необходимость использования комплексных мето-
дик. Криминологические исследования, прежде всего, сосре-
доточены на причинах преступности, они также важны для 
коррекции социального контроля преступности. Использова-
ние количественных методов предполагает работу с данными, 
полученными системой уголовного правосудия. Особенностью 
виктимологических исследований является также то, что та-
ким образом получают данные о преступных деяниях, которые 
не попадают в объем уголовной статистики. Существующие 
разногласия в трактовках в криминологической среде объек-
тивно отражают сложность социальной жизни. Совершенство-
вание методологии криминологических исследований, пони-
мание ее глубинной сущности, особенностей и проблематики 
позволит разработать более совершенный криминологический 
инструментарий научного познания, что обеспечит продуктив-
ный поиск эффективных средств решения проблем преступно-
сти.

Ключевые слова: криминологическое исследование, причины 
преступности, уголовная статистика, методика исследования, 
виктимология, латентность, предупреждение преступности.

Констатация научным сообществом права кри-
минологии называться зрелой современной нау-
кой обусловливает появление законного вопроса 
о наличии особенностей собственно криминологи-
ческого исследования. Мы считаем, что такие осо-
бенности существуют, и они подтверждают тезис 
об определении криминологии в качестве относи-
тельно самостоятельной научной области знания. 
В настоящей статье приводится аргументирован-
ный ответ скептикам, указывающим на использо-
вание в криминологических исследованиях мето-
дов других наук, что якобы свидетельствует о кри-
минологии, как о состоящей из фрагментов этих 
наук, т.е. о ее полидисциплинарности. Какие же 
аргументы можно привести в подтверждение вы-
сказанной нами позиции?

Действительно, часто криминологи используют 
те же методы исследования, которые применяются 
в социологии и психологии. Однако преступление 
обладает уникальными качествами –  латентностью 
и противоправностью. Характер преступления оз-
начает, что его стремятся скрыть лица, его совер-
шившие. В результате исследователь- криминолог 
должен проводить своеобразное расследование, 
даже когда он занимается исследованиями в об-
ластях социальных наук и психологии. Для этого 
ученый должен использовать различные вариан-
ты наблюдения, в том числе, скрытое и включен-
ное. В контексте данной статьи заслуживают вни-
мания ряд зарубежных работ: Chambliss, William 
J. –  по изучению организованной преступности [1], 
Fisse, Brent, and John Braithwaite –  по исследова-
нию преступности белых воротничков [2], Sanchez- 
Jankowski, Martí –  по анализу деятельности пре-
ступных группировок [3] и другие.

Криминологические исследования, прежде все-
го, сосредоточены на причинах преступности, они 
также важны для описания того, как социальные 
системы контролируют преступность. Общества 
пытаются контролировать поведение людей, жи-
вущих в пределах их границ, с помощью комби-
нации формальных и неформальных систем конт-
роля. Результаты исследований свидетельствуют 
о том, что неформальные системы поведенческо-
го контроля являются более эффективными, чем 
формальные. Доказательством является тот факт, 
что правоохранительные органы не могут конт-
ролировать нас так же действенно, как мы сами, 
если усвоили общепринятые положительные соци-
альные стереотипы. И следить за нашим поведе-
нием правоохранители не могут так же, как наши 
семьи, друзья, учителя и соседи. Поэтому систе-
ма уголовного правосудия должна поддерживать 
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неформальные системы контроля, проявлять ин-
терес к программам общественного наблюдения, 
участию населения в патрулировании улиц и т.п., 
которые объективно будут препятствовать разви-
тию преступности.

Также к числу особенностей любого кримино-
логического исследования мы можем отнести про-
цесс формирования исследовательской методики, 
который представляет собой составление совокуп-
ности определенных разнородных методов, позво-
ляющих получить искомый результат. Этот резуль-
тат представляет собой выводы, рекомендации, 
предложения, направленные на решение постав-
ленной задачи. Криминология использует доволь-
но широкий спектр методов и, в большинстве слу-
чаев, они не являются собственно криминологиче-
скими. Заимствование происходит из таких наук, 
как юриспруденция, психология, экономика, соци-
ология, демография, статистика и т.д. Применение 
конкретных методов в криминологическом иссле-
довании обусловлено его целью и задачами, а так-
же предметом. В то же время следует помнить, что 
наука не обладает универсальными методами, по-
этому необходима верификация результатов путем 
выполнения процедур подкрепления, дополнения 
и взаимоконтроля.

Разработка методики криминологического ис-
следования в обязательном порядке должна вклю-
чать предварительную проверку ее эффективно-
сти. Проведение проверки на надежность позво-
ляет повысить вероятность получения валидного 
(достоверного) результата. Стадия пилотажа да-
ет возможность имитировать, точнее, прорепети-
ровать процесс сбора и обработки информации. 
В результате пилотажного исследования появляет-
ся возможность уточнения набора методов, более 
точного определения границ выборочной совокуп-
ности, параметров анализа, объема и интерпрета-
ции результатов работы.

Криминологическое исследование можно пред-
ставить в виде четкой последовательности опре-
деленных действий, направленных на достижение 
поставленной цели. Разделение исследователь-
ского процесса на этапы позволяет повышать эф-
фективность и достоверность получаемых резуль-
татов. По завершению каждого этапа появляется 
возможность промежуточных проверок и коррек-
ций, возврата к предыдущему этапу в случае со-
мнений в целесообразности и правильности при-
меняемого метода, в достоверности полученного 
результата. Следовательно, строгое соблюдение 
этапов исследования обеспечивает оптимальность 
всей научной работы.

Наличие подготовительного этапа позволяет 
уточнить проблему исследования, сформулиро-
вать его объект и предмет. Далее целесообраз-
но ознакомиться с научными работами по теме, 
наиболее показательными случаями из судебно- 
следственной практики, материалами официаль-
ной и неофициальной статистики. Необходимо ре-
шить ряд вопросов организационного характера, 
сформировать исследовательскую группу, распре-

делить обязанности и уточнить источник финанси-
рования.

Составление программы криминологического 
исследования предполагает создание научной ос-
новы предстоящей работы. Важнейшими элемен-
тами этого фундамента является формулирование 
проблемы исследования, его структуры, гипотезы, 
указание характера детерминации внутренних 
и внешних связей. Программа, как правило, со-
держит план и сроки исследования. В результате 
мы должны получить выводы, имеющие теорети-
ческое и практическое значение.

Наличие феномена латентной преступности 
диктует необходимость использования выбороч-
ного исследования. В этом случае исследователи 
в принципе не могут провести сплошное исследо-
вание из-за скрытости тех или иных противоправ-
ных деяний или факта виктимизации. Выборочный 
метод используется при опросах различных субъ-
ектов –  граждан, правоохранителей, осужденных, 
потерпевших.

Статистические методы позволяют работать 
с количественными характеристиками преступ-
ности, проводить анализ особенностей личности 
преступника [4, с. 545–572]. В результате обнару-
живаются закономерности изучаемых явлений, их 
характерные признаки и взаимообусловливаю-
щие связи. Полученная информация использует-
ся в предупредительной деятельности и при оцен-
ке эффективности правоохранительной системы 
в целом.

Использование количественных методов пред-
полагает работу с данными, полученными систе-
мой уголовного правосудия. Виктимологи чаще 
обращаются к процессу виктимизации или ано-
нимным самоотчетам. Эти процедуры сбора дан-
ных имеют свои особенности, как сильные, так 
и слабые стороны. Указанные нюансы учитывают-
ся криминологами в процессе обработки получен-
ной информации. Наиболее широко используются 
данные результатов уголовного правоприменения. 
Прежде всего, исследователей интересуют пара-
метры преступлений, о которых было сообщено 
в полицию, данные о задержаниях и арестах (вклю-
чая некоторые личностные характеристики), стати-
стические данные о самих полицейских и другая 
информация, потенциально представляющая ин-
терес для криминологов. Опросы, анкетирования, 
отчеты о процессе виктимизации могут проводить-
ся отдельными лицами или группами исследовате-
лей. В криминологических исследованиях с помо-
щью опроса также изучаются личность преступни-
ка, эффективность предупредительной деятельно-
сти, уровень правосознания населения и др.

Особенностью виктимологических исследова-
ний является также то, что таким образом полу-
чают данные о преступных деяниях, которые ни-
когда не попадают в объем уголовной статистики. 
Анонимность отдельных процедур позволяет фор-
мировать более полную информацию о причастно-
сти людей к преступной деятельности. Выявляе-
мые поведенческие модели часто не соответству-
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ют популярным представлениям о преступлениях 
и механизмах виктимизации, но научные резуль-
таты и не должны быть идентичными обыватель-
ским мнениям о преступности, так как сущность 
явления не всегда соответствует его внешним про-
явлениям.

Анализировать личностные характеристи-
ки преступников всегда достаточно сложно из-за 
проблем с данными о преступности, упомянутых 
выше, что составляет следующую особенность 
криминологического исследования [5, с. 25–26]. 
Кроме того, целесообразно формировать типы 
преступлений, содержащих указание комплекса 
характеристик, которые способствуют вовлече-
нию в преступную деятельность. Например, лица, 
причастные к «беловоротничковой» преступности, 
имеют совершенно иные характеристики, в отли-
чие от лиц, совершающих «общеуголовные» пре-
ступления. Чтобы иметь возможность совершить 
преступление в среде «белых воротничков», чело-
век должен быть среднего возраста, иметь работу 
«белого воротничка», обладать должным уровнем 
образования и интеллекта. Без этих базовых ус-
ловий нереально ожидать совершение указанного 
преступления конкретным индивидом.

В процессе криминологического исследования, 
прежде всего, обращают внимание на возраст, 
пол, образование и социальный статус преступни-
ка. Чаще всего преступления совершают именно 
молодые люди [6]. Вероятность вовлечения в пре-
ступную деятельность возрастает в подростковом 
возрасте, достигая пика в возрасте от 15 до 17 лет, 
а затем снижается. Отмечается тенденция к сни-
жению преступной активности после 25 лет [7, 
с. 552–584]. Связь между полом и преступностью 
прослеживается довольно четко. Так, мужчины 
более склонны к совершению преступлений, чем 
женщины [8, с. 631–705]. В каждом обществе со-
блюдается эта закономерность.

Весьма близкий к социологии способ анализа 
преступности –  это изучение моделей преступно-
сти, присущих разным типам сфер человеческой 
деятельности. Специальная криминологическая 
литература обычно фокусируется на республиках, 
областях, мегаполисах, городах и кварталах. При 
интерпретации полученных паттернов нужно быть 
очень осторожным в выводах. Интересными в об-
наруженных корреляциях, а также в моделях корре-
ляций между отдельными феноменами, являются 
не сами наблюдаемые закономерности, а вопросы, 
возникающие в результате этих исследований. Со-
циометрический метод в криминологии чаще всего 
применяют для анализа криминогенных проблем 
семейных отношений [9, с. 73–103]. Однако этот 
метод вполне можно использовать для оценки ин-
ститута соучастия, эффективности тех или иных 
мер уголовного наказания, отношения к уголовно-
му закону и др.

Миграционные процессы выступают в качестве 
фактора, усложняющего криминологические ис-
следования. Данные по миграции на определенной 
территории всегда предполагают наличие времен-

ного лага, т.е., криминолог их узнает с определен-
ным опозданием. Время задержки влияет на точ-
ность полученных результатов. Наиболее заметным 
криминализирующим фактором миграции являет-
ся быстрый рост населения на определенной тер-
ритории. Обостряются конкуренция в сфере тру-
да и бытовые конфликты, борьба за социальные 
блага и «место под солнцем». Рост в результате 
миграции количества очень разных людей являет-
ся особенно разрушительным. Если иностранные 
иммигранты в городе говорили на том же языке, 
что и уроженцы городов, в которые они переехали, 
их интеграция в общество происходила более бла-
гоприятно. Наличие же языкового барьера приво-
дило к неспособности интеграции таких мигрантов 
в сочетании с другими факторами социальной де-
зорганизации, такими, как теснота, бедность и бо-
лезни [10, с. 774–802]. Это вызывало рост преступ-
ности в городах, особенно в районах, где мигранты 
были вынуждены компактно проживать.

Сегодня современная криминология не может 
дать окончательных ответов на поставленные во-
просы. Существующие разногласия в трактовках 
в криминологической среде объективно отражают 
сложность социальной жизни. Искусственное пре-
кращение этих дебатов не будет способствовать 
получению качественных ответов на возникающие 
вопросы и не приведет к эффективным решени-
ям проблем преступности. Большинство кримино-
логов констатирует, что продолжающаяся научная 
дискуссия дает возможность дальнейшего разви-
тия криминологической науки.

Таким образом, криминологи, чтобы ответить 
на вопросы о том, как следует определять преступ-
ность, почему совершаются преступления и как 
общество должно контролировать преступность, 
проводят научные исследования, обладающие ря-
дом особенностей. Важнейшими из них являются: 
латентность преступности, противоправность ис-
следуемого явления, необходимость использова-
ния комплексной методики. Совершенствование 
методологии криминологических исследований, 
понимание ее глубинной сущности, особенностей 
и проблематики позволит разработать более со-
вершенный криминологический инструментарий 
научного познания. Это обеспечит продуктивный 
путь к пониманию феномена преступности и пои-
ску эффективных средств решения ее проблем.
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In this article, the authors analyze the features of criminological re-
search. The presence of such features, along with other aspects, 
makes it possible to position criminology as an independent science 
of a legal profile. In particular, it is noted that the main and leading 
features of criminological research are: the illegality of the phenom-

enon under study, the latency of crime, the need to use complex 
methods. Criminological research is primarily focused on the causes 
of crime, it is also important for correcting the social control of crime. 
Using quantitative methods involves working with data generated 
by the criminal justice system. A feature of victimological studies is 
also that in this way they obtain data on criminal acts that do not fall 
within the scope of criminal statistics. The existing disagreements in 
interpretations in the criminological environment objectively reflect 
the complexity of social life. Improving the methodology of crimi-
nological research, understanding its deep essence, features and 
problems will allow developing more advanced criminological tools 
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Целью настоящего исследования является изучение экоцида 
с точки зрения законодательства и уголовно- правовой науки, 
определение его места в системе уголовно- правовых норм, вы-
явление проблем его правовой регламентации. В статье анали-
зируются признаки состава преступления, предусмотренного 
ст. 358 УК РФ (экоцид), особое внимание уделяется выяснению 
его социально- правовой сущности, выраженной в содержании 
видового и непосредственного объектов, определяется место 
экоцида в системе норм Особенной части УК РФ, обосновы-
вается суждение о целесообразности отнесения этого соста-
ва к числу альтернативно- экологических транснациональных 
преступлений. Новизна исследования также состоит в предло-
жении авторского определения «экологической катастрофы» 
с целью совершенствования нормы УК РФ, обосновании отне-
сения экоцида к числу преступлений против мира и безопасно-
сти человечества.

Ключевые слова: экоцид, экологические преступления, эко-
логическая катастрофа, экологическая безопасность, трансна-
циональное преступление, преступления против мира и безо-
пасности человечества.

Осуществление охраны окружающей среды 
от посягательств преступного характера –  одна 
из приоритетных стратегических задач государ-
ства в современном мире, а также задача всего 
мирового сообщества, в том числе, в целях обе-
спечения благополучия человека, его нормаль-
ной жизнедеятельности. Иными словами, отсут-
ствие повышенного внимания к данному вопросу 
со стороны государственных органов и междуна-
родных организаций может повлечь непоправимые 
последствия и поставить под угрозу нормальное 
существование человечества, независимо от на-
циональной принадлежности и территории про-
живания. Уголовно- правовые нормы, призванные 
обеспечить качественное состояние окружающей 
среды, содержатся в главе 26 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 1 (далее –  УК РФ). Одна-
ко, далеко не все деяния, которые могут нанести 
ущерб окружающей среде и ее отдельным компо-
нентам, отнесены законодателем к числу экологи-
ческих преступлений. Законодательная система 
этих преступлений не совпадает с местом их рас-
положения в УК РФ. В уголовном законе встреча-
ются и другие составы преступлений, совершение 
которых может повлечь наступление негативных 
для природной среды последствий, расположен-
ные в иных главах и разделах УК РФ.

Так, к числу преступлений, в результате совер-
шения которых может пострадать окружающая 
среда, относятся: нарушение правил безопасно-
сти на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК 
РФ), сокрытие информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни и здоровья лю-
дей (ст. 237 УК РФ), уничтожение или поврежде-
ние объектов культурного наследия, природных 
комплексов, объектов, взятых под охрану государ-
ства или культурных ценностей (ст. 243 УК РФ), 
жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ), 
а также экоцид (358 УК РФ). Названные выше со-
ставы преступлений расположены в разных раз-
делах и главах УК РФ. Это объясняется тем, что 
качественное состояние окружающей среды и ее 
компонентов законодатель предусмотрел в них, 
наряду с основными, в качестве дополнительных 
объектов посягательства. В литературе данные 
преступления, как правило, выделяются в отдель-
ную классификационную группу, наряду с эколо-
гическими преступлениями общего и специально-
го характера. Например, Жевлаков Э. Н., относит 

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63 –  ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954.
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перечисленные преступления к альтернативно- 
экологическим [6, c. 276–287].

Одним из перечисленных выше составов яв-
ляется экоцид, на сегодняшний день относящий-
ся к числу наименее изученных юридической нау-
кой преступлений, чем обусловлена актуальность 
исследования его социально- правовой сущности, 
признаков, транснационального характера и места 
в уголовном законе.

Статьей 358 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за массовое уничтожение рас-
тительного или животного мира, отравление ат-
мосферы или водных ресурсов, а также соверше-
ние иных действий, способных вызвать экологи-
ческую катастрофу. Данные действия составля-
ют объективную сторону экоцида. Конструкцию 
объективной стороны экоцида следует рассма-
тривать, на наш взгляд, в качестве формально- 
материальной, в связи с тем, что общественно 
опасные последствия, выраженные в уничтоже-
нии объектов животного и растительного мира, 
ухудшении качественного состояния атмосферно-
го воздуха, водных объектов, и наступлении иных 
событий, сопоставимых по характеру и масштабам 
с состоянием экологической катастрофы, являют-
ся составным элементом объективной стороны 
«экоцида», но в случае если в результате совер-
шения охватываемых ст. 358 УК РФ действий воз-
никнет лишь угроза наступления перечисленных 
выше последствий, преступление также необхо-
димо рассматривать в качестве оконченного. За-
конодатель, при формировании Особенной части, 
включил экоцид в состав главы 34 УК РФ, состоя-
щей из преступлений против мира и безопасности 
человечества. Иными словами, последствия эко-
цида значительны по своему масштабу и угрожают 
существованию всего человечества путем уничто-
жения среды его жизнедеятельности. В рамках на-
стоящей статьи рассмотрим вопрос об обоснован-
ности отнесения экоцида к данному виду преступ-
ных посягательств.

Не вызывает сомнения, что экоцид следует от-
нести к транснациональным преступлениям, так 
как последствия экоцида опасны для всего ми-
рового сообщества независимо от того, в мирное 
или военное время совершаются соответствующие 
действия. Конвенция о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду 1976 года уста-
новила запрет в отношении преднамеренного ан-
тропогенного воздействия на природную среду, 
которое может повлечь широкие, долгосрочные 
и серьезные последствия для природной среды. 
Сохранение природной среды, как среды обита-
ния человека, признается мировым сообществом 
важнейшей задачей.

Закрепление соответствующих норм на меж-
дународно- правовом уровне стало следствием не-
гативного исторического опыта. Наиболее ярким 
примером актов экоцида стала экологическая вой-
на США против Вьетнама (1961–1975 гг.), в про-
цессе которой было применено химическое ору-

жие, осуществлялись сбросы диоксинов, что по-
влекло значительное повреждение экосистемы 
Вьетнама на площади, превышающей 2,2 млн га 
(29,3% сельскохозяйственных земель страны), 
уничтожение 40–47 млн. куб. метров лесного мас-
сива, уничтожение птиц, животных, рептилий, на-
рушение микробиологического состава почв, мас-
совые заболевания и гибель людей в результате 
употребления зараженной пищи и воды, и другие 
серьезные последствия [8, c. 90–91]. Таким обра-
зом, можно говорить об уничтожении среды обита-
ния человечества, подрыве биологических основ 
его существования, то есть последствиях, несопо-
ставимых с последствиями нарушений требований 
по охране окружающей среды. В качестве еще од-
ного примера можно привести вой ну в Персидском 
заливе 1991 г., в ходе которой в результате артил-
лерийского обстрела вооруженными силами Ира-
ка нефтехранилищ на севере Саудовской Аравии, 
поджога нефтяных установок в Кувейте, в Персид-
ском заливе оказалось около одиннадцати милли-
онов баррелей нефти, а урон нанесен атмосфере, 
почвам, прибрежной флоре, фауне [10, c. 539–542]. 
Так, вред наносится не отдельному компоненту 
природной среды, а всей природной среде в це-
лом, нарушается экологическое равновесие, что 
влечет сокращение численности или уничтожение 
видов. Отечественная судебная практика по соста-
ву преступления, предусмотренному ст. 358 УК РФ, 
отсутствует, что говорит о «мертвом» характере 
данной уголовно- правовой нормы, формальном 
выполнении Россией соответствующих междуна-
родных обязательств, и осложняет процесс иссле-
дования этой нормы.

Как мы уже отметили выше, совершение эко-
цида влечет последствия, способные вызвать со-
стояние экологической катастрофы. Но законода-
тельно дефиниция «экологической катастрофы» 
не предусмотрена, что может породить сложно-
сти не только в квалификации рассматриваемого 
в настоящей статье деяния, но и постановку вопро-
са о его отнесения к преступлениям против мира 
и безопасности человечества или экологическим 
преступлениям в состояние неопределенности. 
В отсутствие легальной дефиниции, остановимся 
на лексическом содержании термина.

В большом толковом словаре под «катастро-
фой» (в том числе экологической) понимается 
внезапное событие, резко и необратимо ухудша-
ющее условия жизни, несущее массовую смерть 
(на  какой-либо территории) 1. Экологическая ка-
тастрофа в Военном энциклопедическом словаре 
определяется в нескольких значениях:
1) как некая природная аномалия, причиной воз-

никновения которой является воздействие че-
ловеческой деятельности на природные про-
цессы, что, в свою очередь, влечет наступле-
ние неблагоприятных последствий экологиче-
ского характера, а также гибель людей;

1  Большой толковый словарь русского языка. гл. ред. 
С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998.
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2) в качестве техногенной аварии, повлекшей на-

ступление остро неблагоприятных изменений 
в состоянии компонентов природной среды, 
а также массовую гибель организмов животно-
го и растительного происхождения;

3) как преобразование природной среды, изме-
нение ее внутренних и внешних параметров, 
следствием которых стало нарушение равнове-
сия и устойчивости 1.
Определение экологической катастрофы пред-

лагалось и в юридической литературе, в частности, 
Греченковой О. Ю., по мнению которой, таковую 
следует определять как угрожающее последствие, 
состоящее в нарушении естественного функцио-
нирования экологических систем и сокращении 
биоразнообразия, при совершении акта экоцида 
[4, c. 9]. Указанное определение также предлага-
лось включить в состав уголовного закона. Анало-
гично определяет Давитадзе М. Д., указывая, что 
к признакам экологической катастрофы следует 
относить устойчивое нарушение естественного 
функционирования экологических систем, а также 
значительное нарушение (изменение) биоразноо-
бразия [5, c. 87]. Так, нарушение устойчивости при-
родной среды и биоразнообразия исследователи 
единогласно относят к основополагающим харак-
теристикам понятия «экологическая катастрофа». 
При этом авторы не уделяют внимание способу 
возникновения указанных последствий.

По нашему мнению, определение экологической 
катастрофы в рамках уголовного закона, должно 
базироваться на лексическом содержании поня-
тия, а также возможных негативных последстви-
ях экоцида. Его можно определить как возникшее 
в результате антропогенного воздействия челове-
ческой деятельности (прямого или косвенного ха-
рактера) неравновесное (неустойчивое) состояние 
окружающей природной среды, существенное из-
менение качественных и количественных свой ств 
отдельных ее компонентов, что способно повлечь 
массовую гибель людей, представителей животно-
го и растительного мира, иных организмов, значи-
тельное ухудшение условий для их существования.

В научной литературе нет единства относитель-
но места расположения ст. 358 в УК РФ. Ряд ав-
торов высказывается за отнесение экоцида к чис-
лу экологических преступлений, большинство эту 
позицию, большинство опровергает. Например, 
Бринчук М. М. относит экоцид к специальным эко-
логическим составам [1, c. 178], Романова Н. Л. –  
к числу экологических преступлений общего ха-
рактера, наряду с преступлениями, предусмотрен-
ными ст. 246–248 УК РФ [9, c. 6]. Аргументируя 
свою позицию относительно классификационной 
принадлежности экоцида, авторы оперируют таки-
ми конструктивными элементами состава престу-
пления, как видовой и непосредственный объекты. 
Соответственно, для разрешения проблемы отне-

1  Военный энциклопедический словарь / М-во обороны 
Рос. Федерации. ред. А. Э. Сердюков.URL: https://encyclopedia.
mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=138 35@morf-
Dictionary (Дата обращения: 14.09.2023).

сения экоцида к той или иной категории, необхо-
дим детальный анализ его видового и непосред-
ственного объектов.

Объектом преступления, по общему правилу, 
принято рассматривать общественные отношения 
(а также социальные ценности), претерпевающие 
негативные последствия в результате совершения 
преступления. Относительно видового и непосред-
ственного объектов экоцида встречаются различ-
ные позиции. Жевлаков Э. Н. рассматривает в ка-
честве видового объекта рассматриваемого соста-
ва мир и безопасность человечества, а в качестве 
непосредственного –  отношения по охране биоло-
гической основы существования человечества [6, 
c. 289]. Экоцид, как уже отмечено выше, он относит 
к числу альтернативно- экологических преступле-
ний, что представляется обоснованным, так как ос-
новной непосредственный объект посягательства 
и масштаб последствий не позволяют отнести рас-
сматриваемое деяние к числу преступлений эколо-
гического характера.

Устав Международного военного трибунала 
в Нюрнберге от 8 августа 1945 г. регламентиру-
ет –  юрисдикции Трибунала подлежат преступле-
ния против мира, включая планирование, подго-
товку, развязывание и ведение агрессивной вой ны 
или вой ны в нарушение международных догово-
ров; военные преступления; преступления против 
человечности, а именно: убийства, истребление, 
порабощение, ссылка и другие жестокости в отно-
шении гражданского населения или преследова-
ния по политическим, расовым, религиозным мо-
тивам 2. Ст. 7 Римского статута Международного 
уголовного суда также предложено толкование по-
нятия «преступления против человечности», вклю-
чающее широкий круг деяний (в том числе, убий-
ство, истребление, порабощение, пытки и др.), 
в случае их сознательного и систематического со-
вершения 3.

Несмотря на то, что экоцид не относится к юрис-
дикции Международного уголовного суда, послед-
ствия его совершения свидетельствуют о кор-
ректности его отнесения к числу преступлений 
против мира и безопасности человечества. Рас-
смотренные ранее примеры негативных для при-
родной среды последствий ведения экологической 
вой ны США против Вьетнама демонстрируют, что 
массовое истребление представителей животного 
и растительного мира, а также существенные за-
грязнения компонентов природной среды неизбеж-
но влекут массовые заражения и гибель людей.

На основании изложенного, и с учетом распо-
ложения экоцида в главе 34 УК РФ, в качестве ви-
дового объекта экоцида следует рассматривать 
мир и безопасность человечества. Содержащиеся 
в данной главе составы преступлений, представля-

2  Устав Международного Военного трибунала для су-
да и наказания главных военных преступников европейских 
стран оси от 8 августа 1945 г. URL: https://docs.cntd.ru/docu-
ment/901737883?section=status (дата обращения: 18.10.2023).

3  Римский статут Международного уголовного суда 
от 17 июля 1998 года. URL: https://www.un.org/ru/law/icc/rome_
statute(r).pdf (дата обращения: 18.10.2023).
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ющие собой имплементированные в национальное 
законодательство нормы международного права, 
ставят под угрозу существование государств и на-
родов, и обоснованно вызывают озабоченность 
всего мирового сообщества.

Обоснованность отнесения экоцида к числу 
преступлений против мира и безопасности чело-
вечества поддерживается большинством ученых, 
в числе которых Голубев С. И., с точки зрения ко-
торого, несмотря на наличие в данном преступле-
нии признака экологичности, его направленностью 
скорее можно назвать не экологическую безопас-
ность, а безопасность человечества [3, c. 94–95]. 
В данном случае автором также подчеркивается 
характеристика непосредственного объекта эко-
цида как правоотношений по обеспечению безо-
пасности человечества, а экологичность является, 
в свою очередь, лишь дополнительной характери-
стикой.

Лопашенко Н. А. отмечает, что возможно оба 
подхода к расположению экоцида в уголовном за-
коне –  как его включение в состав главы 26, так 
и сохранение за ним прежнего положения в числе 
преступлений против мира и безопасности чело-
вечества, при этом современное решение более 
импонирует автору [7, c. 18]. Данный подход пред-
ставляется не совсем корректным, при изложении 
норм уголовного закона должны учитываться тре-
бования юридической техники, расположение норм 
Особенной части УК РФ должно производиться 
с учетом общепринятых принципов учета родового 
и видового объектов посягательства, обоснованно-
сти и системности.

Греченкова О. Ю. в рамках своего диссерта-
ционного исследования отмечает, что непосред-
ственный объект охватывает безопасность всего 
человечества, а не безопасность отдельно взятой 
личности [4, c. 9], что говорит о его неперсонифи-
цированности (обращении к неограниченному кру-
гу лиц). Нарушение экологического равновесия 
в результате совершения данного деяния влечет 
негативные последствия в виде нарушения усло-
вий для устойчивого биологического существова-
ния людей на определенной территории. В целом, 
автор делает вывод о том, что непосредственным 
объектом экоцида является интерес обеспечения 
безопасности неопределенного круга лиц (а имен-
но, всего человечества).

Варевичева М. И. непосредственным объектом 
экоцида называет общественные отношения, ко-
торые направлены на обеспечение экологической 
безопасность, а предметом –  природную среду 
в целом, включая процессы биосферного равнове-
сия, существующие между природой и человеком 
[2, c. 173]. Несмотря на приведенное определение, 
автор очевидно поддерживает отнесение экоцида 
к числу преступлений против мира и безопасности 
человечества. Спорный характер аргументации 
автора выражается в определении экологической 
безопасности как объекта экоцида, что скорее сви-
детельствует об отнесении состава к числу пре-
ступных посягательств экологического характера.

Под экологической безопасностью принято по-
нимать состояние защищенности природной сре-
ды и жизненно важных интересов человека от воз-
можного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, их последствий 
(ст. 1 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» 1). В таком случае, логично было бы 
отнести экоцид к главе 26 об экологических пре-
ступлениях. Самое незначительное по последстви-
ям правонарушение, посягающее на окружающую 
среду, ставит под угрозу состояние защищенно-
сти. Применительно к экоциду, причиняемый пре-
ступлением ущерб приобретает международный 
(транснациональный) характер, ставит под угрозу 
не только экологическую безопасность, включая 
жизненно важные интересы, отдельного человека, 
а само биологическое существование человече-
ства в целом.

Действительно, совершение действий, пред-
усмотренных объективной стороной состава «эко-
цид» влечет последствия, способные вызвать 
экологическую катастрофу, то есть создает не-
равновесное (неустойчивое) состояние природ-
ной среды, порождающее массовую гибель (не-
возможность дальнейшего проживания на данной 
территории) людей, представителей животного 
и растительного мира, что подчеркивает масштаб 
негативных последствий для всего человечества, 
угрозу для его биологического существования. Та-
ким образом, последствия значительно пагубнее 
ущерба экологической безопасности по своей сущ-
ности.

Причинение вреда окружающей среде в та-
ком случае, возможно рассматривать в качестве 
дополнительного объекта данного преступления, 
которому также дополнительно причиняется вред 
в результате совершения преступления, что де-
лает обоснованным размещение данного соста-
ва в главе 34 УК РФ, а не в числе экологических 
преступлений. Также обратим внимание, что в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ № 21 
«О применении судами законодательства об от-
ветственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования» 2, со-
держащем разъяснение норм об экологических 
преступлениях, упоминания экоцида также не со-
держится. Ранее действовавшее постановление 
Пленума Верховного Суда РФ также об экоциде 
не упоминало. Указанное также свидетельствует 
о том, что правоприменитель, в лице Верховного 
суда РФ, не рассматривает данное преступление 
как экологическое.

Субъект экоцида является общим, в качестве 
такового может выступать достигшее шестнадца-

1  Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 –  ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» // Собрание законодательства РФ. 
2002, № 2, ст. 133.

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ок-
тября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, № 12, 2012.
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тилетнего возраста физическое лицо, находящее-
ся в состоянии вменяемости. Прямой умысел со-
ставляет субъективную сторону рассматриваемого 
состава преступления.

На основании изложенного, на наш взгляд, сле-
дует закрепить определение экологической ката-
строфы в качестве примечания к ст. 358 УК РФ 
и изложить данное примечание изложенным выше 
образом, что позволит не только повысить уровень 
законодательной техники, то и закрепить точную 
легальную интерпретацию применяемого в законе 
термина и охватываемых им последствий.

Подведем итог по результатам проведенного 
анализа:
1. Экоцид следует относить к видам транснаци-

ональных преступлений, последствия которо-
го могут повлечь возникновение угрозы суще-
ствованию всего человечества.

2. В качестве видового объекта преступления, 
предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид) сле-
дует рассматривать мир и безопасность чело-
вечества, в качестве основного непосредствен-
ного объекта –  отношения по обеспечению 
и сохранению природных основ существования 
всего человечества.

3. Отношения по охране окружающей среды, ее 
отдельных компонентов, а также обеспечению 
экологической безопасности следует рассма-
тривать в качестве дополнительного объекта. 
Таким образом, критерием отграничения эко-
цида от экологических преступлений выступает 
основной непосредственный объект преступно-
го посягательства. С учетом дополнительного 
объекта посягательства, экоцид следует отно-
сить к числу альтернативно- экологических пре-
ступлений.

4. Соответственно, непосредственным объектом 
посягательства определена принадлежность 
экоцида к числу преступлений против мира 
и безопасности человечества, а именно его 
включение в состав главы 34 УК РФ.

5. Редакцию статьи 358 УК РФ следует дорабо-
тать с точки зрения юридической техники, до-
полнив определением понятия «экологическая 
катастрофа» в качестве примечания.
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CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS OF ECOCIDE 
(ARTICLE 358 OF THE CRIMINAL CODE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION): THE ADVISABILITY 
OF CLASSIFYING IT AS AN ALTERNATIVE 
ENVIRONMENTAL TRANSNATIONAL CRIME

ZhukowaA.A.
Kutafin Moscow State Law University

The purpose of this research is to study ecocide from the point of 
view of legislation and criminal law science, determine it`s place in 
the system of criminal law, and identify problems of it`s legal reg-
ulation. The article analyzes corpus delicti provided for article 358 
of the Criminal Code of the Russian Federation (ecocide), special 
attention is paid to clarifying its socio- legal essence, expressed in 
the content of specific and direct objects, the place of ecocide in 
the system of norms of the Special Part of the Criminal Code of the 
Russian Federation is determined, the judgment on the advisability 
of classifying this composition as an alternative environmental trans-
national crime is substantiated. The novelty of the study also lies in 
the proposal of the author’s definition of “ecological disaster” in or-
der to improve the norms of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration, and justify classifying ecocide as a crime against the peace 
and security of humanity.

Keywords: crimes against the peace and security of humanity, ec-
ocide, environmental crimes, ecological catastrophy, environmental 
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В настоящее время клевета используется как политический 
инструмент трансформации общества и обеспечения функцио-
нирования государственного аппарата в соответствии с факти-
ческими интересами бизнес –  политической «элиты». За время 
действия УК сложилась определенная практика оперативная, 
дознания, следствия, судебная его применения, с учетом кото-
рой в УК были внесены изменения и дополнения, затронувшие 
положения и Общей и Особенной частей, в частности и в во-
просах уголовной ответственности.
Особенная часть УК РФ начинается раздела «Преступления 
против личности», в который включена глава, устанавливаю-
щая ответственность за преступления против чести и достоин-
ства личности. Содержание УК РФ соответствует интересам 
и потребителям общества в сфере борьбы с клеветой. Отража-
ет специфику современного этапа развития общества. Сочета-
ние современных потребностей, сложившихся традиций, «по-
лучившие законодательное закрепление в УК РФ, обусловило 
наличие определенных трудностей в его практическом приме-
нении. В этой связи на основе анализа и обобщения возникаю-
щих коллизий при его применении вопросов, «проблема» при-
обретает особую значимость».[10]

Ключевые слова: клевета, практика применения, обществен-
ное сознание, уголовный кодекс.

Формирующаяся практика изменения обще-
ственного сознания в направлении прав и сво-
бод, общей демократизации, обусловило, не толь-
ко активизацию законотворческой деятельности, 
но и принятие статьи УК РФ –  клевета. Исследова-
ния показывают, что к основным причинам неудач 
в борьбе с клеветой в России следует отнести сле-
дующее: предпринимаемые меры компромиссны 
и непоследовательны, а также совершаются без 
должной координации. Эти меры «не имеют чет-
ко определенной и достижимой цели, поэтому они 
не ведут к реальным изменениям в нахождении 
истины; общество и государство не имеют опыта 
технологий взаимодействия; нарушение баланса 
репрессивных и предупредительных мер борьбы 
с клеветой в пользу первых».[1–8]

«Правонарушения, унижающие человече-
ское достоинство многообразны, носят уголовно- 
правовой, административный, гражданско- 
правовой и дисциплинарный характер. Таким об-
разом, не вся клевета преступна и уголовно нака-
зуема. Точнее было бы представить соотношение 
клеветы и преступности как частично накрадыва-
ющиеся друг на друга круги».[12]

«В каком же соотношении находятся клевета 
и преступность? Клевета как социальное явление 
характеризуется проявлениями разной степени об-
щественной опасности. Поэтому за разного рода 
деяния клеветнического характера устанавливает-
ся дисциплинарная и гражданско- правовая, и уго-
ловная ответственность. В преступности при выде-
лении ее видов имеются в виду определенные со-
вокупности только уголовно наказуемых деяний –  
преступлений, как наиболее общественно опасные 
проявления клеветы». [13]

В криминологии имеется понятие «клеветниче-
ская преступность», используемого для обозначе-
ния: вида преступности, связанного с проявления-
ми клеветы и совокупности преступлений клевет-
нического характера.

Клеветническую преступность «составляют» 
многие преступления. Против государственной 
власти, государственной и иной службы (получе-
ние взятки –  ст. 290, дача взятки –  291 УК РФ), 
а также с нею могут быть связаны злоупотребле-
ние должностными полномочиями (ст. 285), превы-
шение должностных полномочий (ст. 286), незакон-
ное участие в предпринимательской деятельности 
(ст. 289), служебный подлог (ст. 292), привлечение 
заведомо невиновного к уголовной ответствен-
ности (ст. 299), незаконное освобождение от уго-
ловной ответственности (ст. 300). Преступления 
против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях (глава 23 УК РФ) и целый ряд иных 
преступлений.
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В борьбе с клеветнической преступностью 
очень важно определиться с понятием клевета 
и юридически значимыми ее проявлениями, обе-
спечить системный подход к борьбе с клеветниче-
скими проявлениями. В то же время следует учи-
тывать, клевету как социальное явление можно 
свести к общественно неопасному уровню лишь 
при условии проведения значительных социаль-
ных, экономических и политических реформ, име-
ющих своей целью фундаментальное переустрой-
ство всей социальной структуры. В качестве од-
ного из важнейших своих последствий способных 
привести к искоренению социальных предпосылок 
клеветы, в первую очередь необходимо признать, 
что как отечественный, так и мировой опыт борь-
бы с клеветой продемонстрировал невозможность 
справиться с этой проблемой силами исключитель-
но самого государства. Государственный аппарат, 
усилиями которого проводится любая государ-
ственная политика, в том числе и антиклеветни-
ческая, как правило, не способен самостоятельно 
ликвидировать клевету и в своих рядах, а приме-
нение самых жестких мер, вплоть до «массового» 
террора, приводит в лучшем случае лишь к кратко-
срочным успехам. Поэтому для купирования кле-
веты как массовой, типичной практики необходи-
мо развитие институтов гражданского общества 
и «совершенствование» демократического меха-
низма управления государством. Результатом это-
го должна стать такая ситуация, при которой го-
сударство в лице избранных народом (политиков, 
депутатов) принимает ответственные и необходи-
мые обществу законы. А структуры гражданского 
общества, представляющие интересы всех основ-
ных групп населения и достаточно сильные для то-
го, чтобы находиться с государством в отношениях 
равноправного партнерства, добиваются соблюде-
ния установленных правил игры всеми сторонами, 
в том числе и представителями государственных 
органов власти и органов местного самоуправле-
ния.

Если говорить о проблеме укрепления госу-
дарства, его правоохранительных и контрольных 
функций применительно к функционированию са-
мого государственного механизма, то она всегда 
остается ключевой для успешного решения вопро-
са борьбы с клеветой. Основная доля ответствен-
ности за борьбу с клеветой ложиться в основном, 
на государство в лице правоохранительной и су-
дебной системы. Очень важно, что в настоящее 
время в нашей стране, как представляется, имеет-
ся достаточно искреннее желание политического 
руководства государства максимально ограничить 
значение клеветы.[9]

При отсутствии заинтересованности высших 
должностных лиц государства в укреплении закон-
ности, при условии существования правил функци-
онирования государственной администрации рост 
клеветнических правонарушений растет. Эффек-
тивно противодействовать этой тенденции возмож-
но только при наличии политической воли, а сегод-
ня есть все основания полагать, что она имеется. 

Важным моментом является сам факт признания 
на максимально высоком, общегосударственном 
уровне наличия в стране серьезной проблемы 
клеветы и постановки ясной и недвусмысленной 
задачи разработки одновременно антикоррупци-
онной стратегии. Вместе с тем следует отметить, 
что принимаемые руководством государства меры 
по борьбе с коррупцией могут быть эффективными 
только тогда, когда основаны на научном понима-
нии причин этого социального явления. Стратегия 
борьбы с клеветой может быть эффективна, ког-
да разработана только с опорой на ее всесторон-
не изучение, тщательный анализ ее причин и под-
бор вариантов мер по ее предупреждению, а также 
на обобщение и систематизацию уже имеющегося 
антиклеветнического опыта, как отечественного, 
так и зарубежного.[18]

Применительно к академической науке это мог-
ло бы найти свое выражение в разработке в рам-
ках курса « Криминология и профилактика пре-
ступлений». В котором «должны найти отражение: 
обоснованная оценка состояния (в том числе ла-
тентности) и прогноз тенденций клеветы как соци-
ального и противоправного явления. Обществен-
ная опасность с точки зрения причиненного вре-
да (политического, экономического, нравственно-
го и др.). Корректное определение целей и задач 
борьбы с клеветой в настоящее время и на бли-
жайшую перспективу; определение видов деятель-
ности (функций), вытекающих из поставленных за-
дач; создание структур, осуществляющих эти виды 
деятельности; разработка дополнительной необхо-
димой правовой базы и механизмов реализации 
норм права; ресурсное обеспечение выполнения 
программы».[20]

Программный комплекс мер борьбы с клеветой 
должен включать «адекватную» правовую основу. 
Поскольку клевета –  социальный феномен, и ее 
формы и отдельные элементы, а также влияющие 
на нее факторы весьма подвижны, было бы пра-
вильно обеспечить «известную» гибкость в деле 
ограничения клеветы.

Статья 2 «Задачи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» УК РФ предусматривает, что 
именно Уголовный является основанием уголов-
ной ответственности. За преступление не может 
предусматриваться административная ответствен-
ность, хотя в России существует административ-
ная ответственность юридических лиц за адми-
нистративные правонарушения. При совершении 
преступления гражданская ответственность не ис-
ключает и не заменяет уголовную.

В главе 1 «Задачи и принципы Уголовного ко-
декса Российской Федерации» говорится не о «фи-
зических лицах», а о лицах вообще. Статья 19 Об-
щие условия уголовной ответственности УК РФ, 
предусматривающая, что

содержится в разделе 2 «Преступление», 
а не в разделе о принципах Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В условиях возрастающего потока клеветы 
и лжи в СМИ, занимающихся рейдерством духов-
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ного развития Российского общества, являясь ее 
составной частью, становится актуально введение 
уголовной ответственности и юридических лиц. 
[14, 15, 17]

Взаимообусловленность рассматриваемого 
преступления (клеветы) и других видов преступле-
ний подтверждается также анализом материалов 
следственной практики.

Можно уверено утверждать, что «большин-
ство опрошенных представителей бизнеса (58%) 
убеждены в неспособности правоохранительных 
органов обеспечить в современных условиях эф-
фективную защиту законопослушных граждан 
от клеветы, 32% опрошенных, напротив, отмеча-
ют наличие у правоохранительных органов до-
статочных сил и средств для борьбы с клеветой. 
Остальные 10% респондентов считают, что защита 
со стороны органов правопорядка возможна лишь 
в тех случаях, когда оклеветанные сами заинтере-
сованы в привлечении виновных к уголовной от-
ветственности. (Характерной особенностью кле-
веты является то, что указанные деяния зачастую 
выступают в качестве условия либо стадии совер-
шения  какого-либо иного преступления (например, 
мошенничества, незаконного получения кредита, 
легализации доходов, полученных преступным пу-
тем, и др.)» [21]

Деловая репутация может страдать от небреж-
ностей в хранении документации и даже чернови-
ков документов, которые неведомыми путями про-
сачиваются в прессу. В случаях, когда установле-
но, что СМИ распространяли недостоверную ин-
формацию, приводились факты, которые якобы 
свидетельствовали о неких махинациях и это ра-
зоблачение признается судом несостоятельным. 
Последнее обычно остается незамеченным, хотя 
в прессе распространена недостоверная инфор-
мация, и сам по себе этот факт достоин уже пори-
цания. Главное, в чем именно обвиняется фирма, 
предприятие, любой бизнесмен, чиновник. Обви-
нение в удачном мошенничестве куда предпочти-
тельнее упрека в законопослушной некомпетент-
ности.

Провозглашение и реальное утверждение по-
литического плюрализма в демократизирующейся 
России стало фактом со всеми плюсами, но избав-
ление от опеки политического диктата, пресса по-
падает, как видим, под зависимость от денежно-
го мешка. Законодательство же наше содержит 
множество нормативных актов, помимо закона 
о СМИ, каждый из которых зачастую не согласу-
ется с основополагающими документами и быва-
ет достаточно сослаться на такую несостыковку. 
Творческие коллективы редакций сохраняют свою 
зыбкую независимость, находят опору в законе 
о СМИ. Но каждое издание еще и предприятие, 
деятельность которого регулируется другими нор-
мативными актами, например, законом об АО. Оба 
закона как бы и не знают друг о друге. И получа-
ется: у редакции полная независимость по зако-
ну о СМИ и полное отсутствие таковой по закону 
об АО. Но, как хорошо известно, вой на компрома-

тов никому пользу не приносит, а одержанные по-
беды –  «пирровы». Так что капитальный интерес 
как бизнеса в целом, так и бизнесменов по отдель-
ности –  в установлении таких законов, которые ре-
гулировали бы отношения бизнеса и прессы на ци-
вилизованном уровне.

Указы Президента РФ о борьбе с коррупцией 
в госаппарате. Остается гадать: то ли таким спосо-
бом решили отменить борьбу, то ли о том, первом 
Указе. Куда бы еще ни шло подвести итоги за ис-
текший период, да ведь не очень бы оказались они 
обнадеживающими. Пожалуй, итоги сказали бы 
лишь об одном –  о полной победе коррупции над 
законом, обществом и самим государством. Что ж, 
отрицательный результат –  тоже результат, если 
из него делаются практические выводы.

Но вот бизнесу в целом и каждому предприни-
мателю в отдельности выводы делать приходится, 
и не теоретические, а вполне прагматические: как 
жить в такой данности? Подлаживать свое дело 
под неизбежное зло или своим честным коммерче-
ским делом противиться произволу государствен-
ных коррупционеров да подчас и самого государ-
ства?

Существует абсолютный закон: выгоден только 
честный бизнес; «не обманешь –  не продашь» спо-
собно принести лишь сиюминутную и нестойкую 
выгоду, вроде как украсть и смыться. Это прове-
рено временем и практикой. Но как быть  все-таки 
сегодняшним деловым людям, когда без взятки, 
ни шагу? Сохранять принципы?

Юристы предлагают не закрывать глаза на фак-
ты, которые существуют и сейчас. В начале реформ 
коррупция тоже была, как была во все годы пла-
новой экономики, хотя не так широко, как сейчас, 
не брали и не вымогали, что боялись тюрьмы или 
исключения из партии. Брать было не из чего –  бо-
лее 95% расчетов в народном хозяйстве осущест-
влялось в безналичной форме, а оттуда и захо-
чешь, да не возьмешь, поскольку ходили не день-
ги, а фикция денег (ходили и деньги, но в жалких 
масштабах). И «тогдашний» предприниматель, 
подпольный товаропроизводитель легко обходил 
государственные запреты за бутылку коньяка или 
за вечером в сауне. И  чиновник-то и мог всего- 
навсего закрыть глаза на подпольный цех, разре-
шить частное предприятие он не мог ни за какую 
взятку. Сегодня деловая жизнь, предприниматель-
ство, торговля –  рыночные, а порядки разрешений, 
запрещений и контроля все еще те, что были при 
плане и светской власти. Отсюда и «проклятый» 
вопрос перед российским предпринимателем: да-
вать или не давать; попытаться сохранить марку 
и честь, рискуя загубить дело, или ради «дела» 
вступить на криминальный путь.

Есть еще вариант: уйти в тень и таким образом 
избавиться от произвола чиновников и от взяток, 
караемых по статье УК. То есть начать дело, за-
конное по всем параметрам, кроме одного: утаить 
его от государственного ока. По разным оценкам, 
сектор теневой экономики до недавнего времени 
составлял от 20 до 50 процентов ВВП, если счи-
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тать по минимуму, то это колоссальный пласт. Сам 
по себе он уже говорит о «болезни» общества и го-
сударства, но главное даже не в масштабах. Обыч-
но в тень прячется криминальный бизнес: наркоти-
ки, оружие, притоны, азартные игры и прочее, что 
зиждется на эксплуатации пороков. Но чтобы обре-
кать себя на криминальное существование пред-
принимателя –  до этого надо довести инициатив-
ного человека. В теневом секторе тоже не «ком-
фортно»: избавившись от взяточника- чиновника, 
предприниматель с неизбежностью попадает под 
крышу рэкета «силовиков».

Почему же, спрашивается,  все-таки идем туда? 
Полагаю, что из-за надежности. Более очевидно 
и потому, что «силовые» гарантии убедительнее 
ничего не стоящей судебной защиты. По статисти-
ке, в этом случае риск наименьший: «силовых» 
рэкетиров не перехитришь, нравы их «жестокие», 
а санкции –  по статьям УК РФ. В настоящее время 
в теневой сектор уходят предприниматели, начав-
шие свое дело честно и надеявшиеся так же честно 
его продолжать. Это факт, с которым не считаться 
государству нельзя, а оно вроде бы, не хотело его 
замечать. Что такое декларация против молота чи-
новничества и наковальни «силового» рэкета, меж 
которыми завис российский предприниматель? [9]

По данным нашего исследования, случаи ре-
альной и идеальной совокупности клеветы с ины-
ми преступлениями составили более 50%. Все 
это свидетельствует «о высокой криминогенности 
и системности рассматриваемого правонаруше-
ния. Воспользовавшись трудной ситуацией в эко-
номике, наличием организационно- экономического 
и правового хаоса в регулировании формируемых 
рыночных отношений, этот альянс использует эко-
номические преступления (порождая беспреце-
дентный рост их количества) в качестве главного 
“инструмента” в борьбе за ускорение достижения 
своих стратегических корпоративных целей. Отме-
ченные обстоятельства свидетельствует о повы-
шенной общественной опасности клеветы и о не-
обходимости проведения комплексного криминоло-
гического анализа рассматриваемого деяния».[22]

Приведенная ранее характеристика УК и УПК 
Российской Федерации позволяет сделать вывод 
о «чрезмерно либеральном подходе к клеветни-
кам, итогом неумеренного увлечения идеей защи-
ты «прав человека»; и показателем ограниченного 
юридико- догматического подхода, не желающего 
считаться с криминальными реалиями, результа-
тами социально- правовых исследований; и неди-
алектического, бессистемного введения в россий-
ское законодательство институтов разных право-
вых систем. Однако дело не только, даже не столь-
ко в этом. Точнее: прежде всего не в этом. В таких 
случаях бывает актуален вопрос: Qui prodest? Или 
кому выгодно?» [16]
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SLANDER

Zatsepin M. N.
USUE

Currently, slander is used as a political tool for transforming society 
and ensuring the functioning of the state apparatus in accordance 
with the actual interests of the business and political “elite”. During 
the period of operation of the Criminal Code, a certain practice of op-
erational, inquiry, investigation, judicial application has developed, 
taking into account which amendments and additions have been 
made to the Criminal Code, affecting the provisions of both General 
and Special parts, in particular in matters of criminal liability.
A special part of the Criminal Code begins with the section “Crimes 
against the person”, which includes a chapter establishing responsi-
bility for crimes against the honor and dignity of the individual. The 
content of the Criminal Code of the Russian Federation corresponds 
to the interests and consumers of society in the field of combating 
defamation. Reflects the specifics of the current stage of society’s 
development. The combination of modern needs and established 
traditions, «which have been legislated in the Criminal Code of the 
Russian Federation, has caused certain difficulties in its practical 
application. In this regard, based on the analysis and generalization 
of emerging conflicts in its application of issues, the “problem” ac-
quires special significance».[10]

Keywords: slander, practice of application, public consciousness, 
criminal code.
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Бремя доказывания в уголовном судопроизводстве является 
процессуальным инвариантом, присущим правосознанию мно-
гих поколений юристов. Сохраняя неизменность своей норма-
тивной конструкции, бремя доказывания (onus probandi) может 
быть элементом уголовно- процессуальных законов различных 
исторических периодов развития российского права.
Уголовно- процессуальное законодательство является эво-
люционирующим. Факторами изменений в законах служат 
господствующая правовая идеология и используемые законо-
дателем для конструирования закона типы уголовного процес-
са. В связи с этим бремя доказывания в эволюционирующем 
уголовно- процессуальном законодательстве может быть гар-
моничным или эклектичным его элементом.
Бремя доказывания в уголовном процессе гармонично для тех 
законов, которые построены по модели состязательного судо-
производства, допускают свободу (диспозитивность) сторон 
в доказывании, при соблюдении равенства сторон в процессу-
альных средствах доказывания

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовный 
процесс, доказывание, презумпции, бремя доказывания, бре-
мя утверждения, обязанность доказывания, субъект доказыва-
ния, onus probandi, onus proferendi.

Введение

В силу многовекового присутствия в классическом 
юридическом образовании понятие «Onus proban-
di» –  правокультурная категория юристов многих 
поколений (эпох). Римское правило о том, что «дока-
зательство должен представить тот, кто утверждает, 
а не тот, кто отрицает» [2, с. 419] –  ядерный элемент 
доказательственного права, формирующий право-
сознание и нынешних представителей юриспруден-
ции. Современное законодательство, в том числе 
положения ч. 2 ст. 49 Конституции Российской Фе-
дерации (далее –  Конституции РФ), поддерживает 
отмеченный статус рассматриваемого понятия.

Обращение к теме о бремени доказывания 
в уголовном процессе для соавторов настоящей 
статьи является естественным проявлением. Авто-
ритетные ученые и молодые исследователи, пред-
ставляющие кафедру уголовно- процессуального 
права Северо- Западного филиала Российского го-
сударственного университета правосудия, на раз-
ных уровнях научной деятельности анализируют 
данный концепт, примером чего являются работы 
А. В. Смирнова [10], А. В. Кудрявцевой [8], К. Б. Ка-
линовского [4], Н. С. Феоненко [12] и др.

Степень теоретической разработанности поня-
тия «бремя доказывания» и его содержания в дан-
ном случае не влияет на аргументацию актуально-
сти и новизны настоящей работы. Дело в том, что 
поисковый запрос «бремя доказывания» на сай-
те https://scholar.google.com/ выдает более 16 тыс. 
источников, а поисковый запрос на латинском 
языке «onus probandi» –  более 20 тыс. источников. 
Необходимо констатировать, что научное обсуж-
дение бремени доказывания прошло через века 
юридических исследований. По этой причине (в ка-
честве актуальности каждого исследования) на-
до выяснять факторы выбора указанной темы. По-
чему многие поколения юристов выбирают бремя 
доказывания в качестве объектной области своих 
исследований? В качестве гипотезы нашей статьи 
предположим, что новизна этих исследований, ве-
роятно, должна связываться не с самим поняти-
ем и его содержанием, а с той средой (временем), 
в которой оно видится актуальным для исследова-
теля. Этим же определяется субъективизм и дис-
куссионность, детерминируемые господствующей 
идеологией, усиленные консервативностью право-
сознания ученых- процессуалистов.

В настоящей статье бремя доказывания мы рас-
смотрим в аспекте эволюционирующего уголовно- 
процессуального законодательства различных 
периодов, господствующих идеологических уста-
новок, доктринальных позиций, соответствующих 
различным этапам отечественной юриспруденции. 
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Методом представляемого исследования, таким 
образом, будет использование инвариантного по-
нимания бремени доказывания, по-разному пред-
ставляемое (при их сравнении) в изменяющихся 
нормативных системах.

Бремя доказывания в Уставе уголовного 
судопроизводства

В первую очередь, рассмотрим бремя дока-
зывания как нормативный элемент уголовно- 
процессуального права и его доктринальное опи-
сание в период действия Устава уголовного судо-
производства 1864 г. (далее –  УУС). Необходимость 
такого подхода базируется на том, что юридические 
конструкции упомянутого нормативного акта, те-
оретические воззрения ученых- процессуалистов 
того периода, предметное знание юридического 
образования являлось формирующим фактором 
правопонимания для ученых следующего перио-
да –  советских представителей науки уголовного 
процесса, в работах которых, несмотря на ритуаль-
ное клеймение порочности царского законодатель-
ства, проявление соответствующего правосознания 
объективно присутствовало.

В УУС правила о бремени доказывания в явном 
виде не упоминались. Это не было ни относительно 
доказывания вины, ни относительно доказывания 
фактов, имеющих уголовно- процессуальное значе-
ние. При этом в УУС обнаруживаются некоторые 
признаки, указывающие на наличие юридической 
конструкции о бремени утверждения и о бремени 
доказывания в отдельных нормах. Примером этого 
могут являться положения указанных ниже статей.

1. На этапе принятия решения о начале произ-
водства по уголовному делу у мирового судьи по-
следний мог потребовать не от заявителя (частно-
го обвинителя, потерпевшего), а от органов поли-
ции собирания дополнительных доказательствен-
ных материалов (ст. 47 УУС), при этом происходил 
разрыв в процессуальной связке субъектов, ког-
да бремя утверждения было реализовано физи-
ческим лицом, а бремя доказывания возлагалось 
на лиц, действующих ex officio. Примечательно то, 
что заявитель и органы полиции в то время, в от-
личие от современного законодательства, не мог-
ли рассматриваться как носители одной уголовно- 
процессуальной функции. Это позволяет усматри-
вать в приведенной процедуре признаки перехода 
бремени доказывания.

2. При вызове свидетеля для участия в уголов-
ном производстве у мирового судьи и неявке этого 
свидетеля, на последнего возлагалось бремя до-
казывания уважительности причины, воспрепят-
ствовавшей явке в суд (статьи 69 и 70 УУС). Ана-
логичная конструкция имеется и в действующем 
уголовно- процессуальном законе, схоже регулируя 
неблагоприятные последствия. Если слабая сто-
рона (невластный участник процесса) не доказала 
уважительность причины, то предполагается от-
сутствие уважительной причины для неявки к ми-
ровому судье.

3. При вызове судебным следователем сведу-
щего лица и его неявке, последний подпадал под 
onus probandi относительно уважительности при-
чины неявки (ст. 328 УУС). Бремя доказывания 
факта, имеющего уголовно- процессуальное зна-
чение, возлагалось на физическое лицо, привле-
каемое к делу.

4. При производстве по уголовному делу 
в окружных судах прокурор и частный обвини-
тель, подсудимый и защитник наделялись равны-
ми правами в части представления доказательств 
и опровержения доводов противоположной сторо-
ны (части 1 и 4 ст. 630 УУС). С одной стороны, это 
указывало на конструкцию закона согласно состя-
зательной модели, а с другой стороны, равенство 
создавало потенциальную возможность перехода 
бремени доказывания. Равная правоспособность –  
важнейшее условие для использования конструк-
ции «бремя доказывания (бремя утверждения)».

5. В ходе разбирательства по уголовному делу 
с участием присяжных заседателей на неявивших-
ся присяжных заседателей возлагалось бремя до-
казывания законности их неявки (статьи 649 и 653 
УСС) и т.д. Подобное, состоящее в неблагоприят-
ных последствиях неявки, можно считать приме-
ром перехода бремени доказывания, с властного 
участника правоотношений на невластного.

Фактически можно предполагать, что уголовно- 
процессуальный закон Российской Империи содер-
жал в проявлении бремени утверждения и бреме-
ни доказывания. В силу того, что УУС обладал ин-
структивными уголовно- процессуальными харак-
теристиками, соответствующий термин или теоре-
тические понятия, вероятно, были на периферии 
интересов российского законодателя того време-
ни. Бремя доказывания –  то, что ближе к сущности 
уголовного судопроизводства, но не его внешняя 
форма.

Более явно исследуемый концепт, подтверждая 
его имманентность правопониманию того време-
ни, присутствовал в догме российской юриспру-
денции.

Проф. Т. М. Яблоков, детально исследовавший 
в период действия УУС интересующую нас пробле-
му, обращал внимание на следующие положения.

Во-первых, он по вполне естественным причи-
нам, поскольку правосознание данного ученого от-
носительно бремени доказывания формировалась 
под воздействием состязательного типа процесса, 
обращал внимание на присущность рассматрива-
емых им понятий для судопроизводства, постро-
енного на принципиальных положениях о состяза-
тельной деятельности сторон [14, с. 37]. Очевид-
но, что это должно предполагать равенство сторон 
в доказывании.

Во-вторых, Т. М. Яблоков подчеркивал, что по-
нятие о бремени доказывания (бремени утвержде-
ния) соотносятся не с субъектами, обязанными до-
казывать, а с возложением возникающих неблаго-
приятных последствий на ту сторону, на которой 
соответствующее бремя лежало [14, с. 38]. Из это-
го следует необходимость различия юридической 



№
 1

  2
02

4 
 [Ю

Н]

170

обязанности в доказывании и бремени доказыва-
ния.

В-третьих, упомянутый автор связывал бремя 
доказывания с его материально- правовой основой 
[15, с. 64, 70, 73, 77]. Перекладывая это суждение 
на уголовное судопроизводство, мы должны соотно-
сить бремя доказывания с уголовно- правовым зако-
ном (уголовно- правовым составом преступления).

Указанное позволяет зафиксировать первона-
чальный ориентир, содержание которого сводит-
ся к тому, что применение бремени доказывания 
гармонично для процессуальных отраслей, осно-
ванных на состязательном типе судопроизводства. 
В этом типе суд, не участвуя в доказывании, при-
нимает решение на основании результатов дока-
зательственной деятельности сторон. Суд в таком 
типе процесса, при использовании его идеальной 
модели, должен принять решение, то есть оценить 
доказательственную деятельность сторон, которая 
не во всех случаях регулируется обязывающими 
нормами. Именно для принятия процессуального 
решения суду, особенно тогда, когда в доказан-
ности фактов имеются лакуны, необходим свое-
образный процессуальный шаблон, помогающий 
данному участнику принять решение, используя 
имплицитный алгоритм «если сторона …, то дру-
гая сторона …».

Примечательно то, в связи с тем, что точка зре-
ния Т. М. Яблокова взята нами из теории граждан-
ского процесса, что в суждениях другого автори-
тетного ученого, И. Я. Фойницкого (представителя 
теории уголовного судопроизводства), допускает-
ся аналогия между уголовным и гражданским су-
допроизводством, бремя доказывания излагает-
ся в существенной части с опорой на зарубежное 
уголовно- процессуальное право, отмечается вли-
яние на него гражданско- процессуальной догмы 
и его господствующего начала, что можно пони-
мать в качестве реализованного в УУС типа про-
цесса и присущих ему принципов, как среды, ха-
рактеризуемой полномочиями равных субъектов 
(субъективных прав), состязающихся на основе 
мотивов, вытекающих из личного интереса, схоже 
может применятся правило о бремени доказыва-
ния [13, с. 209–210].

Бремя доказывания в советском уголовно- 
процессуальном праве

Советские уголовно- процессуальные законы также 
прямо не упоминали термин «бремя доказывания». 
Его не было ни в Уголовно- процессуальном кодексе 
РСФСР 1923 г. (далее –  УПК 1923 г.), ни в Основах 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союз-
ных республик 1924 г., ни в Основах уголовного 
судопроизводства союза ССР и союзных респу-
блик 1958 г., ни в Уголовно- процессуальном кодексе 
РСФСР 1960 г. (далее –  УПК 1960 г.). В этом слу-
чае, в отличие от УУС, проявлялось действие иных 
право- идеологических факторов.

Скорее всего, советский законодатель осозна-
вал, что бремя доказывания само по себе ограни-

чивает полномочия властных участников уголовно- 
процессуальных отношений, связываясь с ситуа-
тивностью нормативного регулирования, возни-
кающего из утверждений сторон. Нормативная 
конструкция бремени доказывания предполагает 
принятие решения против той стороны, на которой 
лежало бремя. В советском же законодательстве 
(за исключением УПК 1923 г.) участники не рас-
сматривались сторонами, а представлялись про-
цессуальной системой, ориентированной на уста-
новление истины.

Представление о бремени доказывания в со-
ветский период консервативно сохранялось в пра-
восознании процессуалистов- криминалистов. Мно-
гие из ведущих ученых, особенно начального пе-
риода действия УПК 1923 г., сформировали свое 
правосознание под воздействием УУС. Несмотря 
на доминирование критического подхода, отрица-
ющего как все буржуазное право, так и его отдель-
ные элементы, к которым можно относить и бремя 
доказывания, в их взглядах присутствовали и кон-
сервативные позиции, раскрывавшие классиче-
ское распределение бремени доказывания по ан-
глийскому праву. Его представителем, например, 
был А. Я. Вышинский. Содержание его позиции 
сводилось к следующему.

1. Указанный автор допускал суждения, обосно-
вывающие схожесть бремени доказывания в граж-
данском и уголовном процессах [3, с. 165]. Одна-
ко применение аналогии между этими отраслями 
к советскому уголовному процессу не видится до-
пустимым. Перенос onus probandi был бы возмо-
жен, если бы обе отрасли строились на начале со-
стязательности, схожести реализуемых интересов.

2. Бремя доказывания А. Я. Вышинский пони-
мал как обязанность доказывания, возлагаемую 
на определенных в законе субъектов [3, с. 162–
163]. В этом случае усматривается лишь попыт-
ка приспособления идеи о бремени доказывания 
к следственному типу процесса, построенному 
на иной правовой идеологии.

3. Наиболее критикуемым положением, сфор-
мулированным А. Я. Вышинским, было то, что он, 
вероятно, используя предметное знание процес-
суальных отраслей права Российской Империи, 
утверждал, что доказывание обстоятельств, о ко-
торых утверждает обвинитель, как и доказыва-
ние обстоятельств, заявляемых защитой, лежит 
на инициаторах данных утверждений [3, с. 165]. 
Это не противоречит римской идее onus probandi.

4. При этом упоминаемый исследователь при-
держивался особого понимания состязательно-
сти, в котором суд выполняет активную функцию 
[3, с. 167–168], и эклектично заявлял о невозмож-
ности возложения на обвиняемого обязанности до-
казывания своей невиновности [3, с. 168].

Приведенная точка зрения, опубликованная 
в период действия УПК 1923 г., заимствуя римскую 
правовую идею о бремени доказывания из состя-
зательного типа процесса, смешивала ее с совет-
скими право- идеологическими концептами. Onus 
probandi, как некий нормативный инвариант, не мо-
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жет использоваться на всех исторических этапах 
эволюционирования уголовно- процессуального 
права. Участникам, которых по современной клас-
сификации можно относить к носителям функции 
защиты, надлежащих процессуальных средств для 
доказывания своих утверждений не придавалось. 
Основным двигателем процесса была прокуратура 
и органы дознания. Суд реализовывал согласован-
ные с данными участниками уголовного процесса 
задачи. Перераспределение бремени доказыва-
ния между ними было невозможным. Все участ-
ники уголовного процесса, действующие в нем 
по должности, представляли из себя процессуаль-
ную систему и как ее элементы поддерживали, ду-
блировали друг друга. Участник с личным интере-
сом (подозреваемый, обвиняемый) противостоял 
этой системе, фактически выполняя роль объекта 
уголовно- процессуальной деятельности.

Позиция А. Я. Вышинского после его смерти 
подверглась критике после того, как несколько из-
менились идеологические факторы регулирования 
уголовно- процессуальных отношений.

Так, Р. Д. Рахунов, критикуя А. Я. Вышинского, 
писал о невозможности перехода бремени дока-
зывания в советском уголовном процессе, пони-
мая при этом бремя доказывания как юридическую 
обязанность, которая толковалась им как норма-
тивно (статически) установленная [9, с. 136–137]. 
В этот момент уже действовал УПК 1960 г., кото-
рый, в отличие от УПК 1923 г., не разделял участ-
ников производства по уголовному делу на сторо-
ны. Властные участники представляли консолиди-
рованную группу, которая преследовала единую 
цель. Суд, прокурор, следователь и орган дознания 
реализовывали общую обязанность по возбужде-
нию уголовных дел (ст. 3 УПК 1960 г.) и объектив-
ному, всестороннему и полному исследованию об-
стоятельств дела (ст. 20 УПК 1960 г.). Презумпция 
невиновности обвиняемого и бремя доказывания 
вины как следствие из этой презумпции в этом 
законе отсутствовали. Появление бремени дока-
зывания, которое необходимо было бы возложить 
на конкретного участника, блокировало бы прин-
ципиальные положения действовавшего уголовно- 
процессуального закона и разрушало бы указан-
ную выше консолидированную группу.

А. Р. Ратинов, фиксируя наличие в уголовно- 
процессуальном праве как юридической обязан-
ности доказывания, так и бремени доказывания, 
различия их, указывал на то, что «бремя доказыва-
ния присуще уголовному процессу обвинительно-
го типа, где оно распределяется между сторонами 
(здесь и далее в цитатах курсив наш. –  А. П., Л. З.)» 
[11, с. 473]. Советский уголовный процесс не отно-
сился к данному типу, по этой причине перспек-
тива проявления в нем нормативной конструкции 
о бремени доказывания виделась не реализуемой. 
А. Р. Ратинов совершенно верно подчеркивал то, 
что бремя доказывания, отличаясь от юридической 
обязанности доказывания, имеет значение для мо-
мента принятия процессуального решения (выне-
сения приговора) и сводится к принятию судом та-

кого решения, которое является невыгодным ва-
риантом для участника, на котором лежало бре-
мя доказывания [11, с. 473]. Логично для позиции 
данного автора то, что традиционное понимание 
обязанности доказывания, включающее элементы 
по собиранию, проверке доказательств, оказыва-
лось вне содержания бремени доказывания. Через 
бремя доказывания, как правильно отмечает автор 
относительно невластных участников уголовного 
процесса, стимулируется мотивация процессуаль-
ной деятельности таких участников к отстаиванию 
своих материальных и процессуальных интересов 
в уголовном судопроизводстве [11, с. 474–475]. 
В ином случае, как отмечает А. Р. Ратинов, возни-
кает процессуальный риск судебной незащищен-
ности этого интереса [11, с. 475]. Стимулирова-
ние мотивации, как это понимаем мы, не является 
стимулированием исполнения юридической обя-
занности. Это надо понимать как стимулирование 
уголовно- процессуальной активности сторон.

Большинство ученых советского периода ори-
ентировались в теории доказывания на процессу-
альную обязанность властных участников право-
отношений. Следственный тип уголовного процес-
са предполагал процессуальную активность сле-
дователя, прокурора, судьи и органа дознания как 
некоторую систему, в которой недостатки доказа-
тельственной деятельности одного из участников 
восполнялись доказательственной деятельностью 
другого участника. Доказывание вины (установле-
ние истины) было общей обязанностью этих участ-
ников. Распределение бремени доказывания было 
невозможным.

В советский период, таким образом, доказы-
вание главного факта (вины) и локальных пред-
метов доказывания (фактов, имеющих уголовно- 
процессуальное значение), следуя идеологии зако-
нодательства, было обязанностью властных участ-
ников правоотношений. Фактором такого процес-
суального порядка была советская правовая иде-
ология.

Бремя доказывания в современном уголовно- 
процессуальном праве

Действующий уголовно- процессуальный закон, 
и возможно нормативная идея о состязательном 
типе процесса, как реформирующая советское су-
допроизводство, активно обсуждавшиеся в юри-
дическом сообществе в конце XX –  начале XXI в., 
естественно активизировали обсуждение темати-
ки о бремени доказывания в уголовном процессе, 
как второй системообразующей позиции закона, 
но в дискуссионном ракурсе. Обзор литературы 
свидетельствует о том, что ученые- процессуалисты 
до сих пор не пришли к единому мнению.

Причина расхождения позиций о понимании 
бремени доказывания, его содержании, вероятно, 
состоит в том, что наш уголовный процесс лишь 
продекларирован как состязательный. Норма-
тивные правила ст. 15 Уголовно- процессуального 
кодекса Российской Федерации 2001 г. (далее –  
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УПК 2001 г.) не предполагают иного, принципи-
альное положение о построении судопроизвод-
ства по следственному типу в законе отсутствует. 
Кроме того, действующее право предусматрива-
ет и правила о бремени доказывания (ч. 2 ст. 14 
УПК 2001 г.), при этом бремя доказывания кор-
релируется с предметом доказывания (ч. 1 ст. 73 
УПК 2001 г.), что, во-первых, предполагает лишь 
доказывание вины, во-вторых, толкуется как юри-
дическая обязанность, в-третьих, эта обязанность 
возлагается лишь на сторону обвинения. Та пра-
вовая реальность правоприменения, которая при-
сутствовала в римской правовой идее о бремени 
доказывания, не возникла. Принцип состязатель-
ности консервативно оказался ограниченным нор-
мативными идеями и доктриной УПК 1960 г.

Примечательно, что даже комментаторы Кон-
ституции РФ односторонне рассматривают бре-
мя доказывания лишь для стороны обвинения [7, 
с. 123], толкуют презумпцию невиновности (в ча-
сти следствий из нее) как отсутствие у обвиняемо-
го обязанности доказывать свою невиновность [8, 
с. 468]. При этом исходная идея предполагает дву-
сторонность этой юридической конструкции, кото-
рая может быть реализована в состязательном типе 
уголовного процесса и наличия усмотрения (диспо-
зитивности) сторон в доказательственной деятель-
ности. Различие научных позиций, таким образом, 
является вполне закономерным явлением.

С одной стороны, современные исследовате-
ли, что присуще, например, точке зрения проф. 
А. С. Барабаша, критикуя саму конструкцию бре-
мени доказывания, рассматривают бремя как юри-
дическую обязанность, не дифференцируя понятия 
«юридическая обязанность доказывания» и «бре-
мя доказывания». Абсолютно гармонично для та-
кой позиции утверждение о том, что «там, где ис-
пользуется метод объективного исследования об-
стоятельств, подлежащих доказывания, там нет 
места бремени доказывания» [1, с. 10].

Данная точка зрения, возвращая нас ко взгля-
дам советских юристов, может быть вполне обо-
снованной. Действительно, в публичной отрасли 
права, каковой является уголовное судопроизвод-
ство, правоохранительные и судебные органы, 
делегирующие участников уголовного процесса 
в конкретное дело, наделяют их обязанностями 
ex officio. Тип процесса в таком случае стремится 
к фактическому преобразования по следственно-
му типу, в котором бремя доказывания размывает-
ся в полномочиях множества субъектов, действую-
щих с публичным интересом, распределение бре-
мени между которыми маловероятно. Даже с уче-
том наличия в законе нормы- принципа ст. 15 УПК 
2001 г. с позиций правового реализма признать по-
строение современного уголовного судопроизвод-
ства по состязательному типу видится преждевре-
менным. В нашем процессе доминируют властные 
участники правоотношений, фактически и сегодня 
объединяемые общей целью –  борьбой с преступ-
ностью. К сожалению, идея правового государства 
в Конституции РФ, идея о реализации в законе со-

стязательного типа процесса (равенстве сторон 
в доказывании, бремени доказывания) на данном 
этапе реформирования законодательства может 
являться лишь декларацией, целью преобразо-
вания законодательства и правоприменительной 
практики.

Другой авторитетный ученый в работах о бреме-
ни доказывания более мягко подходит к формули-
рованию своих суждений и фиксирует, что процес-
суальная характеристика бремени доказывания 
может рассматриваться в аспекте динамического 
или статического подходов, но при этом первый, 
допускающий возможность перемещения бреме-
ни доказывания, ослабляет реализацию в законе 
принципа публичности [4, c. 97]. Данная идея ви-
дится, при понимании закона системно, достаточно 
обоснованной. При этом она согласуется, как мы 
полагаем, и с позицией А. С. Барабаша, приведен-
ной выше. Если допускать перемещение бремени 
доказывания вины с участника уголовного про-
цесса, действующего ex officio, например, со сле-
дователя, на участника, статус которого предпо-
лагает реализацию и личного интереса, например, 
на потерпевшего, сама уголовно- процессуальная 
отрасль утратит свое сущностное содержание, по-
зиционирующее ее в системе российского право-
применения.

Статический подход к пониманию бремени до-
казывания, в котором последнее фиксируется для 
деятельности конкретных участников уголовного 
процесса, как обоснованно считает К. Б. Калинов-
ский, привносит в наше уголовное судопроизвод-
ство состояние правовой определенности [4, с. 99], 
что дает участникам уголовного судопроизводства 
конкретизированное понимание доказательствен-
ных полномочий, ориентацию на получение кон-
кретных результатов, которые можно по очевид-
ным для всех правилам оценить как доказатель-
ства. Бремя доказывания вины при таком понима-
нии формирует процессуальный порядок (систему 
упорядоченных действий, процедур, располагаю-
щихся в логичной последовательности).

В англо- саксонской системе уголовного про-
цесса нормативное правило возникает как инсти-
тут прецедента. Это отличает от нее российскую 
систему, включающую предмет доказывания как 
цель доказательственной деятельности (ст. 73 УПК 
2001 г.), процессуальные средства (статьи 176–
207, 275–290 УПК 2001 г.), позволяющие получить 
сведения, которые могут быть признаны в каче-
стве доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК 2001 г.), оце-
нить их по формальным правилам. Бремя доказы-
вания, являясь гармоничным элементом регулиро-
вания доказательственной деятельности в состя-
зательных типах процесса, закономерно проявляет 
признаки эклектичности в следственном de facto 
типе процесса.

Именно это образует надлежащую уголовно- 
процессуальную форму и, как следствие, появле-
ние допустимых доказательств.

Переход бремени доказывания (а в связи с этим 
и понимание бремени доказывания) возможен 
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лишь относительно локальных предметов доказы-
вания. Переход onus probandi относительно дока-
зывания вины в современном отечественном про-
цессе вряд ли возможен. Как правильно отмечает 
К. Б. Калиновский, подобное было бы явным при-
знаком существенных проблем в нормативном ре-
гулировании доказательственной деятельности [4, 
c. 41]. В то же время, переход бремени доказыва-
ния как утверждения относительно фактов, име-
ющих уголовно- процессуальное значение, веро-
ятно, возможен [5, с. 11]. Подобное, схоже с регу-
лированием уголовно- процессуальных отношений 
по модели УУС, например, в случае об утвержде-
нии свидетелем наличия уважительных причин для 
неявки на допрос, а после этого доказывание на-
личия этих уважительных причин (ч. 3 ст. 188 УПК 
2001 г.).

Вывод

Очевидно, что бремя доказывания (onus proban-
di) является нормативной конструкцией, имеющей 
исторические корни в римском праве. Ее содержа-
ние сводится к тому, что бремя доказывания возла-
гается на того, кто утверждает. Это правило не яв-
ляется уникальным, присущим только современному 
уголовно- процессуальному законодательству Рос-
сии. Говорить об эволюционировании бремени до-
казывания по этой причине нет никаких оснований. 
Бремя доказывания, взятое изолированно, является 
неким инвариантом для уголовно- процессуальных 
законов различных периодов. В связи с этим его 
юридическое исследование может сводиться к вы-
явлению его гармоничности или, наоборот, эклек-
тичности относительно уголовно- процессуального 
законодательства различных периодов развития 
правовой системы России.

Национальное уголовно- процессуальное зако-
нодательство является изменяющейся во време-
ни юридической конструкцией. Фактором этих из-
менений выступает правовая идеология, исполь-
зуемые законодателем типы уголовного процес-
са, по которым строится каждый закон. УУС, УПК 
1923 г., УПК 1960 г., УПК 2001 г. –  явно различаю-
щиеся юридические явления, в которых мы можем 
лишь усматривать проявления в различной сте-
пени инварианта onus probandi. Эволюционирует, 
таким образом, уголовно- процессуальное право, 
а не юридическая конструкция «бремя доказыва-
ния».

Законодательство Российской Империи (УУС), 
как нам кажется, было более близко к гармонич-
ному восприятию в своем содержании бремени до-
казывания. Даже отсутствие прямого упоминания 
о бремени доказывания в этом законе, не влекло 
в науке ошибочных его интерпретации как юриди-
ческой обязанности доказывания. Нормы же, уста-
навливающие onus probandi и onus proferendi, мог-
ли выявляться во всем содержании нормативного 
континуума данного закона.

Советское уголовно- процессуальное законода-
тельство не имело предпосылок для использова-

ния в своей конструкции бремени доказывания. 
Доминирующее в законодательстве понимание 
обязывания доказывания, присваиваемое множе-
ству субъектов уголовного процесса, было более 
гармонично идеям, использованным в УПК 1923 г. 
и УПК 1960 г., об установлении этими участниками 
истины по уголовному делу. Фактором этого была 
советская правовая идеология, следующая полити-
ческим установкам господствующего класса (пра-
вящей социальной группы). При этом в догме пра-
ва (в силу консервативности правосознания юри-
стов) могло сохраняться и фактически сохранялось 
теоретическое влияние бремени доказывания как 
память коллективного правосознания. Однако 
необходимого воздействия на соответствующее 
изменение законодательства это не оказывало.

Действующий в настоящее время УПК 2001 г. 
содержит нормативные элементы бремени доказы-
вания вины. При этом современный законодатель, 
упоминая его, статически фиксирует onus proban-
di на стороне обвинения. Переход бремени дока-
зывания вины (перераспределение материально- 
правового утверждения) на иных участников про-
цесса невозможен. В этом случае мы наблюдаем 
схожесть нормативного регулирования рассматри-
ваемого института в УУС и УПК 2001 г., что пред-
полагает действие схожих право- идеологических 
факторов.

Переход бремени доказывания в уголовном 
процессе сегодня возможен лишь относительно 
локальных предметов доказывания (фактов, име-
ющих уголовно- процессуальное значение), что на-
ми фиксировалось при анализе УУС, но это осла-
бляет идею бремени доказывания, которая изна-
чально увязывалась с материальным правом.

Юридическая конструкция о бремени доказы-
вания, возникшая как элемент гражданского про-
цесса, в котором преимущественно реализуется 
личный интерес, может являться эклектичной для 
публичного уголовного судопроизводства, в кото-
ром обязанность уголовного преследования лежит 
только на властных участниках правоотношений. 
Переход этого бремени на невластных участников 
судопроизводства не допускается. Надо полагать, 
что в публично- состязательном типе уголовного 
процесса, к которому относится отечественное су-
допроизводство, это является и будет являться ос-
новной тенденцией.
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BURDEN OF PROOF IN THE EVOLVING CRIMINAL 
PROCEDURAL LAW

Parkhomenko A. S., Zashlyapin L. A.
Russian State University of Justice

The burden of proof in criminal proceedings is a procedural invariant 
inherent in the legal consciousness of many generations of lawyers. 
While maintaining the invariance of its normative structure, the bur-
den of proof (onus probandi) can be an element of criminal proce-
dural laws of various historical periods in the development of Rus-
sian law.
Criminal procedural legislation is evolving. The factors of changes in 
laws are the dominant legal ideology and the types of criminal pro-
ceedings used by the legislator to construct the law. In this regard, 
the burden of proof in the evolving criminal procedural legislation 
can be a harmonious or eclectic element.
The burden of proof in criminal proceedings is harmonious for those 
laws that are built on the model of adversarial proceedings and allow 
freedom (dispositiveness) of the parties in proving, while maintain-
ing equality of the parties in the procedural means of proof.

Keywords: criminal proceedings, criminal process, proof, presump-
tions, burden of proof, burden of approval, duty of proof, subject of 
proof, onus probandi, onus proferendi.
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Определение «принудительного брака» как преступления в международном 
праве

Зинковская Полина Эльбертовна,
магистрант, МГУ имени М. В. Ломоносова
E-mail: polina.zinkovskaya@mail.ru

В статье рассматривается вопрос принудительных браков, их 
характеристика и отличия от сексуального рабства и изнасило-
ваний в международном уголовном праве. Автор анализирует 
различные аспекты этого преступления, включая его юридиче-
ские признаки и особенности, а также его место в контексте 
преступлений против человечности. В статье анализируются 
решения Международного Уголовного Суда и Специального 
Суда по Сьерра- Леоне, а также рассматриваются различные 
формы принудительных браков. Автор подчеркивает необ-
ходимость дальнейшего развития и доработки понятия при-
нудительного брака для обеспечения адекватной защиты 
и наказания за это преступление. Предложено варианта ква-
лификации: «остаточное» положение сексуального насилия 
или общее «остаточное» положение преступлений против че-
ловечности. Отмечено, что отождествление «принудительного 
брака» и сексуального рабства приводит к пониманию данного 
преступления преимущественно как сексуального, но оно мо-
жет иметь более комплексный характер. Сделан вывод о том, 
что принудительный труд, которому подвергаются «полевые 
жены», выходит за рамки состава сексуального рабства. При 
этомпри квалификации через общее «остаточное» положение, 
жертвы лишаются дополнительных прав, которые представля-
ются Правилами процедуры и доказывания (ст. 70 и 71).

Ключевые слова: принудительный брак, имущество, престу-
пление против человечности, защита, рабство

Принудительный брак является «молодым» 
преступлением даже по меркам международного 
уголовного права. Впервые он был выделен в ка-
честве отдельного преступления Решением Апел-
ляционной палаты Специального суда по Сьерра- 
Леоне по делу Брима, Камару и Кану в 2008 году 
[12].

До принятия данного решения более распро-
страненной была точка зрения о том, что прину-
дительный брак является формой рабства. Напри-
мер, в докладе «Ликвидация рабства и его совре-
менных форм» Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека включило «Принудитель-
ные браки и продажу жен» в раздел, посвященный 
«Формам рабства» [4].

О. Триффтерер также писал, что сексуальное 
рабство включает в себя ситуации, когда жен-
щин и девочек принуждают к браку [13]. Кроме то-
го, деяния, признанные принудительным браком 
в Сьерра- Леоне (принуждение человека к созда-
нию обстановки, манере поведения, как при браке, 
путем угрозы, физического насилия или иного при-
нуждения), были признаны сексуальным порабо-
щением и изнасилованием в Уганде и ДР Конго [3].

В литературе отмечается малая исследован-
ность данного преступления, несмотря на то что 
оно было в центре внимания как отдельного (sepa-
rate), так и особого (dissenting) мнений по делу Бри-
ма, Камару и Кану [10].

Необходимо указать, что во время гражданской 
вой ны в Сьерра- Леоне принудительные браки бы-
ли широко распространенной практикой, во многих 
случаях женщины «выходили замуж» за преступ-
ников, которые убили членов их семей, а затем бы-
ли похищены [3]. Эти браки не заключались в со-
ответствии с национальным или международным 
правом. ««Полевая жена» несла имущество своего 
«мужа», когда они переезжали с места на место. 
Она также готовила для него, стирала его одежду 
и удовлетворяла его сексуально. Ее можно было 
использовать, а затем избавиться от нее, когда ее 
«муж» захочет» [3].

Для определения самостоятельности такого со-
става преступления, как принудительный брак, сле-
дует проанализировать Решения Судебной и Апел-
ляционной палат Специального суда по Сьерра- 
Леоне. Первый тезис, с которого начинается Ре-
шение Судебной палаты, –  принудительный брак 
может преследоваться как «иное бесчеловечное 
деяние» лишь в тех случаях, когда он не подпада-
ет ни под одно из преступлений, перечисленных 
в статье 2 Устава Специального суда по Сьерра- 
Леоне [12]. В ст. 2 Статута под преступлением про-
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тив человечности понимаются такие преступления 
как убийство, истребление, порабощение, депор-
тация, заключение в тюрьму, пытки, изнасилова-
ние, обращение в сексуальное рабство, принужде-
ние к проституции, принудительная беременность 
и любые другие формы сексуального насилия, 
преследования по политическим, расовым, этни-
ческим или религиозным мотивам, другие бесче-
ловечные деяния. Судебная палата подчеркивала, 
что использовать категории других бесчеловечных 
деяний необходимо к действиям несексуального 
характера, так как существуют категория любые 
другие формы сексуального насилия [12].

На основании анализа такого состава престу-
пления, как сексуальное рабство, Судебная Палата 
пришла к выводу, что все деяния, которые пред-
лагалось квалифицировать как принудительный 
брак, охватываются понятием «сексуальное раб-
ство» [12]. Отношения между повстанцами и их 
«женами» были отношениями собственности в том 
смысле, что повстанцы осуществляли контроль над 
сексуальностью, передвижением и трудом своих 
«жен», тем самым лишая их свободы [12]. Исполь-
зование термина «жена» не означало намерения 
установить отношения, схожие с брачными, с вза-
имными правами и обязанностями между сторона-
ми, а было знаком собственности на жертву [12].

Далее Судебная Палата указала, что на самом 
деле ни одна из свидетельниц не считала себя за-
мужем за своими «мужьями», поскольку эти отно-
шения были навязаны им против их воли, женщины 
утверждали, что были «взяты в жены». Они часто 
пытались сбежать и не жили со своими «мужьями» 
после окончания конфликта [12]. По мнению Д. Не-
хи, именно последний абзац показывает непра-
вильное понимание Судебной палатой понятия 
«принудительный брак», которая упускает из вида 
слово «принудительный» [10].

В отдельном совпадающем мнении судьи Джу-
лии Себутинде принудительный брак понимается 
как имитация ситуации мирного времени с ген-
дерными стереотипами в отношении роли жен-
щин, когда их заставляют выполнять все виды до-
машней работы и вступать в сексуальные отно-
шения (и, как следствие, иметь детей) против их 
воли. Также она указала на такой признак, как от-
сутствие ритуалов (в отличие, например, от брака 
по расчету) [1]. Как указывает Д. Гонг- Гершковиц 
в мирное время также имеют место «принудитель-
ные браки», но это не схоже с феноменом «поле-
вых жен» [9]. Тем не менее ни решение Судебной 
палаты, ни отдельное мнение не содержат адек-
ватной оценки элементов такого преступления, как 
принудительный брак.

В особом мнении судьи Доэрти сделана попыт-
ка разграничить сексуальное рабство и принуди-
тельный брак. Она подчеркнула, что, хотя принуди-
тельный брак может включать в себя компоненты 
изнасилования, сексуального насилия и порабо-
щения, они не являются определяющими для его 
существования. Решающим элементом принуди-
тельного брака является психическая и моральная 

травма, полученная в результате навязывания, пу-
тем силы или угрозы силой, вытекающей из слов 
или поведения преступника, принудительной су-
пружеской связи со стороны правонарушителя 
по отношению к жертве [2].

Апелляционная палата не согласилась с Судеб-
ной палатой и в своем Решении указала следую-
щее. Во-первых, такая категория, как «иное бесче-
ловечное деяние» направлено на то, чтобы избе-
жать ограничительного толкования в отношении 
тех деяний, которые могут быть квалифицированы 
как преступление против человечности [1]. Судеб-
ная палата ошиблась в том, что «иное бесчеловеч-
ное деяние» не может включать в себя сексуаль-
ные преступления [1].

Во-вторых, принудительный брак отличается 
от сексуального рабства тем, что, хотя первый, 
безусловно, может включать в себя секс без со-
гласия и лишение свободы (элементы второго), он 
имеет также дополнительные элементы: принуди-
тельная супружеская связь, приводящая к боль-
шим физическим и психическим страданиям; от-
ношения исключительности между «парой» [1]. 
По мнению Специального Суда по Сьерра- Леоне, 
исключительность подразумевает отношения по-
добно тем, что складываются между «мужем» 
и «женой», и за несоблюдение этого «правила» 
для женщины может последовать ответственность. 
Например, в Революционном совете вооружённых 
сил существовала целая система дисциплинарных 
наказаний «неверной жены» (в частности, избие-
ния и даже смерть) [1]. Следовательно, принуди-
тельный брак в отличие от сексуального рабства 
не является преимущественно сексуальным пре-
ступлением.

Завершая свой анализ, Апелляционная пала-
та дала следующее определение: «… [в] контек-
сте Сьерра- Леоне принудительный брак описывает 
ситуацию, при которой преступник своими слова-
ми или поведением (или лиц, за которых он ответ-
ственен) заставляет человека силой, угрозой си-
лы или принуждением служить в качестве супруга, 
что приводит к тяжелым страданиям, физическим, 
психическим или психологическим травмам жерт-
вы» [1].

Однако, как отмечается, в научной литературе, 
вышеуказанное определение преступления слиш-
ком кратко, чтобы быть достаточным руководством 
для определения разрозненных элементов прину-
дительного брака [10]. Кроме того, как указывает 
сама Апелляционная палата, это определение при-
менимо лишь в контексте Сьерра- Леоне.

В силу указанных выше причин для более пол-
ного анализа необходимо также рассмотреть при-
нудительные браки в Камбодже при режиме крас-
ных кхмеров. До прихода ко власти красных кх-
меров брак в Камбодже понимался как сугубо се-
мейное дело, при котором ключевую роль играли 
родители, подбиравшие партнеров. После смены 
режима родителей отстранили от принятия таких 
решений, партнеры подбирались специальным ли-
цом, как правило, случайно. Редкие исключения, 
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когда мужчине разрешалось выбрать жену, каса-
лись, как правило, случаев, когда мужчина был 
представителем красных кхмеров [9].

Такие браки организовывались систематически 
по всей стране. Они проводились в ходе безлич-
ных массовых церемоний, организованных крас-
ными кхмерами, в которых участвовало от 3 до 160 
пар. Незадолго до церемонии к парам подходили 
и сообщали, что они должны пожениться [8]. Отказ 
от брака направление на перевоспитание (каторж-
ные работы в удаленных районах) или насилие [9].

После церемонии пары заставляли провести 
ночь вместе. Из-за страха наказания и знания 
о тайном наблюдении со стороны красных кхме-
ров пары следовали требованию, что во многих 
случаях приводило к беременности. В некоторых 
случаях женщины сообщали, что красные кхмеры 
помогали мужьям насиловать своих новых жен, ес-
ли те отказывались заниматься сексом [8].

В представлении красных кхмеров брак не имел 
ничего общего с установлением эмоциональной 
связи между парой. Скорее, он был задуман как 
метод получения контроля над сексуальностью 
людей и обеспечения того, чтобы репродуктивная 
функция управлялась государством для воспро-
изводства большего количества рабочих для ре-
волюции [8]. «Красные кхемеры» устанавливали 
строгие обязанности для пар, например, опреде-
ленные ограничения на встречи «мужей» и «жен», 
невозможность окончания «брачных отношений», 
так как давалось обещание «оставаться вместе на-
всегда» и т.д. [6].

На первый взгляд, ситуации в Камбодже 
и Сьерра- Леоне значительно отличаются, однако 
в обоих случаях прослеживаются признаки прину-
дительного брака. Главной особенностью является 
навязывание семейного положения одной или обе-
им сторонам против их воли и/или в обстоятель-
ствах, которые de facto нивелируют их согласие 
из-за угрозы применения силы или принуждения. 
Кроме того, жертва не может воспользоваться воз-
можностью расторгнуть брак [9].

В обеих ситуациях присвоение семейного ста-
туса выходит за пределы контроля за сексуально-
стью жертвы [9].

Кроме того, возникают ожидания и обязатель-
ства, схожие с брачными отношениями. В случае 
Сьерра- Леоне «жена» должна была выполнять су-
пружеские обязанности (труд по дому, рождение 
детей) в силу вынужденного сожительства с по-
встанцем и несла клеймо «полевые жены» даже 
после того, как ее бросил повстанец. В Камбод-
же в связи с официальной публичной церемонией 
бракосочетания пары считали себя неспособными 
вступать в брак с другими людьми, так как в глазах 
общины они были женаты [10; 11].

Переходя к элементам принудительного брака 
как преступления против человечности, Н. Джейн 
считает, что к элементам actus reus принудитель-
ного брака относятся требования, которые каса-
ются двух этапов: заключения «брака» и состоя-
ния в нем. Первое должно происходить с помощью 

силы или принуждения, например, через страх пе-
ред насилием, задержанием, психологическое уг-
нетение или злоупотребление властью в отноше-
нии жертвы, использование принудительной обста-
новки либо неспособности жертвы дать подлинное 
согласие. При этом автор отмечает, что решение 
остаться в принудительном браке или его транс-
формация в ситуацию подлинного согласия не «ис-
целяет» первоначальную преступность деяния [10].

Что касается состояния в браке, то преступник 
должен заставить жертву вести себя аналогично 
тому, как это бывает в подлинно брачных отноше-
ниях, включая длительную связь, действия сексу-
ального характера, домашний труд, вынашивание 
ребенка и выполнение других супружеских обязан-
ностей [10].

Возвращаясь к Решению Апелляционной па-
латы Суда по Сьерра- Леоне, стоит отметить, что 
оно подверглось критике некоторыми авторами. 
Как было указано выше, принудительный брак 
был включен в понятие «иные бесчеловечные дея-
ния». В рамках седьмого основания апелляции об-
винение оспаривало отклонение Судебной палатой 
пункта 8 обвинительного заключения, в котором 
Брима, Камара и Кану обвинялись в преступлении 
«Другие бесчеловечные действия» (принудитель-
ный брак). Апелляционная палата удовлетворила 
апелляционную жалобу в этой части [1]. В научной 
литературе отмечается, что такое решение не мо-
жет быть устойчивым в долгосрочной перспективе. 
А зло сексуального насилия требует откровенно-
сти в определении проблемы и поиске адекватного 
и долговременного решения [7].

На данный момент к этому выводу пришел 
и МУС в своих решениях. В деле Онгвена МУС 
подтвердил обвинения в принудительном браке 
как еще одном бесчеловечном деянии в соответ-
ствии с статьей 7(1)(k) Римского статута [14]. Та-
ким образом, принудительный брак теперь выде-
ляется в практике МУС как независимое престу-
пление, отличающееся от сексуального рабства, 
так как «не обязательно требует осуществления 
права собственности на человека» [14]. Отличием 
от изнасилования является навязывание жертве 
семейного положения, которое влечет за собой, 
по мнению Судебной Палаты, большую стигмати-
зацию [14].

М. Денов и М. Друб л в своей работе критикуют 
МУС за «однобокость» подхода к принудительному 
брака. Они обращают внимание на проблему «по-
левых мужей», так как нередко жертвами принуди-
тельного брака становятся обе стороны. Существу-
ет принципиальное различие между ситуациями, 
с одной стороны, когда один человек принуждает 
другого стать его (её) супругом, и, с другой сторо-
ны, когда третья сторона принуждает двух людей 
к браку и деторождения [5]. Следовательно, поня-
тие и содержание такого преступления, как прину-
дительный брак, нуждаются в дальнейшем разви-
тии и доработке с выделением ключевых особен-
ностей разных видов, описанных выше. Не являет-
ся корректной квалификация в качестве сексуаль-
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ного рабства тех случаев, когда в рамках политики 
государства происходит принуждение к вступле-
нию в брак обеих сторон, а также –  последующий 
контроль брачных отношений людей. В рамках сек-
суального рабства всегда можно выделить испол-
нителя преступления (как правило, «мужа») и по-
терпевшего(–ую) (как правило, «жену»), в то вре-
мя как вышеуказанная ситуация предполагает воз-
можность признания потерпевшими обоих.

К юридическим признакам, которые разграни-
чивают принудительный брак и сексуальное раб-
ство можно отнести «исключительность отноше-
ний» (женщина не может вступать в половой кон-
такт с другими, повстанцы даже договорились, что 
мужчина не должен «желать» жену своего сорат-
ника [2]), наличие так называемых «супружеских 
обязанностей», например, стирка, уборка [1], при-
нудительный брак не всегда подразумевает недо-
бровольные половые контакты [1], а также обязан-
ность «мужа» по отношению к «жене» в обеспе-
чение едой, одеждой и защитой, включая защиту 
от изнасилования другими мужчинами [2].

Таким образом, несмотря на обширную дискус-
сию в литературе и значительную аргументацию 
с обеих сторон, на наш взгляд, принудительные 
браки обладают своей спецификой и не могут быть 
сведены ни к одному из существующих преступле-
ний против человечности. Они являются не только 
искажением содержания одного из фундаменталь-
ных институтов общества, но и одним из самых глу-
боких актов лишения свободы, которые могут быть 
совершены в отношении человека, причиняя ему 
длительные психические и физические страдания 
[10].

Исходя из этого, есть два варианта квалифика-
ции. «Остаточное» положение сексуального наси-
лия или общее «остаточное» положение престу-
плений против человечности. Можно отметить, что 
отождествление «принудительного брака» и сек-
суального рабства приводит к пониманию данного 
преступления преимущественно как сексуального, 
но оно может иметь более комплексный характер. 
Например, когда «полевые жены» являются опре-
деленной тактикой для ведения вой ны, сексуаль-
ное преступление выходит на второй план. Необхо-
димо подчеркнуть также, что принудительный труд, 
которому подвергаются «полевые жены», выходит 
за рамки состава сексуального рабства. При этом, 
при квалификации через общее «остаточное» по-
ложение, жертвы лишаются дополнительных прав, 
которые представляются Правилами процедуры 
и доказывания (ст. 70 и 71).
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DEFINITION OF «FORCED MARRIAGE» AS A CRIME IN 
INTERNATIONAL LAW

Zinkovskaya P. E.
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

The article examines the issue of forced marriage, its characteristics 
and differences from sexual slavery and rape in international crimi-
nal law. The author analyzes various aspects of this crime, including 
its legal features and characteristics, as well as its place in the con-
text of crimes against humanity. The article analyzes the decisions 
of the International Criminal Court and the Special Court for Sierra 
Leone, and also examines various forms of forced marriage. The 
author emphasizes the need for further development and refinement 
of the concept of forced marriage to ensure adequate protection and 
punishment for this crime. A qualification option has been proposed: 
a “residual” provision of sexual violence or a general “residual” pro-
vision of crimes against humanity. It is noted that the identification of 
“forced marriage” and sexual slavery leads to an understanding of 
this crime primarily as a sexual one, but it can be more complex. It is 
concluded that the forced labor to which “field wives” are subjected 
goes beyond the scope of sexual slavery. Moreover, when qualified 
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through a general “residual” provision, victims are deprived of addi-
tional rights, which are provided by the Rules of Procedure and Evi-
dence (Articles 70 and 71).

Keywords: forced marriage, property, crime against humanity, pro-
tection, slavery
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Сопоставление правового регулирования возмещения морального вреда 
и вреда деловой репутации в уголовном судопроизводстве
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В статье проведен анализ особенностей возмещения отдель-
ных видов вреда потерпевшему. Проведено сопоставление 
физического, имущественного, морального вреда, вреда де-
ловой репутации. Рассматривая указанные виды вреда в сопо-
ставлении с двумя вариантами лиц, которые могут быть при-
знаны потерпевшими, отмечено, что и одному и второму может 
быть причинен имущественный вред. Отличительными же яв-
ляются для физического лица физический и моральный вред, 
а для юридического лица вред деловой репутации. Автором 
сделан вывод о том, что, несмотря на схожесть указанных 
видов вреда, в уголовно- процессуальном законодательстве 
применяются совершенно разрозненные нормы, регулирую-
щие правила возмещения отмеченных видов вреда. Отмечена 
необходимость единых подходов в уголовно- процессуальном 
законодательстве применительно к возмещению обоих видов 
вреда: морального и деловой репутации.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, гражданский 
иск, участник уголовного процесса, потерпевший, физическое 
лицо, юридическое лицо, физический вред, имущественный 
вред, моральный вред, вред деловой репутации, компенсация 
вреда.

Конституция Российской Федерации закрепля-
ет важнейшее для восстановления прав положе-
ние: «Государство обеспечивает потерпевшим до-
ступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба» (ст. 52) [1].

На уровне норм международного права с целью 
максимальной охраны и защиты прав и законных 
интересов человека 29 ноября 1985 г. была приня-
та Декларация основных международных принци-
пов правосудия [2], гарантирующая защиту прав 
пострадавших от преступлений.

Защита прав и законных интересов граждан 
и организаций, потерпевших в результате совер-
шения преступлений предусмотрена также в ч. 1 
ст. 6 Уголовно- процессуального кодекса Россий-
ской Федерации [3] (далее –  УПК РФ) в качестве 
одного из положений назначения уголовного судо-
производства. Это свидетельствует о том, что от-
раслевое законодательство дублирует смысловое 
значение конституционного положения в целях за-
щиты нарушенных прав и интересов потерпевших.

В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ, потерпев-
шим в уголовном процессе признается физическое 
лицо, которому преступлением причинен физиче-
ский, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступле-
нием вреда его имуществу и деловой репутации.

Из данного законодательного положения про-
сматривается, что в качестве потерпевшего могут 
выступать два вида субъектов: физические лица 
и юридические лица. При этом, говоря о вреде, 
который может быть им причинен, законодатель 
справедливо дифференцирует его на следующие 
виды: физический, имущественный, моральный, 
деловой репутации. Рассматривая указанные ви-
ды вреда в сопоставлении с двумя вариантами 
лиц, которые могут быть признаны потерпевши-
ми, можно заметить, что и одному и второму мо-
жет быть причинен имущественный вред. Отличи-
тельными же являются физический и моральный 
вред по отношению к физическому лицу, а вред, 
причиняемый деловой репутации, с точки зрения 
статуса юридического лица.

Применение формулировки физический вред 
применительно к физическому лицу вполне по-
нятно, поскольку он связан с причинением непо-
средственно вреда жизни, здоровью, физическо-
му состоянию конкретного человека, отдельным 
органам, частям человеческого организма [4, 5]. 
Естественно, что данный термин не может быть 
применим к юридическому лицу. Для признания 
физического лица потерпевшим и вынесения соот-
ветствующего уголовно- процессуального решения 
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установление наличия физического вреда имеет 
огромное значение, в первую очередь, при произ-
водстве по уголовным делам о совершении престу-
плений против жизни и здоровью.

Имущественный вред и вред имуществу мож-
но рассматривать как синонимы, хотя некоторые 
авторы отмечают: «Действующая формулировка 
статьи, в которой дается определение понятию 
«потерпевший», ущемляет права юридических 
лиц и позволяет возместить только вред, причи-
ненный конкретной вещи» [6, С. 785]. Законода-
тель в ряде других норм УПК РФ также исходит 
из единого определения имущественного вреда 
применительно как к физическим, так и к юри-
дическим лицам. Так в соответствии с ч. 1 ст. 44 
УПК РФ «Гражданским истцом является физиче-
ское или юридическое лицо, предъявившее тре-
бование о возмещении имущественного вреда, 
при наличии оснований полагать, что данный вред 
причинен ему непосредственно преступлением». 
С одной стороны, конечно, можно возразить и ска-
зать, что потерпевший и гражданский истец –  это 
разные участники уголовного судопроизводства. 
С другой стороны, если буквально отнестись к тер-
минам имущественный вред и вред имуществу как 
к отличающимся, то получается, что юридическое 
лицо вообще не может быть потерпевшим и граж-
данским истцом в одном лице.

Что же касается морального вреда и вреда де-
ловой репутации, то законодатель справедливо 
разграничивает данные виды вреда по отношению 
к физическим и юридическим лицам.

Моральный вред в его гражданско- правовом 
толковании содержит множество оценочных ка-
тегорий. Сущность морального вреда отражается 
в самом сознании потерпевшего, в какой степени 
им воспринято и пережито преступление, совер-
шенное в отношении него, какие эмоциональные 
состояния возникли в результате этого и как это от-
разилось на его состоянии. Моральный вред пред-
ставляет собой претерпевание нравственных и фи-
зических страданий.

В Российской Федерации, несмотря на широ-
кое применение в правоприменительной практи-
ке в других правовых государствах, только срав-
нительно недавно закрепила такую правовую ка-
тегорию, как моральный вред, закрепив в Законе 
СССР от 12 июня 1990 г. «О печати и других сред-
ствах массовой информации» [7] моральный вред 
как «физические и нравственные страдания». Зна-
чимость данного обстоятельства невозможно пе-
реоценить, так как легализация института мораль-
ного вреда назрела очень давно, но на практике он 
не применялся, хотя, к сравнению, во многих зару-
бежных государствах подобного рода вред и его 
возмещение регламентированы на законодатель-
ном уровне и имеют многовековой опыт практиче-
ской реализации и развития [8].

Сравнительно малый опыт применения институ-
та морального вреда на практике приводит к про-
тиворечивым решениям суда, пробелам и неотла-
женности в работе сотрудников правоохранитель-

ных органов, что в целом влечет не только наруше-
ние законных прав и интересов как пострадавших, 
так и потерпевших от преступлений, но и лишение 
возможности у данных лиц возместить причинен-
ный им вред.

Верховным Судом Российской Федерации дает-
ся определение понятия моральный вред, под ко-
торым понимается как нравственные, так и физи-
ческие страдания лица [9]. По мнению Т. О. Блаж-
ковой «данное положение является спорным. Ведь, 
если рассуждать о том, что когда потерпевший по-
лучает ранение или перелом, в результате совер-
шения насильственного преступления и находится 
в сознании, то ощущает боль» [10]. На наш взгляд, 
следует отличать физические страдания и физи-
ческий вред. Физические страдания наступают 
в результате причинения физического вреда и яв-
ляются, тем самым, составной частью морального 
вреда.

Однако следует иметь ввиду, что моральный 
вред физическому лицу зачастую бывает связан 
с причинением вреда юридическому лицу. Так, 
М. С. Аникина приводит следующий пример: «за-
явителем сущности изобретения, промышленного 
образца, полезной модели, может быть и работо-
датель, которому принадлежит право на получение 
патента на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец, созданные работником (ав-
тором) в связи с выполнением им своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания работода-
теля (служебное изобретение, служебная полезная 
модель, служебный промышленный образец), ес-
ли договором между ним и работником (автором) 
не предусмотрено иное [6, С. 787].

В науке и практике вред деловой репутации 
именуются по-разному [11, С. 156]. Термин «дело-
вая репутация» состоит из двух его комплектую-
щих слов: «репутация» [12, С. 560] и «деловой» [13, 
С. 159].

В. И. Баловнева отмечает: «Умаление дело-
вой репутации в уголовно- правовых и уголовно- 
процессуальных отношениях имеет свои особен-
ности. … деловая репутация юридического лица 
носит экономический характер, и преступлени-
ем причиняется вред именно деловой репутации 
юридического лица. Следовательно, ее могут на-
рушить лишь преступления в сфере экономики, 
при совершении которых страдает деловая и про-
фессиональная репутации юридического лица как 
участника делового оборота» [14, С. 23–33].

Однако, следует иметь ввиду, что любое престу-
пление, в котором в любом формате присутствует 
юридическое лицо может нанести вред его дело-
вой репутации.

Ю. В. Холоденко и М. Е. Хворова справедливо 
отмечают, что «теоретически ошибочным являет-
ся называть нематериальные негативные послед-
ствия, понесенные юридическим лицом вслед-
ствие распространения порочащих его репутацию 
сведений, нематериальными убытками» [11]. Авто-
ры приводят в пример Определение Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 04 декабря 
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2003 г. № 508-О, которым введено понятие еще 
одного вида неимущественного вреда, а именно 
нематериального вреда, содержание которого от-
лично от морального вреда [15].

Следует отметить, что также как моральный 
вред физическому лицу зачастую бывает связан 
с причинением вреда юридическому лицу, так 
и причинение вреда деловой репутации часто свя-
зано с физическим лицом.

В утвержденном Президиумом Верховного Су-
да Российской Федерации 16 марта 2016 г. Обзо-
ре практики рассмотрения судами дел по спорам 
о защите чести, достоинства и деловой репутации 
отмечается что «Ущерб деловой репутации орга-
низации может быть причинен распространением 
порочащих сведений как о самой организации, так 
и в отношении лиц, входящих в ее органы управ-
ления, а также работников этой организации» [16].

В настоящее время и в науке уголовного про-
цесса можно встретить исследования, где оба вида 
нематериального вреда: моральный вред и вред, 
причиненный деловой репутации юридического ли-
ца, рассматриваются как смежные [17].

Между тем, несмотря на схожесть мораль-
ного исследуемых видов вреда, в уголовно- 
процессуальном законодательстве применяются 
совершенно разрозненные нормы, регулирующие 
правила возмещения отмеченных видов вреда. 
В соответствии с ч. 2 ст. 136 УПК РФ, посвящен-
ной возмещению морального вреда, иски предъяв-
ляются в порядке гражданского судопроизводства. 
В соответствии со ст. 139 УПК РФ, регламентирую-
щей возмещение вреда юридическим лицам неза-
конными действиями (бездействием) и решениями 
государственных органов и должностных лиц, воз-
мещается в порядке гл. 18 УПК РФ. Хоть в указан-
ных случаях и идет речь о реабилитации, все же 
рассматриваются вопросы о порядке возмещения 
вреда, но при этом применяются разные процеду-
ры по отношению к физическим и юридическим 
лицам.

На наш взгляд, требуются единые подходы 
в уголовно- процессуальном законодательстве 
применительно к возмещению морального вреда 
и вреда деловой репутации. Унификация положе-
ний уголовно- процессуального законодательства 
позволит преодолеть несогласованность в структу-
ре механизма возмещения вреда и выстроить бо-
лее эффективную уголовно- процессуальную фор-
му.

По итогу можно сформулировать следующие 
выводы:

1. Из законодательного положения о потерпев-
шем просматривается, что в качестве такового мо-
гут выступать два вида субъектов: физические ли-
ца и юридические лица. При этом, говоря о вреде, 
который может быть им причинен, законодатель 
справедливо дифференцирует его на следующие 
виды: физический, имущественный, моральный, 
деловой репутации. Рассматривая указанные ви-
ды вреда в сопоставлении с двумя вариантами 
лиц, которые могут быть признаны потерпевши-

ми, можно заметить, что и одному и второму мо-
жет быть причинен имущественный вред. Отличи-
тельными же являются физический и моральный 
вред по отношению к физическому лицу, а вред, 
причиняемый деловой репутации, с точки зрения 
статуса юридического лица.

2. Моральный вред в его гражданско- правовом 
толковании содержит множество оценочных кате-
горий. Сущность морального вреда отражается 
в самом сознании потерпевшего, в какой степени 
им воспринято и пережито преступление, совер-
шенное в отношении него, какие эмоциональные 
состояния возникли в результате этого и как это от-
разилось на его состоянии. Моральный вред пред-
ставляет собой претерпевание нравственных и фи-
зических страданий.

3. В науке и практике вред деловой репутации 
именуются по-разному. следует иметь ввиду, что 
любое преступление, в котором в любом форма-
те присутствует юридическое лицо может нанести 
вред его деловой репутации. также как мораль-
ный вред физическому лицу зачастую бывает свя-
зан с причинением вреда юридическому лицу, так 
и причинение вреда деловой репутации часто свя-
зано с физическим лицом.

4. Требуются единые подходы в уголовно- 
процессуальном законодательстве применитель-
но к возмещению морального вреда и вреда дело-
вой репутации. Унификация положений уголовно- 
процессуального законодательства позволит пре-
одолеть несогласованность в структуре механизма 
возмещения вреда и выстроить более эффектив-
ную уголовно- процессуальную форму.
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COMPARISON OF LEGAL REGULATION OF 
COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE AND 
DAMAGE TO BUSINESS REPUTATION IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS

Kovaleva A. V.
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin

The article analyzes the specifics of compensation for certain types 
of harm to the victim. A comparison of physical, property, moral 
damage, and damage to business reputation was carried out. Con-
sidering these types of harm in comparison with two variants of per-
sons who can be recognized as victims, it is noted that both one and 
the second may be caused property damage. Physical and moral 
harm are distinctive for an individual, and damage to business repu-
tation for a legal entity. The author concludes that, despite the simi-
larity of these types of harm, completely disparate norms governing 
the rules of compensation for these types of harm are applied in 
criminal procedure legislation. The need for unified approaches in 
criminal procedure legislation in relation to compensation for both 
types of harm: moral and business reputation is noted.

Keywords: criminal proceedings, civil action, participant in criminal 
proceedings, victim, individual, legal entity, physical harm, property 
harm, moral harm, damage to business reputation, compensation 
for harm.
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Возможности применения международного опыта правового регулирования 
предотвращения преступлений в сфере недропользования
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В статье рассматриваются социально- экономические и пра-
вовые факторы, влияющие на преступность в сфере недро-
пользования. Приводится статистика экопреступности за по-
следние три года, с выявлением тенденции на снижение 
правонарушений в рассматриваемой области отношений. 
Проанализировано уголовно- правовое законодательство, ре-
гулирующее обозначенную область общественных отношений. 
В частности, статья 255 главы 26 УК РФ «Нарушение правил 
охраны и использования недр». Сделан вывод о том, что при 
правовом обеспечении экологической безопасности важно 
учитывать передовой опыт зарубежных стран в данной сфере. 
Отмечено, что использование зарубежного опыта правового 
регулирования в сфере экологической безопасности, в частно-
сти, недропользования, дает возможность гибко и всесторонне 
развивать отечественное экологическое право, своевременно 
его совершенствовать, адаптировать к современным экологи-
ческим угрозам и вызовам.

Ключевые слова: недропользование, преступность, Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, природные ресурсы, эко-
логические преступления, полезные ископаемые

Человеческая цивилизация всегда стремилась 
максимально адаптировать окружающую среду 
для своего удобства, часто не задумываясь о по-
следствиях. Пока уровень развития технологий 
оставался невысоким, вред от человеческой дея-
тельности оставался почти незаметным для суще-
ствования Земли. Со временем повышался уро-
вень научно- технического прогресса, росли по-
требности человеческой культуры. Самовосста-
новление экологических систем перестало успе-
вать за скоростью накопления их антропогенного 
угнетения. Начали возникать необратимые изме-
нения природного мира. Развитие наук дало воз-
можность оценить состояние окружающей среды. 
По мере того, как человек сталкивался с вызова-
ми, брошенными его безопасности состоянием 
окружающей среды, стало возникать понимание 
необходимости развития научной экологической 
мысли и осуществления научно- правового обеспе-
чения экологической безопасности.

По причине того, что процесс обеспечения эко-
логической безопасности представляет для совре-
менного государства важнейшее значение, логич-
но отнести вопросы рационального природополь-
зования, а также охраны земельных недр к глав-
ным задачам, стоящим перед обществом в буду-
щем. Так, Конституцией России декларируется 
необходимость принятия мер, которыми обязан-
ность всех граждан заботиться о природе провоз-
глашается как одна из основных конституционных 
обязанностей. Одновременно с этим Основной за-
кон государства указывает на то, что такая обя-
занность должна коррелировать с правом на бла-
гоприятную окружающую среду, к которому поми-
мо притязания на достоверную информацию о ней 
следует отнести и возмещение ущерба в тех слу-
чаях, когда указанному объекту государственной 
охраны наносится вред (ст. 42) [1].

В связи с тем, что человеческая деятельность 
всегда связана с использованием природных ре-
сурсов [6], в современном мире экологические 
проблемы приобрели глобальный характер. Сей-
час уже не вызывает сомнений, что загрязнение 
окружающей среды, нерациональное использо-
вание природных благ и компонентов оставляют 
свой пагубный отпечаток на здоровье и жизни че-
ловека, обществе и экосистеме в целом. Несмотря 
на то, что количество экопреступлений в России 
снижается три года подряд, по-прежнему по сво-
ей опасности они выдвигаются на одно из первых 
мест, ставя под сомнение саму возможность суще-
ствования будущих поколений. Так, согласно пред-
ставленным данным Генеральной прокуратуры, 



№
 1

  2
02

4 
 [Ю

Н]

186

в 2020 году в стране зарегистрировали 22,6 тыс. 
нарушений экологического законодательства, 
в 2021–20,2 тыс., в 2022–19 тыс. [11].

Под правонарушениями, совершаемыми в сфе-
ре защиты экологической среды логично отнесе-
ны противоправные действия (бездействие) след-
ствием совершением которых является наступле-
ние различных последствий (в том числе и обще-
ственно опасных), устранение которых невозмож-
но без значительных затрат, либо при условии, что 
восстановление экологического баланса требует 
очень большого объема времени [5]. В частности, 
к преступлениям, совершаемым в сфере обеспече-
ния безопасности экологии, следует отнести пра-
вонарушения, предусмотренные статьями (246–
262) гл. 26 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее –  УК РФ) [2].

Однако особое положение в указанном ряду 
экологических преступлений занимает предусмо-
тренное статьей 255 УК РФ «Нарушение правил 
охраны и использования недр», общественная 
опасность которого обусловлена посягательства-
ми на отношения в сфере геологического изуче-
ния, недропользования на территории РФ, и др.

Необходимо отметить, что правонарушения 
в области охраны и использования недр обладают 
высокой степенью латентности, продолжая оста-
ваться наиболее серьезным дестабилизирующим 
фактором, заметно влияющим на современное со-
стояние правопорядка в сфере отношений недро-
пользования [10].

Относительно предмета преступления, пред-
усмотренного ст. 255 УК РФ, наблюдаются некото-
рые разногласия среди ученых. Так, одним из ис-
следователей вопрос характеристики затронуто-
го предмета рассматривается через призму того, 
что к недрам стоит относить не только слой земли, 
но и природные ископаемые [8]. Насколько такой 
подход обоснован, покажет практика, в то же вре-
мя, иными специалистами данный подход не под-
держивается, и они указывают на то, что предме-
том рассматриваемого вида преступления должны 
выступать не сами недра, а правила их эксплуата-
ции и культивирования [7].

В последнее время вопросу выявления факто-
ров, способствующих совершению преступлений 
в сфере недропользования уделяется достаточно 
много внимания. Далее рассмотрим социально- 
экономические и правовые детерминанты преступ-
ности в рассматриваемой области отношений.

Очевидно, что одной из основных причин в со-
вершении преступности в сфере недропользова-
ния является комплекс объективных социально- 
экономических отношений –  сложная экономи-
ческая ситуация в стране. Дело в том, что после 
распада Советского Союза, за которым последо-
вало и изменение политического и экономического 
(переход от плановой к рыночной экономике) кур-
са, которым в свою очередь вопрос защиты эко-
логии был поставлен в зависимость от иных об-
стоятельств. Также экспортно- сырьевая модель 
экономики РФ, развитая промышленность обусло-

вили актуальность проблем добычи и использова-
ния природных ресурсов. Высокие объемы добычи 
природных ресурсов порождают множество вред-
ных последствий для окружающей среды и здоро-
вья человека. В первую очередь такие последствия 
имеют форму загрязнения воздушной, водной сре-
ды, почвенного покрова. Подвергаются угнетению 
экологические системы.

Среди социальных причин преступности в сфе-
ре недропользования можно выделить следующие.
– Недостаток материальных средств, бедность 

населения.
– Низкий уровень экологической культуры, нрав-

ственного и правового воспитания и образова-
ния среди граждан Российского государства.

– Отсутствие идеологии, устоявшихся экологиче-
ских традиций, низкая степень значимости эко-
логических ценностей и низкий уровень эколо-
гического сознания [9].

– Неэффективность в области профилактики 
экологических правонарушений.

– Слабость деятельности общественных орга-
низаций и движений, занимающихся защитой 
природы.

– Пробелы в экологическом сознании и право-
сознании граждан и должностных лиц.
Среди правовых причин преступности в сфере 

недропользования можно выделить следующие:
– Недостатки государственной политики и пра-

воприменительной практики в области охраны 
окружающей среды и обеспечения оптималь-
ного режима природопользования.

– Недостатки, пробелы, декларативность и несо-
гласованность экологического законодатель-
ства. Без совершенных норм, регулирующих 
то или иное отношение, нельзя полноценно 
устранять либо предупреждать нарушения за-
конодательства.

– Несовершенство федерального и региональ-
ного законодательства об охране окружающей 
среды [12].

– Большое количество нормативных правовых 
актов, регулирующих экологические правоот-
ношения [4].
Таким образом, стоит констатировать, что 

на сегодняшний день дальнейшее распростране-
ние экопреступности может поставить под угрозу 
жизнь будущих поколений. Вносимые корректи-
ровки в действующее законодательство об охра-
не окружающей среды и другие нормативные пра-
вовые акты существенно не изменяют количество 
преступлений в сфере экологии. Из этого следу-
ет, что действующая природоохранная политика 
не настолько эффективна, как того требуют реа-
лии и следует наращивать деятельность государ-
ственных, общественных, надзорных и правоохра-
нительных органов по охране и восстановлению 
природной окружающей среды, а также при выяв-
лении признаков экопреступлений.

Так как право граждан на благоприятную окру-
жающую среду закреплено Конституцией РФ, мож-
но сказать что обеспечение экологической безо-
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пасности состоит в тесной взаимосвязи с реали-
зацией прав человека. Именно от того, насколь-
ко обеспечено соблюдение прав граждан в сфере 
экологии, зависит будущее России. Кроме того, 
разноплановость видов человеческой деятельно-
сти требует постоянного совершенствования и об-
новления экологического права с целью его мак-
симального соответствия возникающим вызовам 
и угрозам, по причине того, что на данный момент 
многие проблемы в сфере экологии недостаточно 
урегулированы правом, или такое регулирование 
не в полной мере эффективно.

Полагаем необходимым принятие комплекса 
мер, способствующих должному расследованию 
преступлений в обозначенной сфере, а также уси-
ление ответственности лиц за совершенные ими 
экологических преступлений. Это логично проис-
текает из того, что значение рационального недро-
пользования для обеспечения экологической безо-
пасности нельзя не недооценивать, поскольку оно 
обусловлено тем, что при рациональном пользова-
нии недрами возможно снижение интенсивности 
их добычи и как следствие, уменьшение уровня 
ущерба окружающей среде. При реализации мер 
особое внимание необходимо уделить реализации 
«Стратегии экологической безопасности Россий-
ской Федерации в период до 2025 года» [3] как ос-
новного программного документа, формирующего 
экологическую политику РФ. От степени реализа-
ции Стратегии напрямую зависит уровень защи-
щенности основополагающих интересов человека, 
общества, государства в сфере экологии и благо-
приятной среды проживания.

В силу связи экологической безопасности с дру-
гими ключевыми составляющими национальной 
безопасности, можно сделать вывод что реализа-
ция Стратегии непосредственно связана с обеспе-
чением национальной безопасности РФ, ее устой-
чивое социальное, экономическое и геополитиче-
ское развитие и защищенность.

При правовом обеспечении экологической без-
опасности важно учитывать передовой опыт за-
рубежных стран в данной сфере. Использование 
зарубежного опыта правового регулирования 
в сфере экологической безопасности, в частно-
сти, недропользования, дает возможность гибко 
и всесторонне развивать отечественное экологи-
ческое право, своевременно его совершенство-
вать, адаптировать к современным экологическим 
угрозам и вызовам.
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POSSIBILITIES OF APPLYING INTERNATIONAL 
EXPERIENCE IN LEGAL REGULATION OF CRIME 
PREVENTION IN THE FIELD OF SUBSOIL USE

Kudashev S. E.
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation

The article examines socio- economic and legal factors influencing 
crime in the field of subsoil use. Eco-crime statistics for the last three 
years are presented, identifying a trend towards a decrease in of-
fenses in the area of relations under consideration. The criminal law 
legislation regulating the designated area of public relations is ana-
lyzed. In particular, Article 255 of Chapter 26 of the Criminal Code 
of the Russian Federation “Violation of the rules for the protection 
and use of subsoil”. It is concluded that when providing legal sup-
port for environmental safety, it is important to take into account the 
best practices of foreign countries in this area. It is noted that the 
use of foreign experience in legal regulation in the field of environ-
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mental safety, in particular subsoil use, makes it possible to flexibly 
and comprehensively develop domestic environmental law, improve 
it in a timely manner, and adapt it to modern environmental threats 
and challenges.

Keywords: subsoil use, crime, Criminal Code of the Russian Feder-
ation, natural resources, environmental crimes, minerals.
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В статье предпринята попытка провести всесторонний ана-
лиз отечественного правового регулирования в сфере охраны 
окружающей среды с раскрытием особенностей, характерных 
черт и выявлением этапов развития законодательства. Необ-
ходимость исследования исторического аспекта правового 
регулирования сферы охраны окружающей среды позволяет 
осознать опыт предыдущих поколений для его интеграции в со-
временность. Цель исследования заключается в выявлении 
исторических закономерностей в становлении и развитии зако-
нодательства об охране окружающей среды. Задачей исследо-
вания является изучение и описание основных этапов станов-
ления правового регулирования охраны окружающей среды, 
обозначение наиболее характерных особенностей правового 
регулирования. Методологической основной исследования по-
служили такие методы как конкретно- исторический, анализа 
и синтеза, формально- логический и логико- юридический мето-
ды исследования.

Ключевые слова: историческая ретроспектива законодатель-
ства об охране окружающей среды, этапы развития экологиче-
ского законодательства, экологическое право.

Введение

Вопросы охраны окружающей среды со временем 
приобрели глобальный характер. На современном 
этапе практически все государства включают ох-
рану окружающей среды в список самых важных 
вопросов дальнейшего развития.

Историческая ретроспектива становления и раз-
вития правового регулирования общественных от-
ношений, возникающих при использовании компо-
нентов окружающей среды, позволяет проследить 
эволюцию нормативно- правового регулирования 
от древних времен до настоящего времени. Та-
кая эволюция закономерно следовала за научно- 
техническим развитием общества и государства. 
Создание новых орудий труда, методик и способов 
извлечения полезных свой ств компонентов окру-
жающей среды потребовало комплексного изуче-
ния влияния как окружающей среды на человека, 
так и антропогенного влияния на окружающую сре-
ду. Результатом таких исследований явилась выра-
ботка определённых правил использования окру-
жающей среды, совершенствование которых про-
исходило по мере развития человечества.

В развитии отечественного законодатель-
ства об охране окружающей среды можно ус-
ловно выделить четыре основных этапа, свя-
занных с историческими периодами действия 
нормативно- правовых актов и сменой социально- 
экономических формаций.

Обсуждение

Первые попытки правового регулирования сферы 
окружающей среды были предприняты одновре-
менно с объединением людей в общины. Уже в это 
время человек начинает понимать важность приро-
ды, что способствовало появлению первых правил 
охраны окружающей среды. Как пример, можно 
привести Монголо- ойратский устав 1640 года [31], 
которым пользовались бурятские племена. В уставе 
предусматривались запреты на использование зе-
мельного участка, если он находится за пределами 
специально создаваемых зон, запрещалась рубка 
лесов и отдельных сортов деревьев.

В древнерусском праве вопросы окружающей 
среды были затронуты в Русской Правде [16], где 
законодатель предусмотрел правила охраны охот-
ничьих и бортничьих угодий, предусматривались 
охранные теории лесов, на которых запрещалась 
хозяйственная рубка.

Более поздние законы во многом и дальше ос-
новывались на положениях Русской правды. На-
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пример, в Вислицком статуте 1347 года была пред-
усмотрена ответственность за рубку дерева с пче-
лами и установлен штраф в виде одной гривны, 
а в случае рубки буртного дерева без пчел штраф 
в размере полгривны [28].

Упоминание об отдельных видах преступлений, 
которые можно отнести к экологическим, встреча-
ется в Соборном уложении 1649 г. [17], в главе 10 
которого содержалась норма об ответственности 
за виновное уничтожение или повреждение леса 
посредством пожара. Предусмотрены статьи 229–
238 Уложения об ответственности за нарушение 
правил обращения с угодьями и наделами и ста-
тьи 239–242 Уложения, которыми охранялись рыб-
ные запасы и леса. Законодатель предусматривал 
запрет ловить рыбу в чужих угодьях, а в случае на-
рушения этого правила применяли битье кнутами, 
а при совершении деяния более двух раз надлежа-
ло отрезать ухо. Впоследствии наказание ужесто-
чается и в 1669 году установлена ответственность 
в виде лишения виновного левой руки [29, c. 57].

Впоследствии положения законодательства, ре-
гулирующие отношения в сфере охраны окружаю-
щей среды, до XIX века стали в большей части от-
носиться к преступлениям, посягающих на частную 
собственность.

Следующий этап развития законодательства 
связан с временем правления Петра I. Петровская 
эпоха ознаменовала начало развития детальной 
регламентации правил охраны окружающей среды 
и ответственности за их нарушение. Было обраще-
но внимание на отсутствие в государстве эффек-
тивной системы охраны природы, отсутствие необ-
ходимой законодательной регламентации в сфере 
экологии. В 1719 году издается Указ, в котором бы-
ли предусмотрены правила пользования недрами. 
Телесным наказаниям вплоть до смертной казни 
карали воспрепятствование добычи руды, сокры-
тие полезных ископаемых и пр. Впервые закре-
плены положения о рациональном пользовании 
землей. Если ранее пшеницу из земли вырывали, 
то при правлении Петра I хлеб надлежало убирать 
исключительно косой. Ввели и меры по охране по-
чвы Указом 1712 г. о сохранении почвенного по-
крова при рубке леса [30].

Нормы об охране окружающей среды бы-
ли предусмотрены в более чем 50 артикулах Пе-
тра I. Например, в Артикуле 90 речь шла об ответ-
ственности за заражение питьевой воды, в этом 
случае виновное лицо не просто должно было само 
вычистить нечистое, но и сверх того, должен был 
подвергнуться битью.

Объектом уголовно- правовой охраны окружаю-
щая среда становится в XIX веке с приятием Уло-
жения о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. [18]. В этот период экологические право-
нарушения в основном относились к проступкам 
или признавались малозначительными деяния-
ми. Специальные главы были посвящены охране 
природных богатств. Предусматривались ответ-
ственность за нарушение уставов о казенных ле-
сах, за нарушение правил осторожности при пожа-

ре в лесах, за нарушение установленных правил 
обращения с ядовитыми веществами, за распро-
странение домашними животными заразы и пр. 
Большую часть составов впоследствии перенесли 
в Устав о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями 1864 г. В приведенном нормативном акте 
ответственность была предусмотрена за загряз-
нение рек и каналов, за охоту и ловлю рыбы в за-
прещенные периоды, за разорение птичьих гнезд, 
нарушение правил сплава по рекам и каналам, за-
сорение рыболовных рек и каналов и пр.

С принятием Уголовного уложения 1903 г. про-
изошла унификация норм, предусматривающих 
ответственность за экологические преступления 
и проступки, вместе с тем, Уложение существен-
ных новелл в уголовно- правовую охрану окружа-
ющей среды не внесло. Уголовные преступления 
и проступки в сфере экологии по-прежнему не вы-
делялись в самостоятельный раздел.

Следующий этап развития норм об охране окру-
жающей среды связан с Октябрьской революцией 
1917 года и образованием Советского государства. 
Политические и экономическое условиях жизни из-
менились кардинально, однако в такой сложный 
для государства период оно не забывало о необхо-
димости охраны окружающей среды, в связи с чем 
принимается ряд важных нормативно- правовых 
актов, среди которых: Декрет о земле 1917 г. [19], 
Декрет о лесах 1918 г. [20], Декрет «О сроках охо-
ты и праве на охотничьи ружья» 1919 г. [21], Декрет 
«О недрах земли» 1919 г. [22] и др.

Характеризовался данный период тем, что объ-
екты окружающей среды начинают исключать 
из товарных отношений и появляются тенденции 
комплексного законотворческого процесса в этой 
сфере, кодификации законодательства. Вводят-
ся в действие Земельный кодекс 1922 г. [23], УК 
РСФСР 1922 г. [24], разрабатывается проект Лес-
ного кодекса.

Однако в УК РСФСР 1922 г. законодатель, 
предусмотрев ряд норм, предусматривающих от-
ветственность за экологические преступления, 
поместил их в раздел о хозяйственных преступле-
ниях. Ответственность установили за нарушение 
правил лесопользования, за охоту и рыбную лов-
лю в неустановленных местах и недопустимыми 
способами, разработка недр земли с нарушением 
правил и пр.

С принятием УК РСФСР 1926 г. [25] законо-
датель стал считать экологические преступления 
преступлениями против порядка управления. При-
знаки же системности стали намечаться только 
в 30-е –  40-е годы прошлого века, когда охрану 
окружающей среды стали рассматривать как еди-
ную систему мероприятий по защите и рациональ-
ному использованию природных ресурсов. Стали 
использовать и механизм нормирования предель-
но допустимых концентраций загрязнения атмос-
ферного воздуха.

В 50-е годы в связи с широкой индустриали-
зацией усилилось и негативное влияние на окру-
жающую среду. В этот период законодательство 
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активно развивается на республиканском уровне, 
разрабатывается новое законодательство в сфе-
ре охраны окружающей среды, с разработкой УК 
РСФСР 1960 г. [26] подвергается изменению и уго-
ловное законодательство. Однако, в УК РСФСР 
1960 г. законодатель преступления в сфере эколо-
гии в отдельную главу не выделяет, сосредоточив 
их в гл. 10 «Преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка и здоровья 
населения», в котором имелось значительное чис-
ло составов за незаконный промысел морских ко-
тиков; производство лесосплава и взрывных работ 
с нарушением правил; умышленное уничтожение 
посевов; нарушение правил обращения с биоло-
гическими и микробиологическими веществами; 
незаконную рубку леса; загрязнение воздуха и во-
доемов и пр.

Вместе с тем, практика вскрывала все новое 
и новые проблемы, уголовное законодательство 
постоянно претерпевало изменения, а социально- 
политические и экономические преобразования, 
начавшиеся в 80-х годах, и вовсе привели к не-
обходимости полного переосмысления всей си-
стемы законодательства об охране окружающей 
среды.

В этот же период происходит авария на Чер-
нобыльской АЭС, что было признано невиданной 
ранее экологической катастрофой, в связи с чем 
принимается Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров 1988 г. «О коренной перестройке дела 
охраны природы в стране» [27].

В 1991 году заканчивается разработка государ-
ственной программы охраны окружающей среды, 
которая стала первым юридическим документом, 
действие которого было направлено на решение 
экологических проблем. Вскоре после распада 
СССР принимается Конституция Российской Фе-
дерации [1], закрепившая основы правового регу-
лирования охраны окружающей среды. Отдельные 
вопросы правового регулирования были отнесены 
к ведению Российской Федерации через принятие 
соответствующих федеральных законов. Указан-
ное ознаменует начало современного этапа раз-
вития законодательства об охране окружающей 
среды.

Среди основополагающих законодатель-
ных актов, принимаемых в этот период, возмож-
но назвать: Федеральный Закон РФ «Об охране 
окружающей среды» [5]; Федеральный закон РФ 
«О санитарно- эпидемиологическом благополу-
чии населения» [6]; Основы законодательства РФ 
«Об охране здоровья граждан» [7]; Указ Прези-
дента РФ «О федеральных природных ресурсах» 
[11]; Федеральный закон «О природных ресурсах, 
лечебно- оздоровительных местностях и курортах» 
[8]; Лесной кодекс Российской Федерации [4] и пр.

В 1995 году принят Федеральный закон «Об ис-
пользовании атомной энергии» [9], в котором опре-
делена правовая основа регулирования вопросов 
защиты, в том числе и окружающей среды при ис-
пользовании атомной энергии. В 1996 году с целью 
установления основ радиационной безопасности 

принят Федеральный закон «О радиационной без-
опасности населения» [10].

С принятием Уголовного кодекса Российской 
Федерации [3], законодатель выделил экологи-
ческим преступлениям отдельную главу. Новел-
лой Кодекса стало установление ответственности 
за нарушение правил обращения опасных веществ 
и отходов. В развитие этой нормы, в 2001 году при-
нимается Указ Президента РФ от 07.12.2020 № 760 
[12], который приводит перечень опасных для насе-
ления и окружающей среды веществ, в том числе 
и для цели исполнения Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и примене-
ния химического оружия и его уничтожения [2].

В дальнейшем регулирование охраны окружаю-
щей среды осуществлялось посредством принятий 
постановлений Правительством Российской Феде-
рации, например, Постановлением от 18.02.2023 
№ 260 [13] установлен порядок проведения мони-
торинга озера Байкал.

Утверждаются целевые государственные про-
граммы, позволявшие создать необходимую нор-
мативную базу с целью эффективной реализации 
политики государства в области обращения с опас-
ными отходами и веществами. В качестве приме-
ра, возможно привести Федеральные целевые про-
граммы «Отходы» [14], «Уничтожение запасов хи-
мического оружия в России» [15] и пр.

Результаты

Развитие законодательства в сфере охраны окружа-
ющей среды началось еще в древности. На протяже-
нии всего исторического развития законодательства 
данная сфера не всегда была урегулирована над-
лежащим образом, особенно уголовно- правовыми 
нормами. Законодатель, как правило, преступления 
в сфере окружающей среды не выделял в отдель-
ную главу, часто деяния в сфере окружающей сре-
ды признавали проступками, а сама окружающая 
среда считалась частной сферой. Существенным 
образом ситуация изменилась в Советский период, 
когда законодатель стал рассматривать эту сферу 
как приоритетную для правового регулирования. 
Принималось множество нормативно- правовых ак-
тов, регламентирующие правила природопользо-
вания, однако уголовное законодательство было 
разрозненным, отельной главы об экологических 
преступлениях законодатель не выделял и только 
с принятием УК РФ существенно были изменены 
подходы к ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды.
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FEDERATION
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Academy of the Ministry of Justice of Russia)

The article attempts to conduct a comprehensive analysis of domes-
tic legal regulation in the field of environmental protection with the 
disclosure of features, characteristics and identification of stages of 
development of legislation. The need to study the historical aspect 
of the legal regulation of the sphere of environmental protection al-
lows us to realize the experience of previous generations for its in-
tegration into modernity. The purpose of the study is to identify his-
torical patterns in the formation and development of legislation on 
environmental protection. The purpose of the research is to study 
and describe the main stages of the formation of legal regulation of 
environmental protection, to identify the most characteristic features 
of legal regulation. The methodological basis of the research was 
based on such methods as concrete historical, analysis and synthe-
sis, formal logical and logical- legal research methods.

Keywords: historical retrospective of environmental protection leg-
islation, stages of development of environmental legislation, envi-
ronmental law.
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В статье обоснована целесообразность: применения цифро-
вых технологий при реализации прокурорами надзорной функ-
ции в целях оптимизации, совершенствования и повышения 
качества надзорной деятельности прокуратуры, поддержания 
на надлежащем уровне состояния законности и правопорядка; 
ведения посредством компьютерных программ электронных 
карт-накопителей надзорных характеристик объекта надзора; 
проведения научно- прикладных исследований основ тактики 
прокурорского надзора в целях выработки единого алгорит-
ма разработки и реализации тактики надзорной деятельности 
и внедрения искусственного интеллекта; совершенствования 
правового регулирования организации и деятельности проку-
ратуры в части определения стадийности надзорной деятель-
ности и использования тактики при проведении прокурорских 
проверок и ее разработки посредством применения искус-
ственного интеллекта. Приведены авторские определения по-
нятий: «надзорная деятельность органов прокуратуры», «так-
тика надзорной деятельности органов прокуратуры».

Ключевые слова: органы прокуратуры, цифровые техноло-
гии, искусственный интеллект, основы тактики прокурорского 
надзора, тактика надзорной деятельности прокуратуры, над-
зорная ситуация, электронные карты- накопители надзорных 
характеристик объекта надзора.

Вопросы повышения уровня общественного 
благосостояния находятся на постоянном государ-
ственном контроле. В этих целях руководством 
страны принимаются целесообразные меры, пре-
жде всего, законодательного характера, способ-
ствующие развитию общества по всем жизненно 
важным направлениям.

Так, Президентом Российской Федерации 
утвержден ряд документов [1–3], регламентирую-
щих вопросы дальнейшего информационного раз-
вития и обеспечения информационной безопасно-
сти Российской Федерации. Положения указанных 
документов направлены на обеспечение нацио-
нальных интересов и развитие цифровых техноло-
гий (включая искусственный интеллект) в различ-
ных сферах деятельности.

В целях совершенствования информационного 
обеспечения органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации Генеральным прокурором 
Российской Федерации издан приказ, которым 
утверждена Концепция цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации до 2025 года (далее –  приказ).

Среди основных целей цифровой трансформа-
ции органов и организаций прокуратуры:
– повышение эффективности деятельности орга-

нов прокуратуры по обеспечению верховенства 
закона, единства и укрепления законности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом интересов обще-
ства и государства и др. [4]
Представляется, что внедрение цифровых тех-

нологий в прокурорскую деятельность способству-
ет –  более оперативному получению необходимой 
информации о состоянии законности; поддержа-
нию на должном уровне взаимодействия органов 
прокуратуры с государственными органами по во-
просам предупреждения правонарушаемости; вы-
явлению причин и условий, способствующих нару-
шению законности и проблем, связанных с реали-
зацией прокурорами своих полномочий.

Вопросы использования цифровых технологий 
в прокурорской деятельности обсуждены на кон-
ференции, состоявшейся 31 октября 2023 года 
в Университете прокуратуры Российской Федера-
ции [5].

Таким образом, вопрос использования искус-
ственного интеллекта в прокурорской деятель-
ности в настоящее время приобрел особую зна-
чимость, а его актуальность, в первую очередь, 
направлена на оптимизацию надзорной деятель-
ности (относительно обработки первичной инфор-
мации [4]), обеспечение верховенства законов, по-
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вышение качества и эффективности надзорной де-
ятельности прокуратуры.

Вместе с тем процесс оптимизации прокурор-
ского надзора, вследствие применения цифровых 
технологий, в свою очередь, может негативно ска-
заться на качестве и результативности осущест-
вляемой надзорной деятельности, от которых за-
висит уровень состояния законности и достижение 
основной цели прокурорского надзора –  обеспече-
ние верховенства законов.

Мы полагаем, что в целях исключения подоб-
ных фактов необходимо выработать единый под-
ход прокуроров к выполнению государственных 
задач по внедрению искусственного интеллекта 
в надзорную деятельность органов прокуратуры.

Учитывая опыт надзорной практики и требую-
щие скорейшего разрешения имеющиеся научные 
проблемы в сфере прокурорского надзора, пред-
ставляется целесообразным в целях совершен-
ствования надзорной деятельности, которая явля-
ется одним из приоритетных направлений проку-
рорской деятельности, реализовать комплекс ме-
роприятий теоретико- правового и технологическо-
го характера.

Здесь идет речь о правовом регулировании ор-
ганизации и деятельности органов прокуратуры; 
необходимости совершенствования теории проку-
рорского надзора (путем проведения теоретико- 
прикладных исследований научных проблем про-
курорского надзора); совершенствовании форм 
и методов организации и осуществления надзор-
ной деятельности, в том числе основанных на ре-
зультатах научных и практических исследований; 
оптимизации надзорной деятельности посред-
ством применения цифровых технологий, вклю-
чая искусственный интеллект путем выполнения 
специальной программой четкого алгоритма дей-
ствий, выработанных наукой и практикой в целях 
принятия целесообразных решений в складываю-
щихся ситуациях и последующего их накопления, 
хранения, использования и обеспечения защиты 
указанной информации.

Таким образом, эффективность использования 
цифровых технологий при организации и осущест-
влении надзорной деятельности зависит от имею-
щейся надлежащей правовой и теоретической ба-
зы, которая формируется за счет накопленного по-
ложительного опыта надзорной практики и резуль-
татов научных исследований проблем, связанных 
с повышением качества и результативности над-
зорной деятельности прокуратуры.

Особо здесь следует выделить роль науки в со-
вершенствовании надзорной деятельности, спо-
собствующей выработке новых форм и методов ее 
организации и осуществления, в том числе с при-
менением искусственного интеллекта.

Вопрос научного развития общества является 
также следует отнести к разряду государственных 
задач.

В целях усиления роли науки и технологий 
в решении важнейших задач развития общества 
и страны Указом Президента Российской Феде-

рации 2022–2031 годы объявлены в Российской 
Федерации Десятилетием науки и технологий. 
В соответствии с положениями указанного доку-
мента одной из основных задач проведения Деся-
тилетия науки и технологий является содействие 
вовлечению исследователей и разработчиков 
в решение важнейших задач развития общества 
и страны [6].

Обеспечение верховенства законов предпола-
гает эффективность прокурорского надзора, до-
стижение которой возможно при условии соблюде-
ния качества и результативности осуществляемой 
надзорной деятельности.

В свою очередь качество надзорной деятель-
ности достигается не только объемом и глубиной 
надзорных действий, обуславливаемых предме-
том надзора, но и сущностью самого надзорного 
процесса, которая характеризуется, прежде все-
го, стадийностью, последовательностью соверша-
емых прокурором действий и выполнением в пол-
ном объеме целей и задач на каждой из стадий 
надзорной деятельности.

Надзорная деятельность органов прокуратуры 
нами понимается как система упорядоченных и по-
следовательных действий прокурора, обусловлен-
ных поставленными целями и задачами и направ-
ленных на обнаружение и устранение фактов нару-
шений законов, им способствующих обстоятельств 
в целях полного восстановления законности.

В целях единого восприятия и понимания содер-
жания термина «надзорная деятельность органов 
прокуратуры», представляется целесообразным 
выделять следующие основные стадии надзорной 
деятельности: 1) проведение проверок; 2) приня-
тие мер прокурорского реагирования по результа-
там проведенных проверок; 3) контроль за выпол-
нением требований прокурора, изложенных в доку-
ментах прокурорского реагирования.

Одним из основополагающих факторов дости-
жения эффективности и качества надзорной дея-
тельности является тактика, использование кото-
рой способствует детализации и упорядоченности 
действий прокурора, проведению постоянного ана-
лиза условий складывающейся надзорной ситуа-
ции в целях разработки и принятия рациональных 
решений об использовании избранных методов 
и способов действий.

В настоящее время тактика прокурорской де-
ятельности недостаточно исследована, как в тео-
рии, так и на практике, и является научной пробле-
мой, требующей скорейшего разрешения, в осо-
бенности в век цифровых технологий. В целях 
разрешения указанной научной проблемы нами 
предприняты определенные попытки и проведено 
научно- практическое исследование об использо-
вании прокурором тактики при организации и осу-
ществлении надзорной деятельности и получены 
первоначальные базовые результаты.

Под тактикой надзорной деятельности органов 
прокуратуры нами понимается поиск и реализация 
рациональных решений в ситуациях, требующих 
разработки наиболее целесообразных методов 
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и способов действий при организации и осущест-
влении надзорной деятельности.

Одним из практических результатов проведен-
ного нами научно- прикладного исследования явля-
ется предложение по совершенствованию надзор-
ной деятельности.

Так, в целях оптимизации деятельности проку-
роров, накопления объективной информации о со-
стоянии законности прокурорам- предметникам 
предложено составлять электронные карты- 
накопители надзорных характеристик объекта 
надзора (далее –  ЭК), в которых отражать сведе-
ния относительно каждого поднадзорного объек-
та по направлениям надзорной деятельности (раз-
дельно).

Систематический и комплексный анализ и по-
стоянное обновление данных надзорных харак-
теристик поднадзорных объектов способствует: 
1) выработке и реализации целесообразной так-
тики организации и проведения проверок; 2) полу-
чению и хранению актуальных сведений о состо-
янии законности на поднадзорном объекте, и эф-
фективности прокурорского надзора на отдельном 
объекте надзора и на конкретном направлении 
надзора в целях выработки рациональных спосо-
бов организации и осуществления надзорной де-
ятельности.

Результаты указанного анализа будут являться 
основой для планирования надзорной деятельно-
сти, прогнозирования надзорных ситуаций (состо-
яние законности и факторов, влияющих на ее ди-
намику) и построения схемы состояния законности 
в соответствии со статистическими и аналитиче-
скими данными в конкретном периоде времени.

Кроме обработки первичной информации о со-
стоянии законности (имеющейся на поднадзор-
ных объектах) (как, например, это осуществляется 
в настоящее время в органах прокуратуры) на ЭК 
рекомендуется хранить всю итоговую информацию 
по конкретному объекту надзора, включая резуль-
таты проверочной и предупредительной деятель-
ности, а также оценки эффективности междуве-
домственного взаимодействия и каждого прове-
рочного мероприятия в отдельности.

Содержание ЭК возможно реализовать в виде 
программного продукта в целях оптимизации и по-
вышения качества, результативности и эффектив-
ности надзорной деятельности прокуратуры.

Ранее некоторыми учеными предложено ис-
пользование системных компьютерных программ, 
помогающих прокурорам в проведении аналити-
ческой работы. В число основных вопросов про-
граммного обеспечения предложены к анализу: 
состояние законности, социально- экономическое 
положение региона, информация, требующая про-
курорского вмешательства и т.д. [9, С. 30–33].

В учетных данных ЭК прокурорам- пред мет-
никам, за которыми закреплены конкретные объ-
екты и предметы надзора, предлагается отра-
жать следующие основные сведения: 1) сведения 
об объекте надзора (сфера деятельности, норма-
тивное правовое регулирование, структура и т.п.); 

2) основания и периодичность проведения проку-
рорских проверок; 3) характер выполненной про-
курором работы (проведение проверки, участие 
в проверке, проводимой по инициативе поднадзор-
ного объекта, профилактические мероприятия, по-
сещение объекта, участие в совместном совеща-
нии, предупредительная деятельность и т.д.) и др. 
[7 С. 170].

Ведение такой информационной базы заметно 
облегчит деятельность прокуроров и позволит им 
оперативно извлекать необходимую информацию: 
при организации и проведении проверок; в ходе 
выполнения срочных поручений вышестоящих про-
куратур; при проведении анализа качества прове-
денных проверок и принятых мер прокурорского 
реагирования; в целях прогнозирования состояния 
законности и планирования надзорных меропри-
ятий; при проведении оценки эффективности ис-
пользованной тактики и надзорных мероприятий 
др.

Представляется, что информация ЭК может 
быть заключена (содержаться, обновляться и хра-
ниться) в следующие основные модули программ-
ного устройства: 1) установочный (исходные дан-
ные, общие для всех остальных модулей для по-
лучения результатов); 2) определяющий (указание 
на объект, субъект и предмет надзора; также от-
дельной строкой указание на конкретного проку-
рорского работника, проводившего проверку);

3) результативный (состоящий из следующих 
подмодулей: а) итоговые данные установочно-
го модуля в отношении сведений определяюще-
го модуля; б) оценка прокурором состояния за-
конности посредством определения достигнутой 
эффективности проверки; в) оценки своих дей-
ствий, включая использование тактики и методи-
ки; г) проблемы, с которыми столкнулся прокурор 
в ходе проведения проверки (объективного (объ-
ект, предмет надзора) и субъективного характера 
(субъекты надзора, а также непосредственно отно-
сящиеся к прокурорскому работнику); д) (рекомен-
дации: тактико- методического, организационного 
и управленческого характера); 4) вариативный 
(примерные решения, выработанные посредством 
искусственного интеллекта).

В предложенных модулях, по усмотрению 
прокурора- руководителя, может быть заключена 
и иная информация, которая относится к объектам, 
субъектам и предметам надзора.

В отдельных модулях этого же программного 
устройства могут содержаться: 1) алгоритм разра-
ботки и реализации тактики надзорной деятель-
ности, который должен использоваться на каждой 
из стадий надзорной деятельности (данные резуль-
татов включены в результативный модуль); 2) име-
ющиеся методические рекомендации, используе-
мые прокурорами при проведении проверок (дан-
ные включены в результативный модуль).

Ведение ЭК представляется целесообразным 
осуществлять в прокуратуре каждого звена, начи-
ная с высшего и заканчивая низшим. Правом вне-
сения изменений в сведения ЭК должны обладать 
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конкретные прокуроры в соответствии с компетен-
цией и полномочиями.

Однако полноценное использование ЭК невоз-
можно без использования тактики надзорной де-
ятельности прокуратуры –  главным фактором ка-
чества и эффективности прокурорского надзора.

В этих целях полагаем необходимым продол-
жить работу по проведению научно- прикладных 
исследований основ тактики прокурорского над-
зора. Ключевая цель такого исследования заклю-
чается в выработке единого алгоритма действий 
прокурора при разработке и реализации тактики 
надзорной деятельности прокуратуры. Указанный 
алгоритм (или формализация разработки и реали-
зации тактики надзорной деятельности) рекомен-
дуется использовать в качестве базовой основы 
для внедрения искусственного интеллекта в над-
зорную деятельность органов прокуратуры.

Схематично данный процесс выглядит следую-
щим образом: 1) надзорная деятельность; 2) так-
тика; 3) формализация тактики; 4) программиро-
вание; 5) внедрение искусственного интеллекта 
в надзорную деятельность.

Одной из основных задач здесь выступает обу-
чение программного устройства выполнять разра-
ботку и реализацию тактики в соответствии с со-
блюдением содержания выработанного алгоритма 
действий (каждого его элемента). Любое отклоне-
ние от заданного алгоритма действий будет спо-
собствовать принятию не обоснованного и не ра-
ционального решения, а последующие избранные 
приемы нельзя будет отнести к тактическим, или 
к разработанной тактике в целом (в зависимости 
от форм ее реализации).

Указанные предложения по совершенствова-
нию надзорной деятельности органов прокуратуры 
путем использования искусственного интеллекта 
согласуются с Национальной стратегией развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года 
(далее –  Стратегия).

Кроме того, в соответствии с положениями 
Стратегии к 2030 году должно быть разработано 
программное обеспечение, в котором используют-
ся технологии искусственного интеллекта, для ре-
шения задач в различных сферах деятельности [8].

Вопросы применения искусственного интел-
лекта в общественно полезной деятельности бы-
ли предметом исследования советских ученых.

В Стратегии отмечается, что искусственный 
интеллект пришел на смену экспертным систе-
мам, описывающим алгоритм действий по выбо-
ру решения в зависимости от конкретных условий 
в 1950-х годах [8].

Подтверждением тому является использова-
ние искусственного интеллекта в ситуационном 
управлении, которое вытекает из модельной тео-
рии мышления, разработанной Поспеловым Д.А 
и Пушкиным В. Н. [10, C. 159,162].

Представляется, что основу ситуационного 
управления составляет тактика, посредством ко-
торой осуществляется поиск и реализация рацио-

нальных решений применительно к условиям скла-
дывающейся ситуации.

С учетом изложенного, для внедрения искус-
ственного интеллекта в надзорную деятельность 
прокуратуры представляется целесообразным:
1) на законодательном уровне:
– определить основные стадии надзорной дея-

тельности органов прокуратуры, их цели и за-
дачи;

– совершенствовать действующее законода-
тельство об организации и деятельности орга-
нов прокуратуры и дополнить его положением 
об использовании тактики надзорной деятель-
ности при проведении проверок, а алгоритмы 
ее разработки и реализации посредством при-
менения искусственного интеллекта утвердить 
ведомственным актом Генпрокуратуры России;

2) в практическую деятельности органов прокура-
туры:

– внедрить компьютерную программу по обра-
ботке информации электронных карт-накопите-
лей надзорных характеристик объектов надзо-
ра и принять меры по обеспечению информа-
ционной защиты;

3) в теории прокурорского надзора:
– продолжить научно- практические исследо-

вания основ тактики прокурорского надзора 
и внедрения их результатов в практическую де-
ятельность органов прокуратуры в целях повы-
шения качества и эффективности надзорной 
деятельности.
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in order to optimize, improve and improve the quality of supervisory 
activities of the prosecutor’s office, maintaining the state of law and 
order at the appropriate level; maintaining, through computer pro-
grams, electronic storage cards, the supervisory characteristics of 
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on the fundamentals of prosecutorial supervision tactics in order to 
develop a unified algorithm for the development and implementation 
of supervisory tactics and the introduction of artificial intelligence; 
improving the legal regulation of the organization and activities of 
the prosecutor’s office in terms of determining the stages of supervi-
sory activities and the use of tactics when conducting prosecutorial 

inspections and its development through the use of artificial intelli-
gence. The author’s definitions of the concepts are given: “supervi-
sory activity of the prosecutor’s office”, “tactics of the supervisory 
activity of the prosecutor’s office”.
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Допустимость упрощения уголовного судопроизводства: процессуальная 
форма рассмотрения дел в мировых судах

Нурмухаметов Руслан Наилевич,
ассистент, кафедра уголовного права и процесса, Институт 
права, Уфимский университет науки и технологий
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В научной статье исследуются проблемы, возникающие в ходе 
уголовного судопроизводства в мировых судах. Автором прово-
дится анализ сущности мировых судов, определяется их роль 
в уголовном процессе. В статье обсуждается необходимость 
применения научного подхода к вопросам упрощения уголов-
ного судопроизводства и критериев его допустимости. Также 
рассматриваются оптимальные формы дифференциации про-
цедур и гарантии, необходимые для компенсации упрощений 
уголовно- процессуальной формы. Предлагается критерий до-
пустимого упрощения рассмотрения дел мировыми судьями –  
производство в упрощенном порядке допускается, если это 
не противоречит целям уголовного процесса и обеспечивает 
справедливое разрешение дела. Также автор рассматривает 
возможность использования искусственного интеллекта для 
помощи мировым судьям в рассмотрении дел и дальнейшем 
принятии решений, изучает возможные правовые, этические 
и моральные проблемы вынесения приговоров.

Ключевые слова: мировой суд, судебная система, уголовное 
судопроизводство, приговор, съезд мировых судей, упрощен-
ное производство.

Институт мировых судей в современной России 
является одним из основных гарантов защиты ин-
тересов и прав граждан. Мировые суды являются 
наиболее близкими к населению судебными ор-
ганами, тем самым позволяют существенно упро-
стить доступ к правосудию для большого круга лиц 
и, в достаточно оперативные сроки, разрешать уго-
ловные, гражданские, административные дела.

В разделе 11 Уголовно- процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее –  УПК РФ) [1] со-
держатся положения, которые закрепляю порядок 
и отдельные особенности производства по уголов-
ным делам в мировых судах. Одним из пробелов 
в законодательстве, по нашему мнению, является 
неточная формулировка статьи 320 УПК РФ «Пол-
номочия мирового судьи по уголовному делу с об-
винительным актом», закрепляющей положения 
о действиях мирового судьи после поступления 
к нему уголовного дела с обвинительным актом. 
Такое законодательное регулирование позволяет 
делать выводы о том, что по всем уголовным де-
лам, подсудным мировому судье предварительное 
расследование завершается составлением только 
такого документа, как «обвинительный акт», и уже 
с ним дело поступает в суд. Считаем необходимым 
обратить внимание на то, что к подсудности ми-
рового судьи закон относит не только уголовные 
дела, предварительное расследование по кото-
рым проводилось в форме дознания, но и в фор-
ме предварительного следствия и дознания в со-
кращенной форме (например, по уголовным делам 
о преступлениях, предусмотренных статьями 113, 
114, 117, 124 УК РФ и другие). Итоговым докумен-
том предварительного следствия выступает «об-
винительное заключение», а итоговым документов 
дознания в сокращенной форме –  «обвинительное 
постановление». Указанные пробелы скорее свя-
заны не с умышленным не включением в полномо-
чия мирового судьи действий по уголовному делу, 
поступившему с обвинительным заключением или 
обвинительным постановлением, а скорее с несо-
вершенством законодательной техники. Исходя 
из вышеизложенного предлагаем внести в проа-
нализированную норму соответствующие допол-
нения).

Закон закрепляет обязательное ведение прото-
кола судебного заседания. Протокол судебного за-
седания у мировой судьи должен отвечать общим 
требованиям, закрепленным в статье 259 УПК РФ. 
Производство в мировых судах является относи-
тельно упрощенным и ускоренным, поэтому есть 
необходимость рассмотреть вопрос, связанный 
с принятием положений об особенностях ведения 
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протокола в данных судебных инстанциях. В част-
ности, протокол может вестись кратко, описание 
произведенных судом и сторонами действий может 
быть описано лаконично, изложение только сути по-
казаний и речей участников судопроизводства. Схо-
жего мнения придерживаются некоторые авторы [2, 
с. 284]. Если обратиться к историческому опыту ре-
гламентации ведения протокола в мировых судах, 
а именно к Уставу уголовного судопроизводства 
1864 года (далее –  УУС) [3], можно установить, что 
мировые судьи обо всем, относящимся к производ-
ству по делу мировой судья «записывает вкратце 
в протокол» (статьи 142–144 УУС). Возникает так-
же вопрос, каковы гарантии от искажений и фаль-
сификаций такого краткого «бумажного» протокола 
судебного разбирательства? Мы считаем, что га-
рантией достоверности будет являться закрепле-
ние в законе нормы, обязывающей вести аудио- 
протокол судебного разбирательства, а во избежа-
ние возможных «технических неполадок» наделить 
всех участников процесса правом фиксировать ход 
судебного разбирательства в аудио- формате. Та-
кая форма протоколирования существенно ускорит 
отправление правосудия в мировых судах, не нав-
редит интересам участников процесса и не исказит 
суть правосудия, тем более законодателем закре-
плены Особые порядки судопроизводства, которые 
в большей мере отходят от обычного и сокращают 
некоторые процессуальные гарантии.

В научных работах можно встретить мнение 
о том, что по уголовным дела, рассматривае-
мым судьей единолично, возможен полный отказ 
от протоколирования судебного разбирательства 
[4, с. 83]. Такой подход считаем неверным, так 
как полный отказ от протоколирования приведет 
к потере важнейшего доказательства, а также су-
щественно ущемит в правах стороны. Согласим-
ся с мнением Юлбердиной Л. Р. о том, что аудио- 
протоколирование «позволит устранить саму воз-
можность искажения фактов в протоколе судебно-
го заседания и «дисциплинирует» суд первой ин-
станции» [5, с. 75].

Одной из проблем, требующих анализа, явля-
ется определение порядка отмены или измене-
ния меры пресечения мировым судьей. УПК РФ 
закрепляет положения о том, что меры пресече-
ния в виде запрета определенных действий, зало-
га, домашнего ареста, и заключения под стражу 
избираются судьей районного суда (статьи 105.1, 
106, 107, 108 УПК РФ). Закономерно возникно-
вение такого вопроса: наделен ли мировой судья 
на стадии подготовки уголовного дела к судебно-
му разбирательству полномочиями по изменению 
либо отмене избранной ранее меры пресечения? 
Следую законам логики, можно выдвинуть пред-
положение о том, что такое решение правомочен 
принимать только суд равный или вышестоящий 
по отношению к избиравшему. Однако, если об-
ратиться к уголовно- процессуальному закону, тре-
бований о передаче мировым судьей уголовного 
дела в суд вышестоящей инстанции для принятия 
решения в отношении ранее избранной меры пре-

сечения не содержится. Статья 227 УПК РФ среди 
решений, принимаемых на стадии подготовки дела 
к судебному заседанию, также не содержит поло-
жений о передаче мировым судьей дела в район-
ный суд для решения вопросов, связанных с мерой 
пресечения. Таким образом, решение уполномочен 
принимать мировой судья самостоятельно.

В УПК РФ закреплен порядок производ-
ства по уголовным делам публичного и частно- 
публичного обвинения мировыми судьями. Поря-
док производства является аналогичным тому, ко-
торый предусмотрен для рассмотрения дел в су-
дах первой инстанции,  какой-либо упрощенной 
процедуры законодатель не предусмотрел. Зако-
ном в основном закреплены особенности поряд-
ка рассмотрения мировыми судьями дел частного 
обвинения. Анализ же закона позволяет нам гово-
рить о том, что большая часть составов преступле-
ний, по которым ведется разбирательство в миро-
вых судах, относится именно к делам публичного 
и частно- публичного обвинения. По-нашему мне-
нию, в мировых судах производство необходимо 
проводить по упрощенной системе, с применением 
более простых процедур, так как мировым судьям 
подсудны уголовные дела о преступлениях, мак-
симальное наказание за которые не может превы-
шать трех лет лишения свободы, а также не явля-
ющимися достаточно сложными в рассмотрении 
и принятии по ним решений. Обладая большим 
потенциалом в эффективности и оперативности 
рассмотрения уголовных дел, порядок производ-
ства у мирового судьи должен иметь соответствую-
щую ускоренную процедуру. В реальности отличи-
ем процедур производства в федеральных и миро-
вых судах является лишь срок начала разбиратель-
ства. Часть 2 статьи 321 УПК РФ регламентирует: 
«судебное разбирательство должно быть начато 
не ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступле-
ния в суд заявления или уголовного дела».

Головинская И. В. придерживается схожего мне-
ния и указывает на то, что «применение упрощен-
ных форм судопроизводства у мирового судьи от-
личается как гуманностью, так и прогрессивно-
стью, кроме того, реально стимулирует лиц, ви-
новных в совершении преступлений, к согласию 
с предъявленным обвинением, соответствует вме-
ненной мировым судьям компетенции по разреше-
нию уголовных дел и требует дальнейшего совер-
шенствования» [6, с. 127].

Мы разделяем мнение авторов, предлагающих 
наделить мировых судей возможностью в отдель-
ных проводить судебное следствие в сокращенном 
порядке. В частности, Апостолова Н. Н. предлага-
ет «в случае признания подсудимым своей вины 
и с учетом мнения сторон автор допускает возмож-
ность краткого оглашения (перечисления) имею-
щихся в деле доказательств вины подсудимого, по-
сле чего предлагает сразу переходить к судебным 
прениям» [7, с. 96]. В тех же случаях, когда подсу-
димый не признают свою вину, судебное следствие 
обязательно должно производиться в полном объ-
еме.
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В настоящее время одной искусственный ин-
теллект (далее –  ИИ) играет все более важную 
роль в различных сферах жизни, включая и су-
дебную систему. Внедрение ИИ в качестве «по-
мощника» мирового судьи может помочь быстрее 
и точнее анализировать большие объемы данных, 
а также предоставлять рекомендации по юридиче-
ским вопросам. Например, ИИ может анализиро-
вать уголовные дела, чтобы выявить закономер-
ности и прецеденты, которые могут помочь судье 
принять решение. Также ИИ может использоваться 
для анализа доказательств и предоставления ре-
комендаций по юридическим вопросам.

Однако использование ИИ в суде имеет и свои 
ограничения. Во-первых, ИИ не всегда способен 
учесть все аспекты дела и принять решение, кото-
рое полностью соответствует закону и обществен-
ным интересам. Во-вторых, использование ИИ мо-
жет привести к снижению качества правосудия, так 
как адвокаты и судьи могут полагаться на автома-
тизированные системы вместо самостоятельного 
анализа дела. Кроме того, использование ИИ в су-
дебной системе может вызвать этические пробле-
мы, связанные с конфиденциальностью, справедли-
востью и равенством всех перед законом и судом.

Согласимся с мнением Апостоловой Н. Н. о том, 
что «справедливость использования ИИ в судеб-
ных системах предполагает такое его применение, 
которые бы обеспечивало соблюдение конститу-
ционных и общепризнанных принципов осущест-
вления судопроизводства, прав и свобод челове-
ка, охрану социально справедливого правопорядка 
и безопасности» [8, с. 63].

Трубникова Т. В. вносит предложение «отка-
заться от проведения судебных прений, аргумен-
тируя свою позицию относительной несложностью 
дел, подлежащих рассмотрению мировым судьей, 
предположительно редким участием по этим делам 
профессиональных защитников, заменой по неко-
торым делам государственного обвинения част-
ным, а, следовательно, отсутствием в этих случа-
ях и государственного обвинителя» [9, с. 188]. Счи-
таем, что исключение прений сторон из процесса 
у мирового судьи является неприемлемым, так как 
это существенно ограничивает возможность вы-
разить свое отношение к представленным доказа-
тельствам и нарушает право подсудимого на пол-
ноценную защиту. В конечном итоге, участие в пре-
ниях –  это выбор сторон, и если им нечего сказать 
в прениях, то они могут отказаться от этого права.

По результатам нашего исследования, мы при-
шли к следующим выводам:

1. Мировые судьи в России обладают большим 
потенциалом в сфере формирования правовой 
культуры населения. Этот потенциал оценивает-
ся нами как более значительный по сравнению 
с другими судебными органами, поскольку миро-
вой суд является одновременно государственным 
учреждением и представителем гражданского об-
щества.

2. Внедрение систем искусственного интеллек-
та в качестве «помощника» мирового судьи может 

помочь быстрее и точнее анализировать большие 
объемы данных, а также предоставлять судьям 
рекомендации по юридическим вопросам и уско-
рить процедуры принятия справедливых решений 
по уголовным делам.

3. По-нашему мнению, в мировых судах про-
изводство необходимо проводить по упрощенной 
системе, с применением более простых процедур, 
так как мировым судьям подсудны уголовные дела 
о преступлениях, максимальное наказание за ко-
торые не может превышать трех лет лишения сво-
боды, а также не являющимися достаточно слож-
ными в рассмотрении и принятии по ним решений.
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ADMISSIBILITY OF SIMPLIFICATION OF CRIMINAL 
PROCEEDINGS: PROCEDURAL FORM OF 
CONSIDERATION OF CASES IN MAGISTRATES’ 
COURTS

Nurmukhametov R. N.
Ufa University of Science and Technology

This scientific article examines the problems that arise during crimi-
nal proceedings in magistrates’ courts. The author analyzes the es-
sence of magistrates’ courts and determines their role in the crim-
inal process. The article discusses the need to apply a scientific 
approach to the issues of simplification of criminal proceedings and 
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the criteria for its admissibility. The optimal forms of differentiation of 
procedures and guarantees necessary to compensate for simplifica-
tions of the criminal procedure form are also considered. A criterion 
is proposed for the permissible simplification of the consideration 
of cases by magistrates –  summary proceedings are allowed if this 
does not contradict the goals of the criminal process and ensures a 
fair resolution of the case. The author also considers the possibili-
ty of using artificial intelligence to assist magistrates in considering 
cases and further decision- making, and studies possible legal, ethi-
cal and moral problems in sentencing.

Key words: magistrates’ court, judicial system, criminal proceed-
ings, judgment, congress of magistrates, simplified proceedings
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Определение законности и обоснованности выбора основания для отказа 
в возбуждении уголовного дела в ходе рассмотрения жалобы в порядке 
статьи 125 УПК РФ (комментарий к Постановлению Конституционного Суда 
РФ от 15.06.2021 № 28-П)
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Отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием 
в деянии состава преступления возможен только при условии 
предварительного установления наличия и совершения кон-
кретным лицом самого общественно- опасного деяния, содер-
жащего объективные признаки преступления. При рассмотре-
нии жалобы заинтересованного лица в порядке ст. 125 УПК 
РФ на незаконность и необоснованность выбора основания 
для отказа в возбуждении уголовного дела судебной проверке 
и оценки подлежит все имеющиеся в материалах факты, на ос-
новании которых принималось соответствующее решение, 
обстоятельства, влияющие на вывод о наличии фактических 
и правовых оснований для отказа в возбуждении уголовного 
дела по тому или иному основанию, учитывая, что статья 125 
УПК РФ предполагает полномочия суда по всесторонней оцен-
ки законности и фактической обоснованности обжалуемого 
решения следователя, включая оценку правильности выбора 
одного из реабилитирующих оснований для этого решения.

Ключевые слова: следователь, суд, постановление суда, по-
становление следователя об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, реабилитирующее основание к отказу в возбуждении 
уголовного дела, отсутствие состава преступления, отсутствие 
события преступления, доказывание, доказательства, матери-
алы дела, предварительное расследование, судебное разбира-
тельство, жалоба, обжалование.

Старший следователь Останкинского межрай-
онного следственного отдела следственного управ-
ления по Северо- Восточному административному 
округу Главного Следственного управления След-
ственного комитета РФ по г. Москве 18.04.2018 г. 
вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 290 УК РФ

 

[1]
 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ

 
[2] за отсут-

ствием в действиях заместителя начальника поли-
ции по охране общественного порядка ОМВД Рос-
сии по району Марьина Роща г. Москвы М. состава 
преступления [3].

Жалоба М., поданная в порядке ст. 125 УПК 
РФ о признании незаконным данного постановле-
ния, в которой изложена позиция автора жалобы 
о необходимости прекращения уголовного дела 
на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (за отсутстви-
ем события преступления), оставлена без рассмо-
трения [4]. Как указал районный суд в своём поста-
новлении, на постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела судья не вправе давать оцен-
ку действиям подозреваемого, а также собранным 
материалам относительно их полноты и содержа-
ния сведений, имеющих значение для установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию, по-
скольку эти вопросы подлежат разрешению в ходе 
предварительного расследования и судебного раз-
бирательства.

Апелляционная инстанция Московского город-
ского суда постановление районного суда оставила 
без изменения, указав при этом, что обжалование 
постановлений должностных лиц органов предва-
рительного расследования в порядке ст. 125 УПК 
РФ не предполагает переоценку уже рассмотрен-
ных должностным лицом обстоятельств, установ-
ление новых обстоятельств и их оценку, поскольку 
по смыслу ст. 125 УПК РФ проверка постановления 
следователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела представляет собой проверку судом соблюде-
ния должностным лицом установленной ст. ст. 144, 
145, 148, 151 УПК РФ процедуры проведения до-
следственной проверки [5].

В итоге М. обратился в Конституционный Суд 
РФ, полагая, что норма п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ про-
тиворечит ст. ст. 2, 15, ч. 1 ст. 17, ст. ст. 18. 21, 45, 
46, 48, 49, 55, ч.ч. 1 и 3 ст. 123 и ст. 133 Конститу-
ции РФ, поскольку допускает отказ в возбуждении 
уголовного дела за отсутствием в деянии состава 
преступления в случае, когда отсутствовало само 
деяние (событие преступления), и не позволяет 
восстановить нарушенные этим права в суде.
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Конституционный Суд РФ, признавая п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ не противоречащим Конституции 
Российской Федерации, вместе с тем отметил 
конституционно- правовой смысл данной нормы 
в системе действующего правового регулирова-
ния, который по его мнению предполагает, что:
– отказ в возбуждении уголовного дела в связи 

с отсутствием в деянии состава преступления 
возможен только при условии предваритель-
ного установления наличия и совершения кон-
кретным лицом самого общественно- опасного 
деяния, содержащего объективные признаки 
преступления;

– законность и обоснованность выбора основа-
ния для отказа в возбуждении уголовного дела 
подлежит судебной проверке по жалобе заин-
тересованного лица в предусмотренном ст. 125 
УПК РФ порядке с учётом всех имеющихся 
в материалах фактов, на основании которых 
принималось соответствующее решение, об-
стоятельств, влияющих на вывод о наличии 
фактических и правовых оснований для отка-
за в возбуждении уголовного дела по тому или 
иному основанию, и позиций сторон [6].
При этом вопреки изложенной позиции в апел-

ляционном постановлении Московского городского 
суда от 19.06.2019 г. об исключении возможности 
при обжаловании постановлений должностных лиц 
органов предварительного расследования в по-
рядке ст. 125 УПК РФ осуществлять переоценку 
уже рассмотренных должностным лицом обстоя-
тельств, установление новых обстоятельств и их 
оценку, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что 
в рассматриваемом случае статья 125 УПК РФ 
предполагает полномочия суда по всесторонней 
оценки законности и фактической обоснованно-
сти обжалуемого решения следователя, включая 
оценку правильности выбора одного из реабили-
тирующих оснований для этого решения. Изложен-
ная позиция в вынесенных по делу судебных актах 
районного суда и суда апелляционной инстанции, 
отвергающая при обжаловании в порядке ст. 125 
УПК РФ переоценку уже рассмотренных должност-
ным лицом обстоятельств, практически блокирова-
ла возможность судебного обжалования правиль-
ности выбора одного из реабилитирующих основа-
ний для прекращения уголовного дела. Совершен-
но обосновано Конституционный Суд РФ отверг 
данную позицию, задав конституционно- правовое 
толкование статьи 125 УПК РФ.

Учитывая позицию Конституционного Суда РФ 
о том, что правоприменительные решения в отно-
шении М. вынесенные на основании п. 2 ч. 1 ст. 125 
УПК РФ, в истолковании, расходящемся с его 
конституционно- правовым смыслом, подлежат пе-
ресмотру, Президиум Верховного Суда РФ [7] от-
менил постановления нижестоящих судов, матери-
алы передал в тот же суд для производства нового 
судебного разбирательства в порядке ст. 125 УПК 
РФ.

Позиция Апелляционного суда в попытке свести 
смысловое значение ст. 125 УПК РФ при проверке 

постановления следователя об отказе в возбужде-
нии уголовного дела к проверке соблюдения долж-
ностным лицом установленной ст. ст. 144, 145, 148, 
151 УПК РФ процедуры проведения доследствен-
ной проверки, к сожалению, отражает сложившую-
ся правоприменительную практику. Конституцион-
ный Суд РФ своим постановлением, отрицая сло-
жившуюся практику судебных проверок в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ законности и обоснованности 
выбора основания для отказа в возбуждении уго-
ловного дела, поставил вопрос о необходимости 
проверки не только процедуры проведения дослед-
ственной проверки, но и об обязательности про-
верки и оценки сведений о фактах и обстоятель-
ствах, положенных следователем в обоснование 
отказа в возбуждении уголовного дела по тому или 
иному основанию.

Заданным толкованием Конституционный 
Суд РФ обязывает суд, рассматривающий жало-
бу на решение должностного лица в порядке ста-
тьи 125 УПК РФ, осуществлять судопроизводство 
в том числе и в режиме доказывания на стадиях 
проверки и оценки данного процесса, учитывая, 
что доказывание в соответствии со ст. 85 УПК РФ 
есть собирание, проверка и оценка доказательств 
в целях установления обстоятельств, предусмо-
тренных ст. 73 УПК РФ. То есть указанием на необ-
ходимость в рамках судебного разбирательства 
в порядке ст. 125 УПК РФ учитывать все имеющи-
еся в материалах дела факты и обстоятельства, 
являющиеся фактическим и правовым обоснова-
нием принятия соответствующего решения об от-
казе в возбуждении уголовного дела по тому или 
иному основанию, Конституционный Суд РФ ста-
вит вопрос об участии суда, рассматривающе-
го жалобу, в доказательном процессе в качестве 
субъекта доказывания путём проверки и оценки 
имеющихся в материалах дела доказательств, яв-
ляющихся в свою очередь предметом доказывания 
по уголовному делу (ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Следо-
вательно, установленные по делу обстоятельства 
и входящие в предмет доказывания, являются 
в то же время основанием для принятия решения 
по жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ о законности 
выбора основания для отказа в возбуждении уго-
ловного дела (или его прекращения). Поэтому об-
стоятельства, определяющие вектор доказатель-
ного процесса в ходе уголовного судопроизвод-
ства и подлежащие обязательному установлению 
(ст. 73 УПК РФ), формируют в тоже время и фак-
тические и правовые основания для принятия ре-
шения о прекращении уголовного дела, и суд, как 
субъект доказывания в уголовном судопроизвод-
стве при рассмотрении жалобы в порядке ст. 125 
УПК РФ, продолжает участвовать в доказательном 
процессе путём проверки и оценки установленных 
по делу обстоятельств, выделяя среди них наличие 
фактических и правовых оснований для принятия 
решения о прекращении уголовного дела.

Таким образом, сформированная позиция Кон-
ституционного Суда РФ налагает на суд обязанно-
сти субъекта доказывания по делу в ходе рассмо-
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трения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для 
возбуждения уголовного дела является наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления. Положения Постановления Консти-
туционного Суда РФ от 15.06.2021 г. № 28-П под-
водит также к выводу о том, что в том числе сово-
купность данных, о которых идёт речь в ч. 2 ст. 140 
УПК РФ, собранных в результате доследственной 
проверки и формирующих отправную точку векто-
ра доказывания в целом по делу,, является объек-
том исследования суда при производстве по жало-
бе в порядке ст. 125 УПК РФ о незаконности и нео-
боснованности выбора основания для отказа в воз-
буждении уголовного дела на предмет наличия или 
отсутствия фактических и правовых оснований для 
отказа в возбуждении уголовного дела по тому или 
иному основанию. При этом Конституционный Суд 
РФ делает акцент на необходимости исследова-
ния всех имеющихся в материалах фактов, на ос-
новании которых принималось соответствующее 
решение, обстоятельств, влияющих на вывод о на-
личии фактических и правовых оснований для от-
каза в возбуждении уголовного дела по тому или 
иному основанию, что возможно только при обяза-
тельном участии суда, рассматривающего жалобу, 
в доказательном процессе путём проверки и оцен-
ки всех собранных сведений по делу, подчиняясь 
при этом установленным процессуальным прави-
лам проверки (ст. 87 УПК РФ) и оценки доказа-
тельств (ст. 88 УПК РФ).

Логика анализируемого Постановления Консти-
туционного Суда РФ с позиции правовой опреде-
лённости подводит к выводу об исключении для 
судов при осуществлении правосудия действовать 
в режиме собирания доказательств при рассмотре-
нии жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, и, как след-
ствие, к акцентированию внимания правоприме-
нителей на таком юридически обязательном усло-
вии отказа в возбуждении уголовного дела в связи 
с отсутствием в деянии состава преступления, как 
достаточность сведений о фактах и обстоятельств, 
влияющих на вывод о наличии фактических и пра-
вовых оснований для отказа в возбуждении уго-
ловного дела по вышесказанному основанию. Сле-
довательно, недостаточность данных для вывода 
об отсутствии в действиях подозреваемого состава 
преступления, как вытекает из правового смысла 
обозначенной позиции Конституционного Суда РФ, 
исключает принятие решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по рассматриваемому осно-
ванию и требует продолжение процесса доказыва-
ния в режиме сбора необходимых сведений в ходе 
доследственной проверки или в форме предвари-
тельного расследования (дознания). То есть усло-
вием отказа в возбуждении уголовного дела в свя-
зи с отсутствием в деянии состава преступления, 
как вытекает из конституционно- правового смыс-
ла заданного Конституционным Судом РФ толко-
вания, является не только установление наличия 
и совершения конкретным лицом самого обще-
ственного опасного деяния (события преступле-

ния), но и доказанность факта отсутствия в дея-
нии состава преступления на основе достаточной 
совокупности данных для вывода об этом.

Также заданный конституционно- правовой 
смысл п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ формирует условие 
правовой обоснованности правильности выбора 
одного из реабилитирующих оснований для отка-
за в возбуждении уголовного дела: п. 1 или п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В данном случае, исходя из по-
зиции Конституционного Суда РФ, отказ в возбуж-
дении уголовного дела на основании отсутствия 
в деянии состава преступления возможен только 
при условии установления наличия и совершения 
конкретным лицом самого общественно- опасного 
деяния, содержащего объективные признаки пре-
ступления, каковым является событие преступле-
ния. Следовательно, отсутствие в распоряжении 
следователя фактических данных, подтверждаю-
щих наличие факта события преступления, исклю-
чает правовую возможность отказа в возбуждении 
уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, отсут-
ствие в деянии состава преступления, и обязывает 
отказать в возбуждении уголовного дела на осно-
вании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, отсутствие события 
преступления. При этом сам факт доказанности 
отсутствия в деянии лица состава преступления, 
как основание к отказу в возбуждении уголовного 
дела, подлежит применению только при установ-
лении наличия и совершения конкретным лицом 
самого общественного опасного деяния (события 
преступления).
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DETERMINING THE LEGALITY AND VALIDITY OF THE 
CHOICE OF GROUNDS FOR REFUSING TO INITIATE 
A CRIMINAL CASE DURING THE CONSIDERATION 
OF A COMPLAINT IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 
125 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF 
THE RUSSIAN FEDERATION (COMMENTARY TO THE 
RESOLUTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF 
THE RUSSIAN FEDERATION OF JUNE 15, 2021 NO. 28-P)

Proshin V. M.
State University of Education

Refusal to initiate a criminal case due to the absence of corpus de-
licti in an act is possible only subject to the preliminary establish-
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ment of the presence and commission by a specific person of the 
most socially dangerous act containing objective signs of a crime. 
When considering a complaint from an interested person in accord-
ance with Art. 125 of the Code of Criminal Procedure of the Rus-
sian Federation for the illegality and unfoundedness of the choice of 
grounds for refusing to initiate a criminal case, all facts available in 
the materials on the basis of which the corresponding decision was 
made, circumstances influencing the conclusion about the existence 
of factual and legal grounds for refusing to initiate a criminal case 
are subject to judicial review and assessment for one reason or an-
other, given that Article 125 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation presupposes the power of the court to compre-
hensively assess the legality and factual validity of the appealed de-
cision of the investigator, including assessing the correctness of the 
choice of one of the rehabilitating grounds for this decision.

Keywords: investigator, court, court order, investigator’s decision 
to refuse to initiate a criminal case, exonerating grounds for refusal 
to initiate a criminal case, absence of corpus delicti, absence of a 

crime event, proof, evidence, case materials, preliminary investiga-
tion, trial, complaint, appeal.
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Отдельные аспекты процессуального статуса предпринимателей 
в уголовном судопроизводстве

Савченко Виталий Николаевич,
аспирант кафедры уголовного процесса, ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет»
E-mail: vetalinger1986@yandex.ru

В статье проводится исследование отдельных аспектов пра-
вового статуса предпринимателей как участников уголовного 
судопроизводства. Подчеркивается, что среди таких лиц, ко-
торым в последнее время уделяется значительное внимание 
со стороны руководства страны, законодателя и общества 
в целом, следует выделить лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, которые в силу разного рода при-
чин попадают в орбиту уголовного судопроизводства. В рам-
ках исследования, обращается внимание с одной стороны 
на формировании государственной политики по защите прав 
предпринимателей в области уголовного судопроизводства, 
с другой стороны –  на становлении направления научных ис-
следований, связанных с участием предпринимателей в уго-
ловном судопроизводстве. Предложен подробный анализ трех 
аспектов правового статуса предпринимателя в уголовном су-
допроизводстве: гражданско- правового, уголовно- правового, 
и уголовно- процессуального. Отмечается необходимость еди-
ного уголовно- процессуального акта признания лица субъек-
том предпринимательской деятельности. Обосновывается вы-
вод о том, что при принятии подобного решения должны найти 
отражение как гражданско- правовой, так и уголовно- правовой 
аспекты правового статуса лица, осуществляющего пред-
принимательскую деятельность. Само же постановление как 
уголовно- процессуальный акт будет являться третьим элемен-
том процессуального статуса субъекта предпринимательской 
деятельности.

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, предприни-
матель, предпринимательская деятельность, законность, обо-
снованность, обстоятельства, установление, проверка.

Конституция Российской Федерации определя-
ет «право на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности» [1]. В то же время, лица, реализуя 
предоставленное Конституцией РФ право, есте-
ственно, не должны нарушать законодательство, 
в том числе уголовное, чтобы не попасть в орбиту 
уголовного судопроизводства.

Важнейшей целью уголовно- процессуального 
права России является защита прав лиц, вовлека-
емых в том или ином качестве в уголовное судо-
производство. Данная цель должна быть реализу-
ема вне зависимости от различных характеристик 
лиц в равной степени одинаково в отношении всех 
участников уголовного процесса для недопущения 
дискриминации. Однако само законодательство 
в определенных законом случаях предусматрива-
ет особые правила производства в отношении от-
дельных категорий лиц. Среди таких лиц, которым 
в последнее время уделяется значительное вни-
мание со стороны руководства страны, законода-
теля и общества в целом, следует выделить лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, которые в силу разного рода причин попада-
ют в орбиту уголовного судопроизводства.

Президент Российской Федерации неоднократ-
но подчеркивал важность защиты предпринимате-
лей от незаконного и необоснованного уголовного 
преследования и формирования условий, при кото-
рых не должны чувствовать давление правоохра-
нительной системы государства [2, 3, 4].

Председатель Государственной Думы РФ 
В. В. Володин также отмечает, что «задача государ-
ства создать условия, чтобы предпринимательское 
сообщество чувствовало себя защищенным» [5]. 
Председатель Совета Федерации РФ В. И. Матви-
енко также «всячески поддерживает либерализа-
цию Уголовно- процессуального кодекса в отноше-
нии предпринимателей [6].

На необходимость особого подхода к вопросам 
привлечения к ответственности предпринимате-
лей, и производства по уголовным делам в отно-
шении предпринимателей обращают внимание ру-
ководители судебных и правоохранительных орга-
нов [7, 8].

Термин «предпринимательская деятельность» 
был введен в текст Уголовно- процессуального 
кодекса Российской Федерации [9] (далее –  УПК 
РФ) Федеральным законом № 60-ФЗ от 7 апреля 
2010 г. С момента принятия Федерального закона 
№ 207-ФЗ от 29 ноября 2012 г., термин «индиви-
дуальный предприниматель» был включен в ст. 20 
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УПК РФ. Это имело важное значение, с точки зре-
ния прямого законодательного закрепления дан-
ного хозяйствующего субъекта элементом уголов-
ного процесса.

«Индивидуальный предприниматель» отмечен 
и в ряде статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации [10] (далее –  УК РФ), а именно в ста-
тьях 159, 168, 170.1, 171.4, 171.5, 172.3, 173.1, 176, 
180, 195–198, 199.2, 274.2. Это подчеркивает его 
значимость в сфере уголовного права и означает, 
что преступные действия индивидуального пред-
принимателя наказуемы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Наметившуюся стратегию на обеспечение прав 
предпринимателей и ее законодательную регла-
ментацию подтверждаю ряд изменений и допол-
нений, внесенных в уголовно- процессуальное за-
конодательство, среди которых особо отметить из-
менения и дополнения, внесенные в конце декабря 
2018 г., предусматривающие ряд гарантий для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность и привлекаемых к уголовной ответственно-
сти, связанных с распространением на указанных 
лиц по ряду преступлений частно- публичного по-
рядка как возбуждения уголовного дела, как и его 
прекращения, а также прекращения уголовного 
преследования (ст. 28.1, ч. 3 ст. 20 УПК РФ). Важ-
но отметить и новые правила признания предметов 
и документов вещественными доказательствами 
по уголовным делам о преступлениях в сфере эко-
номики, включая электронные носители.

Таким образом, можно говорить с одной сто-
роны о формировании государственной полити-
ки по защите прав предпринимателей в области 
уголовного судопроизводства [11], с другой сторо-
ны –  о становлении направления научных иссле-
дований, связанных с участием предпринимателей 
в уголовном судопроизводстве [12, 13, 14, 15, 16].

Основная проблема для формирования особых 
форм и процедур принятия процессуальных ре-
шений и производства процессуальных действий 
в отношении предпринимателей, а, следователь-
но, правильного и однозначного толкования и при-
менения норм уголовно- процессуального зако-
нодательства участниками уголовного процесса, 
по нашему мнению, заключается в правовой нео-
пределенности и разнородности применения тер-
мина «предприниматель» в аспекте его участия 
в уголовном судопроизводстве. Законодатель-
ство, регламентирующее осуществление пред-
принимательской деятельности объемное, разо-
бщенное. В его различных отраслях отсутствует 
единый подход к пониманию сущности предприни-
мательской деятельности и современные критерии 
не установлены на законодательном уровне. Как 
итог –  удлиняется цепочка споров в судах между 
контролирующими органами и физическими ли-
цами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность, а наибольшие сложности возника-
ют в сфере уголовного судопроизводства, что под-
тверждается многочисленными примерами из су-
дебной практики [17, 18].

На наш взгляд при определении предпринима-
телей как специфических участников уголовного 
судопроизводства следует исходить из трех аспек-
тов: гражданско- правового, уголовно- правового, 
и уголовно- процессуального.

Гражданско-правовой аспект связан с самим 
определением предпринимательской деятельно-
сти в абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [19] как самостоятельной, осу-
ществляемую на свой риск деятельности, направ-
ленной на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг.

Верховный Суд Российской Федерации в деле 
№ 39-КАД21–1-К1 отметил некоторые современ-
ные признаки предпринимательской деятельности:
– имущество должно быть приобретено/изготов-

лено в целях дальнейшего эксплуатирования 
или перепродажи;

– направленность действий на получение прибы-
ли;

– ведение хозяйственного (управленческий) уче-
та по сделкам;

– взаимосвязанность и повторяемость совер-
шенных гражданином сделок в определенный 
период времени;

– осуществление предпринимательской деятель-
ности на свой риск предполагает присутствие 
вероятности наступления неблагоприятных со-
бытий из-за которых невозможно будет продол-
жать вести деятельность [20].
При этом Верховный Суд Российской Федера-

ции высказал свою позицию о том, что вопрос о на-
личии признаков предпринимательской деятельно-
сти судами рассматривается индивидуально.

Федеральная налоговая служба в письме 
№ СА-4–7/8614 от 07 мая 2019 г. направляет обзор 
судебной практики по спорам, связанным с ква-
лификацией предпринимательской деятельности 
физических лиц в качестве таковой в целях нало-
гообложения, в котором признает деятельность 
предпринимательской, если сделки по отчужде-
нию товаров, работ, услуг происходят на принци-
пах систематичности, продолжительного времени, 
масштабности деятельности, осуществляется вов-
лечение имущества в предпринимательскую де-
ятельность, а главной целью такой деятельности 
признается постоянное получение прибыли [21].

Таким образом, при определении «предприни-
мательской деятельности» в гражданско- правовом 
смысле, следует руководствоваться не только нор-
мами ГК РФ, но и рядом других законодательных 
и правоприменительных актов.

К. А. Устинова и С. Л. Иванов считают, изло-
женные в ГК РФ признаки не достаточны для ква-
лификации деятельности предпринимательской 
и говорят о важности проявления в деятельности 
самореализации своих талантов и умений [22]. 
Г. А. Аванесян считает, что при квалификации дея-
тельности как предпринимательской, необходимо 
выделять производные от экономической отрасли 
признаки, а после углубляться в отношения лиц, 
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находить признаки, закрепленные в ст. 2 ГК РФ 
[23]. Н. Е. Савенко говорит о том, что предприни-
мательская деятельность в современных реалиях 
комплексная правовая категория –  вид социально- 
экономической деятельности, основанной на ри-
ске, инновационности, самостоятельности, полу-
чения прибыли либо дохода, инициативности, про-
фессионализме, зарегистрированного в установ-
ленном порядке [24].

Общей основой во всем многообразии научных 
подходов к определению предпринимательской де-
ятельности является нацеленность на извлечение 
постоянной прибыли. Анализируя вышеизложен-
ное приходим к выводу, что законодательство, ре-
гламентирующее предпринимательскую деятель-
ность очень объемное, разобщенное.

Уголовно-правовой аспект.Как отмечалось вы-
ше в УК РФ имеются многочисленные статьи, ха-
рактеризующие преступления совершаемые пред-
принимателями. Так, в ст. 171.5 УК РФ указано, что 
противоправные деяния должны быть совершены 
«индивидуальным предпринимателем или лицом, 
которое в силу своего служебного положения по-
стоянно, временно либо по специальному полно-
мочию исполняет возложенные на него обязанно-
сти по руководству организацией, не имеющими 
права на осуществление указанной деятельности 
и подвергнутыми административному наказанию 
за административное правонарушение, предусмо-
тренное частью 2 статьи 14.56 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ния» [25].

Уголовно- правовой аспект совершения пре-
ступлений предпринимателями широко проник 
и в уголовно- процессуальное законодательство, 
наиболее ярким примером чему служит закрепле-
ние в ст. 5 УПК РФ Федеральным законом от 2 но-
ября 2023 г. № 524-ФЗ двух новых пунктов: 27.1 
и 27.2. В п. 27.1 ст. 5 УПК РФ дано определение 
преступлений, совершенных индивидуальным 
предпринимателем в связи с осуществлением им 
предпринимательской деятельности и (или) управ-
лением принадлежащим ему имуществом, исполь-
зуемым в целях предпринимательской деятель-
ности, предусмотренных статьями 20, 81.1, 108 
и 164 УПК РФ. А в п. 27.2 ст. 5 УПК РФ определя-
ются «преступления, совершенные членом орга-
на управления коммерческой организации в связи 
с осуществлением им полномочий по управлению 
данной организацией либо в связи с осуществле-
нием коммерческой организацией предпринима-
тельской или иной экономической деятельности, 
предусмотренные статьями 20, 81.1, 108 и 164 УПК 
РФ.

Инициатива данных дополнений была разрабо-
тана Верховным судом РФ. Как отмечается в со-
проводительных документах, необходимость вне-
дрения новых определений в уголовное законода-
тельство продиктована сложившейся практикой, 
когда следственные органы возбуждают уголов-
ные дела против предпринимателей по общеуго-
ловным составам, никак не связанным с осущест-

влением предпринимательской деятельности. 
«Такие случаи возникают, прежде всего, в связи 
с отсутствием в уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации четких критериев определения 
предпринимательской деятельности, что способ-
ствует расширительному или субъективному тол-
кованию такого вида деятельности» [26].

Вкратце указанную выше категорию преступле-
ний можно обозначить как преступления в сфере 
осуществления предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, совершаемые субъек-
тами такой деятельности, а субъектов как разно-
видность специальных субъектов, реализующих 
соответствующие функции в сфере осуществле-
ния предпринимательской деятельности. При этом 
функции могут быть разные –  от непосредственно-
го выполнения  каких-либо работ, оказания услуг, 
до выполнения управленческих функций в коммер-
ческих организациях.

Уголовно-процессуальный аспект. Для 
реализации особых правил в рамках уголовно- 
процессуальных отношений вышеуказанных опре-
делений недостаточно, тем более, что в УПК РФ 
применяются различные термины «предпринима-
тель», «индивидуальный предприниматель», «ком-
мерческая организация» и др.

Необходим единый уголовно- процессуальный 
акт признания лица субъектом предпринима-
тельской деятельности. Нами ранее отмечалось, 
что «именно прокурор должен разрешать вопрос 
о том, является ли лицо, подвергаемое уголовному 
преследованию, субъектом предпринимательской 
деятельности или нет» [27].

При принятии подобного решения, которое 
условно можно закрепить как «Постановление 
о признании лица субъектом предприниматель-
ской деятельности», должны найти отражение как 
гражданско- правовой, так и уголовно- правовой 
аспекты правового статуса лица, осуществляюще-
го предпринимательскую деятельность. Само же 
постановление как уголовно- процессуальный акт 
будет являться третьим элементом процессуаль-
ного статуса субъекта предпринимательской дея-
тельности и юридическим фактом, зарождающим 
уголовно- процессуальные правоотношения с дан-
ным лицом.

Таким образом, можно сформулировать следу-
ющие выводы:

1. Законодательство в определенных законом 
случаях предусматривает особые правила произ-
водства в отношении отдельных категорий лиц. 
Среди таких лиц, к которым в последнее время 
уделяется значительное внимание со стороны ру-
ководства страны, законодателя и общества в це-
лом, следует выделить лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, которые в си-
лу разного рода причин попадают в орбиту уголов-
ного судопроизводства.

2. Основная проблема для формирования осо-
бых форм и процедур принятия процессуальных 
решений и производства процессуальных дей-
ствий в отношении предпринимателей, а, следо-
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вательно, правильного и однозначного толкования 
и применения норм уголовно- процессуального за-
конодательства участниками уголовного процесса, 
по нашему мнению, заключается в правовой нео-
пределенности и разнородности применения тер-
мина «предприниматель» в аспекте его участия 
в уголовном судопроизводстве. Законодательство, 
регламентирующее осуществление предпринима-
тельской деятельности объемное, разобщенное. 
В его различных отраслях отсутствует единый под-
ход к пониманию сущности предпринимательской 
деятельности и современные критерии не установ-
лены на законодательном уровне.

3. При определении предпринимателей как 
специфических участников уголовного судо-
производства следует исходить из трех аспек-
тов: гражданско- правового, уголовно- правового, 
и уголовно- процессуального.

4. Необходим единый уголовно- процессуальный 
акт признания лица субъектом предприниматель-
ской деятельности. При принятии подобного ре-
шения должны найти отражение как гражданско- 
правовой, так и уголовно- правовой аспекты пра-
вового статуса лица, осуществляющего пред-
принимательскую деятельность. Само же поста-
новление как уголовно- процессуальный акт будет 
являться третьим элементом процессуального ста-
туса субъекта предпринимательской деятельности 
и юридическим фактом, зарождающим уголовно- 
процессуальные правоотношения с данным лицом.
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CERTAIN ASPECTS OF THE PROCEDURAL STATUS 
OF ENTREPRENEURS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Savchenko V. N.
Kuban State University

The article examines certain aspects of the legal status of entrepre-
neurs as participants in criminal proceedings. It is emphasized that 
among such persons, who have recently received considerable at-
tention from the leadership of the country, the legislator and society 
as a whole, it is necessary to single out persons engaged in entre-
preneurial activities who, for various reasons, fall into the orbit of 
criminal proceedings. Within the framework of the study, attention is 
drawn, on the one hand, to the formation of a state policy to protect 
the rights of entrepreneurs in the field of criminal proceedings, on 
the other hand, to the formation of a direction of scientific research 
related to the participation of entrepreneurs in criminal proceedings. 
A detailed analysis of three aspects of the legal status of an entre-

preneur in criminal proceedings is proposed: civil law, criminal law, 
and criminal procedure. It is noted that there is a need for a single 
criminal procedure act recognizing a person as a business entity. 
The conclusion is substantiated that when making such a decision, 
both civil and criminal aspects of the legal status of a person en-
gaged in entrepreneurial activity should be reflected. The resolution 
itself, as a criminal procedural act, will be the third element of the 
procedural status of a business entity.

Keywords: criminal procedure, prosecutor, entrepreneur, entrepre-
neurial activity, legality, validity, circumstances, establishment, ver-
ification.
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Защита прав и свобод лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы

Спирев Дмитрий Вадимович,
аспирант, Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: dmitryspirev@yandex.ru

Специфика правового положения лиц, совершивших престу-
пление подчеркивает, что они относятся к менее защищенным 
слоям населения. Это объясняет факт нарушения конститу-
ционных прав в местах отбытия уголовного наказания. Кро-
ме этого существуют иные причины, оказывающие влияние 
на законность в исправительных учреждениях. К таковым ос-
нованиям отнесем низкий уровень правовых знаний, нигилизм. 
Помимо прочего, осужденные не только недостаточно грамот-
ны и осведомлены о перечне свобод и законных интересов, 
но и часто получают неполную, недостоверную информацию 
от администрации исправительного учреждения. В статье рас-
сматривается правой статус лиц, отбывающих наказание в ме-
стах лишения свободы, возможности по защите прав и свобод 
таких лиц. Подчеркивается важность теоретической разработ-
ки юридический институт правового положения лиц, совершив-
ших преступление.

Ключевые слова: оскорбление осужденных, публичное оскор-
бление, правовая квалификация оскорбления, речевой этикет.

Из конституционной нормы нет изъятия и пра-
вовой статус, гарантирующей все отмеченные пра-
ва, распространяет свое действие на лиц, совер-
шивших преступление. В связи с этим в России за-
ложены и воплощаются в жизнь гуманистические 
начала уголовно- исполнительной политики. На се-
годняшний день важно говорить о масштабном ре-
формировании пенитенциарной системы под вер-
ховенством основного закона и демократических 
принципов. Своеобразие правоотношений, скла-
дывающихся в ходе исполнения уголовных нака-
заний, является основанием, сдерживающим за-
щиту прав и свобод рассматриваемой категории 
граждан.

Правовому положению осужденных отведено 
особое место в юридической мысли.

Криминология как наука доказала факт неиз-
бежности преступности как правового и обще-
ственного явления. В силу этого, институт исполне-
ния уголовных наказаний является неотъемлемым 
сегментом для реализации наказаний и восста-
новления социальной справедливости. Бесспорно, 
лица, попадающие в исправительные учреждения, 
приобретают специфический правовой статус [3].

Исполнение приговора не является обстоятель-
ством, исключающим юридическое действие прав, 
гарантированных Конституцией. Это объясняется 
основополагающей идеей, заложенной статьей 2 
Конституцией РФ, провозгласившей человека, его 
права и свободы высшей ценностью.

Правовое положение лиц, совершивших пре-
ступление, имеет социально обоснованную регла-
ментацию, формирующую важнейший инструмент 
морально- нравственного и правового воспитания, 
позволяющего привить осужденным уважительное 
правосознание. Правовой статус лиц, совершив-
ших преступление, можно охарактеризовать как 
специфическое положение человека в местах ли-
шения свободы –  в том числе ограничение пере-
движений, ограничения в правах даже после от-
бытия срока наказания (продолжающийся статус, 
связанный с судимостью и ее погашением) и др. 
В общем виде правовой статус личности состав-
ляют общий, специальный и индивидуальный пра-
вовые статусы гражданина государства. Правовой 
статус осужденного имеет отличительную характе-
ристику –  он базируется на общегражданском пра-
вовом статусе. На сегодняшний день существуют 
стандарты обращения с заключенными, вырабо-
танные мировым сообществом [4].

Международные акты содержат руководящие 
начала по обращению с осужденными. Эти нормы 
закрепляют положения, в соответствии с которы-
ми у лиц, совершивших преступление, сохраняет-
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ся гражданство. Российской Федерацией ратифи-
цированы базовые международные документы, 
и следование вышеуказанным принципам являет-
ся примером гуманизации и демократизации сфе-
ры исполнения наказаний. Государство сохраня-
ет гражданство за рассматриваемой категорией 
граждан, преследуя определенные цели, отлича-
ющиеся воспитательным воздействием. Руковод-
ство страны нацелено на стимуляцию законопо-
слушного поведения, формирование нравствен-
ных ориентиров и гражданского долга. Сохране-
ние гражданства олицетворяет собой не только со-
вокупность общегражданских прав, но и перечень 
обязанностей, корреспондирующих правам [2].

Оскорбление лица, совершившего преступле-
ния в местах лишения свободы или содержания под 
стражей является одним из наиболее распростра-
ненных видов противоправных действий, соверша-
емых осужденными, подозреваемыми и обвиняе-
мыми, а также персоналом учреждений УИС. Ана-
лиз правоприменительной практики о привлечении 
к ответственности за их совершение подтверждает 
наличие положительных изменений в реализации 
уголовно- правовой охраны сотрудников учрежде-
ний УИС. Тем не менее, осужденные, подозревае-
мые и обвиняемые начинают прибегать к ухищре-
ниям, с целью избежать уголовной ответственности 
за совершение указанных преступлений.

Социальная значимость вышеотмеченного ин-
ститута обуславливается правовой сущностью яв-
ления, а именно тем, что уголовное наказание –  
самая строгая форма государственного принужде-
ния. Наказание в уголовно- правовом поле выра-
жается в лишениях, ограничивающих права чело-
века; положения, закрепляющие в себе вопросы 
о пределах ограничения прав и свобод, а также 
о содержании и формах уголовного наказания, 
подразумевает в себе решение таких вопросов че-
рез правовое положение осужденных граждан. Нет 
сомнений в том, что изучение вопроса правового 
положения осужденных к лишению свободы явля-
ется крайне важным, имеющим значимость как для 
российского, так и для международного правового 
пространства [3].

В первую очередь, это обусловлено необходи-
мостью повышения эффективности института ис-
полнения уголовных наказаний.

Правой статус шире правового положения, ука-
занное можно обосновать следующими положени-
ями:
1. Правовой статус осужденного представляет 

симбиоз прав и обязанностей лица, усеченно-
го по причине отбытия гражданином положен-
ного вида уголовного наказания, а также права 
и обязанности осужденных, которые определя-
ет уголовно- исполнительное законодательство;

2. При характеристике правового положения мы 
пришли к выводу, что его содержание уже, так 
как включает в себя только права и обязанно-
сти, установленные УИК РФ.
На основании изложенного мы пришли к выводу 

о том, что правой статус является частью правово-

го статуса лиц, совершивших преступление. УИК 
РФ –  это первый законодательный акт, предусма-
тривающий самостоятельную и отдельную главу 
«Правовое положение осужденных». Раньше та-
кого положения в подобных кодексах не содержа-
лось. Предшествующее уголовно- исполнительное 
законодательство носило карательный характер.

Стоить заметить тот факт, что такие понятия 
как «правовое положение» и «правовой статус» 
являются равными по своему правовому значению. 
Ученые теоретики, как и ученые в области уголов-
ного права солидарны в этом вопросе.

При анализе структуры специального правово-
го статуса, мы пришли выводу о том, что общий 
и специальный правовые статусы имеют обоюдную 
связь, понятие общего статуса шире специального.

Взаимосвязь прослеживается при описании 
правомочий, структуры и содержания статусов.

Кроме общих прав, содержание соответствую-
щего статуса основывается благодаря независим 
правам. На практике указанные права носят имя: 
специальные или специфические, законные инте-
ресы.

На практике указанные права носят название 
специальных или специфических, законных инте-
ресов, что соответствует и нормам и принципам 
международного права в области пенитенциарно-
го права [2].

Уголовно- исполнительное законодательство 
в исследуемой части представляется двухуровне-
вым (табл. 1).

Таблица 1 Уровни закрепления прав осужденных

Первый уровень Второй уровень

Регуляция правового поло-
жения для граждан, которые 
были осуждены

Закрепление законных прав 
и интересов, а также обязан-
ностей для граждан, которые 
были осуждены

Таким образом, юридический институт правового 
положения лиц, совершивших преступление, име-
ет принципиально важное значение, обусловлен-
ное социальной значимостью (наша страна являет-
ся одним из лидеров по количеству осужденных), 
а также направленностью на дальнейшую реаби-
литацию человека в обществе, его ресоциализа-
цию:
– Любое из видов уголовных наказаний связано 

с системой ограничений прав и свобод –  в этом 
заключена суть самого наказания, но при этом 
осужденные не теряют статуса гражданина РФ, 
а это значит, что они не теряют своих закон-
ных прав и обязанностей, и это предопределя-
ет особые требования к нормативным актам, 
которые закрепляют ограничения данных прав 
и свобод;

– На законодательном уровне установлено пра-
вовое положение осужденных, что обеспечива-
ет юридические гарантии при реализации за-
конных интересов и прав человека и граждани-
на, даже если он был осужден;
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– Обязанности, возложенные на осужденного, 
а также их выполнение, и реализация его граж-
данских интересов и прав –  все это напрямую 
зависит от эффективности исполнителя уго-
ловного наказания осужденным;

– Стержнем уголовно- исполнительных отноше-
ний является институт правового положения лиц, 
и он пронизывает от и до всю процедуру исполне-
ния уголовного наказания и других мер уголовно- 
правового воздействия на осужденного.
Не ограничена регламентация правового поло-

жения для осужденных только лишь названной ра-
нее Общей части УИК РФ. Особенная часть УИК 
РФ содержит также отдельные нормы, которые 
определяют само содержание исследуемого ин-
ститута. Первая часть кодекса определяет собой 
основы, действующие для всех лиц, отбывающих 
после осуждения уголовное наказание в Россий-
ской Федерации. Этот вывод напрашивается сам 
после проведения анализа названий статей гла-
вы «Правовое положение осужденных» УИК РФ: 
статья 10 «Основы правового положения осужден-
ных»; статья 11 «Основные обязанности осужден-
ных»; статья 12 «Основные права осужденных» [4].

Глава 2 Общей части УИК РФ содержит со-
ответствующие нормы ограниченного действия 
по всем видам наказаний. К примеру, статья 13 
УИК РФ «Право осужденных на личную безопас-
ность», статья 14 УИК РФ «Обеспечение свободы 
совести и свободы вероисповедания» действи-
тельны лишь для тех, кто отбывают наказания, 
напрямую связанные с социальной изоляцией че-
ловека. Этот комплекс норм представляет собой 
дополнительные гарантии для людей, чьи свобо-
ды и права ограничивают в процессе отбывания 
наказания в значительной степени. Они не имеют 
возможностей для самостоятельной защиты своих 
прав, если те были нарушены, поскольку находятся 
в местах для принудительного содержания в изо-
ляции. Законодатель по этой причине возлагает 
дополнительно на должностных лиц исправитель-
ной службы обязанности, чтобы обеспечить ука-
занные права для представителей этой категории 
осужденных [4].
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Право на защиту является одним из основополагающих прав, 
которое развивается с давних времён, и плотно укоренилось 
в перечне прав гражданина, как неотъемлемая часть его связи 
с государством, тем самым выделяя его как самостоятельный 
субъект обладающий таким значимым правом, более того за-
креплённого на законодательном уровне, которое должно ох-
раняться государством в лице правоохранительных органов, 
в том числе, не только для подозреваемого и обвиняемого, 
но и для других категорий граждан. Стоит отметить, что наша 
законодательная система хорошо развита, и довольно успеш-
но внедряются элементы опыта зарубежных стран по отноше-
нию развития данного права, но с учётом особенностей нашей 
правовой культуры есть некоторые нюансы, требующие адап-
тации к российским реалиям.

Ключевые слова: государство; обвинение; прокурор; обвиняе-
мый; защита; следователь; суд.

Развитие государства и права не стоит на ме-
сте, изменяясь вместе с иными общественными 
институтами. Государство может напрямую вли-
ять на общество или конкретного индивида путём 
создания законов, что является одной из основных 
функций государства. Закон и право в целом осу-
ществляют регулирование отношений между госу-
дарством и гражданином, поскольку из этого мо-
жет вытекать ряд прав и обязанностей гражданина 
перед государством и наоборот.

Одной из основных конституционных гарантий 
гражданина является право на защиту. В нацио-
нальном праве оно закреплено Конституцией РФ, 
проецирующие данное положение из международ-
ных актов, таких как: Международный пакт о граж-
данских и политических правах от 1966 г.; Всеоб-
щая декларация прав человека от 1948 г. и Евро-
пейская Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г.

Согласно ст. 11 Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г. стоит обратить внимание на то, что 
она указывает о всех возможностях защиты для 
любого человека [1]. Далее не стоит обходить сто-
роной и ч. 3 ст. 14 Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1966 г., в которой 
говорится о минимальных гарантиях лица «иметь 
достаточное время и средства для подготовки сво-
ей защиты», защищать себя лично или «посред-
ством выбранного им самим защитника», быть 
уведомлённым о них. [2].

В свою очередь, в Конституции РФ, в ста-
тьях 45, 46, 48, 50,51 непосредственно отражены 
все правовые положения защиты прав граждани-
на, Например во всех выше перечисленных статьях 
говорится о том, что: « Государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации гарантируется; каждый вправе 
защищать свои права и свободы всеми способа-
ми, не запрещенными законом; каждому гаранти-
руется судебная защита его прав и свобод; каждый 
вправе в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации обращаться в межго-
сударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если исчерпаны все имеющиеся внутри-
государственные средства правовой защиты; ка-
ждому гарантируется право на получение квали-
фицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно; каждый задержанный, за-
ключенный под стражу, обвиняемый в совершении 
преступления имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под стражу или предъ-
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явления обвинения; при осуществлении правосу-
дия не допускается использование доказательств, 
полученных с нарушением федерального закона; 
никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников, 
круг которых определяется федеральным зако-
ном». [4]

На отраслевом уровне данные конститу-
ционные положения закреплены в Уголовно- 
процессуальном законе, так как ст. 16 УПК за-
крепляет в качестве принципа обеспечение подо-
зреваемому (обвиняемому) право на защиту [5]. 
Данное право раскрывается в правовом статусе 
подозреваемых (обвиняемых) и включает в себя 
не только «право пользоваться помощью защит-
ника, но и право защищаться лично и (или) с по-
мощью законного представителя всеми не за-
прещенными законом способами и средствами» 
(часть 2 статьи 16, пункт 11 части 4 статьи 46, 
пункт 21 части 4 статьи 47 УПК РФ).

Трудно не согласиться с позицией Михайло-
вой Е. В. о том, что «право на судебную защиту –  
это, таким образом, неотъемлемое конституци-
онное право каждого человека, причем не только 
гражданина, но и лица без гражданства, иностран-
ца. В этой гарантии наиболее ярко проявляется 
сущность российского государства как правово-
го, где право и свобода главенствуют, являются 
высшей ценностью; государство призвано способ-
ствовать их воплощению, а в случае нарушения –  
принудительному восстановлению. Таким обра-
зом, следует правильно понимать конституцион-
но закрепленное право на судебную защиту. Это 
не право обратиться в суд, когда взбредет в голо-
ву, не право на получение благоприятного судеб-
ного решения, не механизм сведения счетов. Это 
исключительная, объективная возможность при 
наступлении ряда установленных процессуаль-
ным законодательством обстоятельств и соблюде-
нии необходимых условий в случае невозможности 
свободно реализовать закрепленные в правовых 
нормах права, свободы и законные интересы стать 
стороной в деле». [6, с. 47–48]

В этом и заключается один из смыслов исполь-
зования права на защиту. Гражданин имеет на это 
право и никто не может его в этом ограничивать, 
так как это не запрещено ни Конституцией, ни УПК 
РФ, более того поддерживаются в рамках принци-
па состязательности в уголовном процессе. Но как 
было отмечено в вышеперечисленных законода-
тельных актах, это нужно делать в рамках дозво-
ленного и только по закону, не превышая пределы, 
поскольку переход за эти границы будет считаться 
незаконными методами защиты.

Таким образом, можно сделать вывод, что пра-
во на защиту является своего рода: 1) одним из ос-
новополагающих принципов уголовного судопроиз-
водства; 2) самостоятельным институтом уголов-
ного процесса; 3) самостоятельная деятельность 
гражданина, подозреваемого или обвиняемого, ли-
бо осуществляемая путём через защитника. Это 
право и в то же время принцип нужно развивать 

далее как составную часть правового государства 
и гражданского общества, без этого решение во-
проса о защите прав и свобод человека будет не-
возможным.

Вместе с тем, на взгляд автора право на защиту 
представляет собой некоторую фикцию. Несмотря 
на провозглашение принципа состязательности 
осуществление правосудия в современном россий-
ском уголовном судопроизводстве осуществляется 
с обвинительным уклоном, соответственно боль-
шинство уголовных дел заканчиваются обвини-
тельным приговором. В свете этой проблемы хо-
чется, чтобы российский уголовный процесс с учё-
том принципа состязательности и права на защиту 
продвигался в сторону не «формального» состяза-
ния, а фактического. То есть следует больше рас-
ширить спектр функций и прав, как у подозревае-
мого и обвиняемого, так и у защитника- адвоката.

Вопросы конституционно- правовых гарантий 
права на защиту нашли отражение и в правовых 
позициях Конституционного Суда РФ и Верховно-
го Суда РФ. Так Конституционный Суд Российской 
Федерации неоднократно указывал (определе-
ния от 17 октября 2006 года № 424-О, от 8 февра-
ля 2007 года № 251-О-П, от 21 октября 2008 года 
№ 488-О-О, от 17 декабря 2009 года № 1622-О-
О, от 29 мая 2012 года № 1014-О, от 24 сентября 
2012 года № 1617-О, от 28 мая 2013 года № 799-
О, от 29 сентября 2015 года № 1854-О, от 28 янва-
ря 2016 года № 114-О и от 27 февраля 2018 года 
№ 261-О), что «Уголовно- процессуальный кодекс 
Российской Федерации прямо закрепил право по-
дозреваемого, обвиняемого отказаться от помощи 
защитника в любой момент производства по уго-
ловному делу (ч. 1 ст. 52 УПК), пригласить другого 
защитника или несколько защитников (ч. 1 ст. 50 
УПК), установил случаи обязательного участия 
защитника в уголовном судопроизводстве и обя-
занность дознавателя, следователя и суда обеспе-
чить участие защитника в форме его назначения 
при неявке приглашенного защитника в установ-
ленный законом срок (чч.3,4 ст. 50, ст. 51 УПК). 
При этом «постановление о назначении защитника 
не влечет отстранения от участия в деле защитни-
ка, приглашенного подозреваемым, обвиняемым, 
его законным представителем, а также другими 
лицами по поручению или с согласия подозрева-
емого, обвиняемого» (определения от 28 июня 
2018 года № 1409-О и № 1412-О)[8].

В свою очередь Верховный Суд Российской Фе-
дерации раскрывает свою правовую позицию по во-
просам обеспечения подозреваемому (обвиняемо-
му) права на защиту в постановлении от 30 июня 
2015 года: «О практике применения судами зако-
нодательства, обеспечивающего право на защи-
ту в уголовном судопроизводстве». Согласно п. 1 
данного Постановления «обеспечение права на за-
щиту является одним из принципов уголовного су-
допроизводства, действующих во всех его стади-
ях. В силу этого правом на защиту обладают: лицо, 
в отношении которого осуществляются затрагиваю-
щие его права и свободы процессуальные действия 



219

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
по проверке сообщения о преступлении в порядке, 
предусмотренном статьей 144 УПК РФ; подозре-
ваемый; обвиняемый; подсудимый; осужденный; 
оправданный; лицо, в отношении которого ведет-
ся или велось производство о применении прину-
дительных мер медицинского характера; несовер-
шеннолетний, к которому применена принудитель-
ная мера воспитательного воздействия; лицо, в от-
ношении которого уголовное дело или уголовное 
преследование прекращено; лицо, в отношении ко-
торого поступил запрос или принято решение о вы-
даче; а также любое иное лицо, права и свободы 
которого существенно затрагиваются или могут 
быть существенно затронуты действиями и мерами, 
свидетельствующими о направленной против него 
обвинительной деятельности, независимо от фор-
мального процессуального статуса такого лица».

Право обвиняемого лично осуществлять свою 
защиту, реализуемое посредством его участия 
в судебном разбирательстве, обеспечивается су-
дом. В отношении обвиняемых, содержащихся под 
стражей либо отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, суд первой инстанции принимает 
меры по обеспечению их участия в судебном за-
седании непосредственно либо в случаях, пред-
усмотренных частью 6.1 статьи 241 и частью 2 
статьи 399 УПК РФ, путем использования систем 
видеоконференц- связи. Вопрос о форме участия 
таких лиц в судебных заседаниях судов вышесто-
ящих инстанций решается судом, рассматрива-
ющим дело (часть 2 статьи 389.12, часть 2 ста-
тьи 401.13 УПК РФ)

В заключении рассматриваемой мною темы хо-
чу отметить, что право на защиту является одним 
из основополагающих прав, которое развивается 
с давних времён, и плотно укоренилось в переч-
не прав гражданина, как неотъемлемая часть его 
связи с государством, тем самым выделяя его как 
самостоятельный субъект обладающий таким зна-
чимым правом, более того закреплённого на зако-
нодательном уровне, которое должно охраняться 
государством в лице правоохранительных органов, 
в том числе, не только для подозреваемого и обви-
няемого, но и для других категорий граждан. Сто-
ит отметить, что наша законодательная система 
хорошо развита, и довольно успешно внедряются 
элементы опыта зарубежных стран по отношению 
развития данного права, но с учётом особенностей 
нашей правовой культуры есть некоторые нюансы, 
требующие адаптации к российским реалиям.

Есть и предложение, которое хочется озвучить. 
Это внести в уголовно- процессуальное законода-
тельство уточнение и разъяснения понятия «за-
щиты», чтобы придать более весомую толкование 
в рамках уголовного судопроизводства и расши-
рить спектр полномочий тех субъектов, которых ка-
сается данное определение «защиты».
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ON CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF THE RIGHT 
TO DEFENSE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
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Peoples’ Friendship University of Russia

The right to protection is one of the fundamental rights that has been 
developing since ancient times, and is firmly rooted in the list of 
rights of a citizen, as an integral part of his connection with the state, 
thereby distinguishing him as an independent subject possessing 
such a significant right, moreover, enshrined at the legislative level, 
which must be protected by the state represented by law enforce-
ment agencies, including not only for the suspect and accused, but 
also for other categories of citizens. It is worth noting that our legis-
lative system is well developed, and elements of the experience of 
foreign countries in relation to the development of this law are being 
quite successfully introduced, but taking into account the peculiari-
ties of our legal culture, there are some nuances that require adap-
tation to Russian realities.
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Совершенствование системы профилактики экстремизма: обобщение опыта 
российской правоохранительной системы

Тряева Елизавета Олеговна,
адъюнкт адъюнктуры Санкт- Петербургского университета 
МВД России
E-mail: tryaeva.elizaveta@yandex.ru

Актуальность проблемы совершенствования системы про-
филактики и противодействия экстремизму в нашей стране 
обусловлена существенным обострением ситуации на между-
народной политической арене, вновь придающей значимость 
для отдельных граждан идей политической национальной ре-
лигиозной ненависти. Цель: создание в России эффективной 
системы противодействия экстремизму, основанной на прин-
ципах многонациональности, публичности, системности. При-
меняя сравнительно- правовой подход, рассмотрены основные 
нормативно- правовые акты, регулирующие вопросы проти-
водействия экстремисткой деятельности в нашей стране. От-
мечены возникающие в правовом поле терминологические 
проблемы с определением понятия «экстремизм» и «экстре-
мистская деятельность», проанализирован ряд наиболее рас-
пространенных точек зрения на содержательные характерис-
тики данных терминов. Обозначены социально- экономические 
и психологические предпосылки константной и волатильной 
детерминации экстремисткой деятельности в контексте опи-
сания их социальной опасности. Раскрыты, осуществляемые 
в рамках последовательной общегосударственной политики, 
предпринимаемые правоохранительными органами России 
меры по борьбе с экстремизмом, сконцентрированные в основ-
ном на пресечении экстремисткой деятельности. В качестве 
профилактических мер при совершенствовании целостной 
системы противодействия экстремизму в результатах иссле-
дования предложены адресная корректировка муниципальных 
программ профилактики экстремизма, а также создание согла-
сительных институтов, призванных снижать риски возникнове-
ния экстремисткой деятельности среди мигрантов.

Ключевые слова: противодействие экстремизму, детерми-
нанты, правоохранительные органы России, профилактика 
экстремисткой деятельности.

В наши дни экстремистская деятельность, осу-
ществляемая как отдельными гражданами, так 
и общественными организациями различной на-
правленности (прежде всего религиозного и наци-
оналистического толка) все еще может представ-
лять серьезную опасность для российского обще-
ства, дестабилизируя сложившийся правопорядок 
и вызывая значительные социальные последствия. 
Именно поэтому преступления, относящиеся к ка-
тегории экстремизма, сегодня особо выделены 
в уголовном и административном праве, призван-
ном выступать гарантом профилактики и преодо-
ления угроз разрушения государственности, тер-
риториальной целостности, а также политической 
стабильности России [11].

Как справедливо отмечает ряд исследовате-
лей из Академии управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, обществен-
ная опасность преступлений экстремистского ха-
рактера состоит в том, что любые его проявления, 
подробно раскрытые в ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти» от 25.07.2002 № 114-ФЗ, являются источни-
ком значительных социальных потрясений, имею-
щих глубокие экономические и правовые послед-
ствия [9].

Сложность и многоаспектность проблемы про-
тиводействия преступления экстремисткой направ-
ленности обусловлена системными свой ствами де-
яний, отнесённых к категории экстремизма, куда 
входят идеологические, национальные, расовые, 
религиозные и многие другие аспекты обществен-
ных отношений. При этом вне зависимости от вида 
экстремисткой деятельности неизменным остает-
ся основное ее содержание, всегда сопряженное 
с применением насилия по вышеобозначенным 
причинам.

Тем не менее, предварительный анализ науч-
ной литературы показывает, что, несмотря на свою 
ярко выраженную общественную опасность поня-
тие экстремисткой деятельности еще недостаточ-
но упрочнилось в отечественной системе права 
и даже в сравнительно новой «Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 г.», утвержденной указом Президента 
РФ от 29 мая 2020 г. № 344 не приводится точного 
определения экстремизма, что серьезно осложня-
ет задачу противодействия таким правонарушени-
ям.

Для определения любого понятия всегда име-
ется необходимость выделения его сущностных 
характеристик, которыми для экстремизма высту-
пают крайняя категоричность суждений (верно- 
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неверно), резкое неприятие чужого мнения, готов-
ность к проявлению агрессивных действий, обяза-
тельное возникновение социальных конфликтов 
[5].

На основе этих предпосылок можно охаракте-
ризовать экстремизм как вид административно 
и уголовно наказуемых деяний, мотивами которых 
выступает ортодоксальный тип мировоззрения 
гражданина или группы лиц, способных и готовых 
к осуществлению противоправных способов дости-
жения различных отдельных социально не одобря-
емых целей.

Такое видение экстремизма очерчивает основ-
ной спектр работы по его противодействию, куда 
в первую очередь входит борьба с основными моти-
вами экстремисткой деятельности являющимися, 
по сути, и его ключевыми детерминантами. В юри-
спруденции принято выделять внешние и внутрен-
ние, а также постоянные и временные детерминан-
ты экстремизма. К внешним причинам экстремиз-
ма относятся международные факторы, дестаби-
лизирующие политическую жизнь того или иного 
государства, что нередко отражается и на сосед-
них странах нарушением экономических связей, 
сменой социальных настроений, усилением потока 
беженцев и т.д. Внутренними детерминантами экс-
тремизма могут явиться явная пропаганда религи-
озных, либо националистических идей, возникно-
вение территориальных споров и др. [1].

Вопрос причин и условий возникновения экстре-
мизма является сложным и многогранным. Чтобы 
лучше понять эту проблему, мы можем выделить 
два типа причин и условий: «константные» и «во-
латильные». Константными детерминантами мож-
но считать такие факторы, как сложную структуру 
современного общества, поскольку в современных 
государствах существует множество различных 
социальных групп, каждая из которых воспринима-
ет и оценивает общественные отношения и нормы 
исходя из своего социально- политического и куль-
турного положения, а также из своих потребностей 
и интересов. К причинам постоянного характера 
относятся и многие конфликты, имеющие в своей 
основе конфессиональные конфликты, урегулиро-
вание которых исключительно правовыми спосо-
бами иногда не только нецелесообразно, но и чре-
вато значимыми социальными последствиями. 
Не менее существенной основой для развития 
экстремизма являются и давние территориальные 
споры между государствами, либо их субъектами, 
постоянно порождающие возможность для созда-
ния социальной напряжённости в спорном регионе.

В связи со своим предсказуемым характером 
константные детерминанты экстремизма понятны 
и прогнозируемы, что не всегда соотносится с во-
латильными предпосылками совершения экстре-
мистских действий, причинно- следственная связь 
которых не столь ясна.

Практика совершения ситуативных экстремист-
ских преступлений показывает, что они могут быть 
обусловлены исключительно стечением ряда об-
стоятельств, чаще всего социально- политического, 

реже экономического, и всегда личного свой ства. 
Волатильная детерминация экстремизма субъек-
тивна и представляется человеку единственным 
способом преодоления возникших именно в его 
жизни проблем, довлеющих над его поступками 
и их мотивами. Как правило, основными спутни-
ками волатильной детерминации экстремизма 
являются сложная жизненная ситуация и низкий 
уровень материальной обеспеченности, формиру-
ющие полную неуверенность в завтрашнем дне, 
когда логика радикального поведения не коррели-
рует с этими факторами, а является следствием 
их длительного воздействия [4]. Именно поэтому 
волатильная детерминация экстремизма, будучи 
менее прогнозируемой, является более социально 
опасной, когда ее причины поступков не очевидны 
и в значительной степени субъективны.

Тем не менее, учет и анализ как константной, 
так и волатильной детерминации позволяет выя-
вить многие тенденции данного вида преступности 
и разрабатывать на их основе общегосударствен-
ные стратегии профилактики и противодействия 
экстремисткой деятельности, затрагивающие 
не только область права, но и другие социальные 
значимые области: образование, экономику и т.д.

В России борьба с экстремизмом предусматри-
вает реализацию последовательной государствен-
ной политики, построенной на системном монито-
ринге вышеобозначенных детерминантов в контек-
сте функционирования сложных механизмов уре-
гулирования взаимоотношений около 200 предста-
вителей различных народностей, часть которых 
исповедует практически все основные мировые 
религии. Важнейшим базисом этой политики в на-
ши дни является «Стратегия противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года», 
утвержденная указом Президента РФ от 29 мая 
2020 г. № 344 и направленная на деэскалацию экс-
тремистских действий.

Одним из важнейших элементов в борьбе с экс-
тремизмом являются правоохранительные органы 
России, которые активно участвуют в противодей-
ствии этому явлению и организуют свою деятель-
ность в соответствии с общей стратегией и уста-
навливают плодотворное партнерство с другими 
органами власти и институтами гражданского об-
щества, чтобы эффективно противостоять экс-
тремистским проявлениям. Представители Мини-
стерства внутренних дел России активно участву-
ют в разработке и обслуживании единой государ-
ственной системы мониторинга в сфере проти-
водействия экстремизму, осуществляя наблюде-
ние за экономической, социальной, политической 
и культурной обстановкой в регионах и муници-
пальных образованиях, и анализируя воздействие 
этих факторов на межнациональные и межэтниче-
ские отношения [2].

Кроме того, сотрудники полиции активно анали-
зируют деятельность юридических и физических 
лиц, связанных с потенциально возможной экс-
тремисткой деятельностью на территории каждого 
региона Российской Федерации и муниципальных 
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образований, формируя соответствующие базы 
данных о существующих экстремистских структу-
рах, их руководителях и активистах. Значительное 
место в данном анализе занимает определение 
важнейших финансовых потоков экстремисткой 
деятельности, являющихся единственно возмож-
ной материальной основой экстремистских пре-
ступлений, требующих значительных финансовых 
ресурсов. Результаты таких расследований и свое-
временное применение предусмотренных законо-
дательством средств пресечения финансирования 
экстремистской деятельности позволяют не толь-
ко минимизировать количество соответствующих 
преступлений, но и обеспечить правоохранитель-
ную функцию профилактики экстремизма.

Другим важным направлением противодей-
ствия экстремистских действий, является монито-
ринг сотрудниками МВД России деятельности раз-
личных религиозных организаций, традиционно яв-
ляющихся центрами вербовки радикально настро-
енных молодых людей, в том числе для их дальней-
шего участия в качестве активистов незаконных 
вооруженных формований [7]. Ежегодно в нашей 
стране пресекаются десятки преступлений, пред-
усмотренных ст. 205.1 УК РФ, когда безграмотных 
в религиозном отношении молодых людей пыта-
ются убедить в ложных идеях, лежащих в основе 
существования таких известных террористических 
организаций как ИГИЛ, Аль- Каида и другие, так 
называемые «самопровозглашенные джамааты», 
проповедующие заведомо искаженные ценности 
мусульманства [10].

Тем не менее, только этих мер оказывается не-
достаточно для полного искоренения экстремизма 
в России, поскольку работа сотрудников правоох-
ранительных органов осуществляется главным об-
разом лишь на этапе противодействия экстремист-
ским действиям, тогда как гораздо эффективнее 
осуществлять их профилактику, основанную на бо-
лее глубоком научном изучении экстремисткой де-
терминации с учетом этнических, региональных, 
национальных и иных факторов.

Важность учета этнического фактора при про-
филактике экстремизма в нашей стране очевидна, 
поскольку, с одной стороны, каждая народность 
имеет право на самоопределение, но с другой, та-
кая задача теряет свою актуальность в условиях 
интеграции того или иного этноса в общую струк-
туру многонационального состава российского об-
щества. Изучение этнорегиональных особенностей 
экстремизма показывает их тесную связь с полити-
ческой жизнью в стране, где, часто, одно являет-
ся следствием другого [8]. Как показывает практи-
ка, любые резкие политические меры этнического 
толка являются идеологической основой для осу-
ществления экстремисткой деятельности, поэто-
му правоохранительные органы обращают особое 
внимание на данный фактор в период проведения 
предвыборных кампаний в нашей стране, выявляя 
в ходе оперативно- следственных действий предпо-
сылки экстремизма в предлагаемых кандидатами 
политических программах.

В большинстве случаев решение данной задачи 
не является простым. С одной стороны, основной 
закон страны гарантирует каждому человеку ряд 
прав в области сохранения своей культуры и на-
циональной идентичности (на что и делают основ-
ной упор в своих предвыборных заявлениях не-
которые нечистоплотные политики). Но с другой 
стороны, важно понимать, что реализация данных 
прав не может осуществляться в ущерб другим ли-
цам и нарушать стабильность в российском обще-
стве, базирующемся на принципе многонациональ-
ности.

Тем самым, осуществляя профилактику экс-
тремисткой деятельности по этническим мотивам 
важно осознавать баланс между возможным и до-
пустимым порядком выражения гражданами сво-
ей национальной принадлежности, основанном 
на выработанных в ходе развития общественных 
отношений в России норм и правил совместного 
проживания народов.

Не меньшую роль в профилактике экстремизма 
этнической детерминации должно играть и мест-
ное население, постоянное взаимодействие с кото-
рым сотрудников силовых структур выступает на-
дежной гарантией заблаговременного выявления 
провоцирующих экстремистские действия факто-
ров. Поэтому необходимо более тесно налаживать 
контакты участковых уполномоченных с прожива-
ющими на подведомственной территории активны-
ми гражданами преимущественно пожилого воз-
раста, мотивированными на предотвращение пре-
ступности, в том числе экстремистского характера. 
Данной работе может способствовать регулярный 
мониторинг и выводы, сделанные в ходе личного 
общения представителей органов местного са-
моуправления с населением муниципалитета, по-
зволяющие провести оценку реальных противоре-
чий этнического свой ства в конкретной местности 
и разработать адекватную стратегию по их опера-
тивному разрешению.

Таким образом, только тесное сотрудничество 
правоохранительных органов с различными ин-
ститутами гражданского общества России, может 
обеспечить выполнение необходимых действий 
по реализации целостной стратегии противодей-
ствия экстремизму в нашей стране. Лишь лежа-
щие в основе этого взаимодействия комплексный, 
интегрированный и системный подходы способны 
явиться полноценной и достаточной мерой по обес-
печению полномасштабных и своевременных про-
филактических действий, сочетающих как выяв-
ление экстремисткой детерминации и условий ее 
дальнейшего распространения, так и оперативное 
реагирование на вновь созданные организации 
экстремистского толка [3].

Результатом такого адресного взаимодействия 
правоохранительных органов МВД России и граж-
данского населения должна явиться обновление 
и корректировка существующих в нашей стране 
муниципальных программ профилактики экстре-
мизма, содержание которых в большинстве слу-
чаев ограничивается проведением отдельных ме-
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роприятий общего характера без привязки к этно-
культурным особенностям конкретной территории, 
а финансирование –  является номинальным.

Особое внимание в данных программах должно 
уделяться работе с мигрантами, составляющими се-
годня значимую часть российского общества, доля 
которой в обозримом будущем будет только расти. 
Тщательное изучение сотрудниками миграционных 
служб личности мигрантов, наряду с реализуемыми 
муниципалитами мерами по их инкультурации, а так-
же организация широких общественных площадок 
по обсуждению уже имеющихся проблем, как в оч-
ном формате, так и в онлайн- среде, как показывают 
исследования, также способны стать одной из эф-
фективных форм профилактики экстремизма [6].

В случае необходимости, в структуре МВД воз-
можно создание отдельного органа, действующе-
го как на временной, так и на постоянной основе, 
направленного на оказание консультативной по-
мощи, проведению переговоров и осуществление 
иных посреднических действий в случае возникно-
вения потенциально опасных для развития экстре-
мизма конфликтов на этнической почве с мигран-
тами. Для создания таких согласительных инсти-
тутов также необходимо широко привлекать обще-
ственность региона, авторитетных представителей 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, совета старейшин, руководи-
телей конфессиональных общин и т.д.

Таким образом, современная система противо-
действия экстремизму должна быть ориентирова-
на на максимально активное проведение разъяс-
нительной работы среди населения с целью дости-
жения легитимности, т.е. одобрения и поддержки 
большей частью населения усилий по восстанов-
лению межнационального согласия и взаимодей-
ствия. Во время конфликтных действий главной 
задачей органов внутренних дел выступает опе-
ративное и решительное пресечение неправовых 
силовых действий противостоящих сторон, недо-
пущение обострения конфликта, содействие соз-
данию условий для организации переговоров. Не-
обходимо принимать во внимание, что принужде-
ние к пресечению экстремистских действий всег-
да должно иметь избирательный характер, точную 
адресную направленность.
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IMPROVING THE SYSTEM FOR PREVENTING 
EXTREMISM: SUMMARIZING THE EXPERIENCE OF 
THE RUSSIAN LAW ENFORCEMENT SYSTEM

Tryaeva E. O.
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The relevance of the problem of improving the system of prevention 
and countering extremism in our country is due to a significant ag-
gravation of the situation in the international political arena, which 
again gives importance to individual citizens of the ideas of politi-
cal national religious hatred. Goal: the creation in Russia of an ef-
fective system of countering extremism based on the principles of 
multinational, publicity, consistency. Applying a comparative legal 
approach, the main legal acts regulating the issues of countering 
extremist activities in our country are considered. Terminological 
problems arising in the legal field with the definition of the concept 
of “extremism” and “extremist activity” were noted, a number of the 
most common points of view on the meaningful characteristics of 
these terms were analyzed. The socio- economic and psychologi-
cal prerequisites for constant and volatile determination by extremist 
activities in the context of describing their social danger are out-
lined. Disclosed, carried out within the framework of a consistent na-
tional policy, measures taken by Russian law enforcement agencies 
to combat extremism, concentrated mainly on the suppression of 
extremist activities. As preventive measures to improve the holistic 
system of countering extremism, the results of the study proposed 
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targeted adjustment of municipal programs for the prevention of ex-
tremism, as well as the creation of conciliation institutions designed 
to reduce the risks of extremist activity among migrants.

Keywords: countering extremism, determinants, law enforcement 
agencies of Russia, prevention of extremist activities.
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В настоящее время наблюдается активный 
процесс цифровизации всех сторон нашей жизни. 
Не является исключением и такая отрасль деятель-
ности человечества, как строительство. Как след-
ствие этого процесса, имеет место и значитель-
ные изменение в подходах к проведению судебных 
строительно- технических экспертиз. Очевидно, что 
это приводит к повышению уровня требованиях 
к специальным познаниям судебного эксперта.

Для того чтобы понять, какие же новые требова-
ния должны предъявляться к судебному эксперту- 
строителю, следует рассмотреть основные тенден-
ции цифровизации строительной отрасли.

Цифровая трансформация в строительстве 
представляет собой процесс интеграции современ-
ных цифровых технологий, инноваций и автомати-
зированных методов во все аспекты строительной 
отрасли, начиная с проектирования и заканчивая 
эксплуатацией и обслуживанием строительных 
объектов [1–5]. Этот процесс включает в себя со-
здание цифровых моделей, анализ данных, авто-
матизацию задач, а также оптимизацию строитель-
ных процессов с использованием современных ин-
формационных и коммуникационных технологий.

Целью цифровой трансформации в строитель-
стве является улучшение эффективности, точно-
сти и качества работ, сокращение затрат и сроков 
выполнения проектов, а также обеспечение более 
устойчивого и безопасного строительства. Она 
преобразует традиционные методы и подходы, 
предоставляя строительной индустрии новые воз-
можности для инноваций, сотрудничества и роста.

Цифровая трансформация в строительстве 
включает в себя такие ключевые элементы, как 
Building Information Modeling (BIM) [6–10], Internet of 
Things (IoT) [11–16], искусственный интеллект (ИИ) 
[17–18], машинное обучение, виртуальную (VR) 
и дополненную реальность (AR) [19–20], что позво-
ляет создавать –  интегрированные и умные реше-
ния для всех участников строительного процесса. 
Этот процесс меняет способы, которыми строи-
тельная индустрия проектирует, строит и управля-
ет объектами, открывая новые горизонты для раз-
вития и роста в будущем.

Современная строительная индустрия сталки-
вается с рядом вызовов, таких как увеличение тре-
бований к эффективности, снижение бюджетов, 
повышение стандартов экологических требований 
и обеспечение безопасности рабочих мест. В этом 
контексте цифровая трансформация, предполага-
ющая внедрение новых технологий и инноваций, 
играет важную роль в обеспечении успеха и про-
цветания строительных проектов и компаний. Мож-



227

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
но выделить основные перспективные направле-
ния, где цифровая трансформация может оказать 
существенное влияние:
– Повышение производительности: Цифровая 

трансформация включает в себя автоматиза-
цию и оптимизацию процессов, что позволяет 
увеличить производительность труда. Исполь-
зование цифровых инструментов, таких как 
BIM (Building Information Modeling) и IoT (Ин-
тернет вещей), позволяет строительным ком-
паниям более эффективно управлять ресурса-
ми и сокращать временные рамки выполнения 
проектов.

– Улучшенное качество: Использование цифро-
вых технологий позволяет более точно моде-
лировать и анализировать проекты, что спо-
собствует повышению качества строительства. 
Это помогает избегать ошибок и снижать риски 
дефектов.

– Эффективное управление стоимостью: Циф-
ровая трансформация помогает строительным 
компаниям более точно оценивать затраты 
и бюджетировать проекты, что может снижать 
расходы и предотвращать перерасходы.

– Соблюдение стандартов экологической безо-
пасности: В современной строительной инду-
стрии всё больше внимания уделяется экологи-
ческой безопасности. Цифровая трансформа-
ция позволяет оптимизировать процессы и ре-
сурсы, что способствует соблюдению данных 
стандартов и уменьшению негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

– Безопасность и управление рисками: Цифро-
вые системы мониторинга и управления безо-
пасностью на стройплощадках позволяют пре-
дотвращать несчастные случаи и обеспечивать 
безопасность рабочих. Также цифровая транс-
формация позволяет лучше управлять рисками 
и предсказывать потенциальные проблемы.

– Улучшенное управление информацией: Циф-
ровая трансформация обеспечивает лучший 
доступ к данным и информации о проектах, 
что упрощает принятие решений на основе 
данных и сотрудничество между участниками 
проекта.
Итак, инновации, связанные с цифровой транс-

формацией в строительстве, являются ключевыми 
факторами, которые помогают строительной инду-
стрии адаптироваться к современным требовани-
ям и достичь более высокой эффективности, каче-
ства и устойчивости.

Рассмотрим возможности, перечисленные вы-
ше, элементы цифровой трансформации:
– Building Information Modeling (BIM) представляет 

собой методологию и набор инструментов для 
создания и управления трехмерной моделью 
строительного объекта. Эта технология играет 
ключевую роль в улучшении проектирования 
в строительстве:
BIM позволяет интегрировать информацию 

о всех аспектах проекта, включая архитектурные, 
инженерные и строительные детали, в одну цен-

трализованную модель. Это способствует более 
точному и согласованному проектированию.

С помощью BIM можно визуализировать проек-
ты в трехмерном формате, что помогает заказчи-
кам и исполнителям лучше понимать дизайн и ар-
хитектурные решения. Также BIM позволяет прово-
дить анализы, такие как анализ структурной проч-
ности и эффективности систем отопления и вен-
тиляции.

BIM помогает выявлять конфликты и ошибки 
на ранних стадиях проектирования, что позволяет 
избегать дорогостоящих исправлений в будущем.

BIM обеспечивает эффективное управление 
данными о проекте, что улучшает коммуникацию 
и сотрудничество между участниками проекта.
– Internet of Things (IoT –  Интернет вещей) предо-

ставляет возможность подключать физические 
объекты и устройства к интернету с целью сбо-
ра и анализа данных. В строительстве, исполь-
зование IoT предоставляет следующие преиму-
щества:
С помощью датчиков и IoT-технологий мож-

но мониторить состояние строительной техники 
и оборудования, что позволяет предотвращать от-
казы и повреждения.

IoT-решения позволяют более эффективно 
управлять ресурсами на стройплощадке, такими 
как материалы и энергия, снижая потери и избы-
точные расходы.

Системы видеонаблюдения и мониторинга 
на базе IoT помогают обеспечивать безопасность 
рабочих и предотвращать несчастные случаи.

IoT-системы позволяют автоматизировать про-
цессы и улучшить координацию на стройплощадке, 
что сокращает время выполнения проектов.
– Искусственный интеллект (ИИ) и машинное об-

учение (МО) играют важную роль в оптимиза-
ции строительных процессов:
ИИ может анализировать данные проекта для 

более точного планирования и управления ресур-
сами и сроками выполнения.

Машинное обучение позволяет автоматизиро-
вать рутинные задачи на стройплощадке, такие как 
сортировка материалов или контроль качества.

ИИ может предсказывать неисправности и ре-
гулярное обслуживание строительной техники, что 
помогает предотвращать дорогостоящие ремонты.
– Виртуальная реальность (VR) и дополненная 

реальность (AR) предоставляют новые спосо-
бы обучения и визуализации проектов в строи-
тельстве:
VR и AR могут использоваться для обучения ра-

бочих и инженеров, предоставляя им возможность 
погрузиться в виртуальные тренировочные среды 
или получать дополнительные инструкции и сове-
ты на месте работ.

VR и AR позволяют заказчикам и исполните-
лям лучше понимать дизайн и концепции проектов, 
предоставляя возможность исследовать трехмер-
ные модели и взаимодействовать с ними.

Виртуальные инструменты могут помочь в вы-
явлении потенциальных конфликтов и ошибок 
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на ранних стадиях проектирования и строитель-
ства.

Таким образом, BIM, IoT, искусственный интел-
лект и машинное обучение, а также виртуальная 
и дополненная реальность играют важную роль 
в современных технологических трендах в строи-
тельстве, способствуя улучшению проектирования, 
мониторингу, оптимизации процессов и обучению.

Одним из главных преимуществ цифровой 
трансформации в строительстве является сокра-
щение времени и затрат на проекты, что реализу-
ется в:

Оптимизации проектирования и планирования: 
С использованием BIM и других цифровых инстру-
ментов можно создавать более точные и согласо-
ванные проекты, что уменьшает необходимость 
в последующих изменениях и исправлениях. Это 
снижает время, затрачиваемое на разработку про-
екта.

Улучшении управление ресурсами: Цифровые 
технологии позволяют более эффективно управ-
лять ресурсами, включая материалы, трудовые ре-
сурсы и оборудование. Это позволяет сократить 
затраты на лишние запасы и минимизировать вре-
менные задержки.

Мониторинге и управлении временными рамка-
ми: IoT и мониторинг в реальном времени позволя-
ют строительным компаниям более тщательно кон-
тролировать ход выполнения проекта и своевре-
менно реагировать на возникающие проблемы, что 
способствует сокращению времени выполнения.

Автоматизации рутинных задач: Искусственный 
интеллект и машинное обучение позволяют авто-
матизировать многие рутинные задачи на строй-
площадке, ускоряя выполнение работ и снижая 
расходы на рабочую силу.

Однако, надо отчетливо понимать, что внедре-
ние новых технологий в строительство может так-
же сопровождаться рядом проблем:
– Внедрение цифровых технологий требует соз-

дания соответствующей инфраструктуры и об-
учения персонала. Это может потребовать зна-
чительных инвестиций и времени.

– Различные цифровые инструменты и системы 
должны быть совместимы между собой, что-
бы обеспечить эффективное взаимодействие. 
Проблемы с интероперабельностью могут соз-
давать сложности в интеграции технологий.

– Внедрение цифровых инноваций может потре-
бовать изменения культуры и подходов внутри 
строительных компаний. Некоторые сотрудни-
ки могут быть сопротивляться изменениям.

– С увеличением использования цифровых си-
стем становится важным обеспечение кибер-
безопасности и защиты данных от угроз и взло-
мов.
Можно спрогнозировать, что можно ожидать 

от развития основных направлений в цифровиза-
ции строительной отрасли:
– Развитие искусственного интеллекта и машин-

ного обучения: Ожидается, что искусственный 
интеллект и машинное обучение будут продол-

жать совершенствоваться и находить новые 
приложения в строительстве. Эти технологии 
будут использоваться для более точного про-
гнозирования и оптимизации строительных 
процессов.

– Дальнейшее развитие BIM и IoT: Building Infor-
mation Modeling (BIM) и Internet of Things (IoT) 
будут играть все более важную роль в строи-
тельстве. Ожидается, что BIM станет более ши-
роко распространенным, а сети IoT будут более 
разветвленными и умными.

– Виртуальная и дополненная реальность: VR 
и AR будут использоваться для более реали-
стичной визуализации проектов и обучения со-
трудников. Они также могут стать инструмента-
ми для удаленного управления стройплощадка-
ми и обучения.

– Экологическое строительство: С целью соблю-
дения экологических стандартов ожидается 
развитие технологий и инноваций, способству-
ющих повышению экологической безопасно-
сти, например, таких как использование ма-
териалов с низким воздействием на окружаю-
щую среду и оптимизация энергопотребления.
В целом процесс цифровой трансформации 

в строительной отрасли приведет к:
– Увеличение эффективности и снижение затрат: 

Цифровая трансформация позволит строитель-
ным компаниям более эффективно управлять 
ресурсами, сокращать временные рамки и ми-
нимизировать ошибки. В конечном итоге –  уве-
личение прибыли.

– Повышение качества и безопасности: Исполь-
зование цифровых инструментов позволит по-
высить качество строительства и обеспечить 
безопасность рабочих. Это будет способство-
вать улучшению репутации компаний и сниже-
нию рисков.

– Экологическая ответственность: Цифровая 
трансформация позволит строительной инду-
стрии двигаться в сторону более четкого со-
блюдения экологических норм. Это соответ-
ствует современным требованиям и ожидани-
ям общества.

– Глобальное сотрудничество и удаленное управ-
ление: Цифровые инструменты позволят ком-
паниям сотрудничать на глобальном уровне 
и управлять стройплощадками удаленно. Это 
расширит географические возможности и рын-
ки для строительной индустрии.

– Улучшение профессионального обучения 
и развития: VR и AR будут играть важную роль 
в обучении сотрудников, что способствует по-
вышению квалификации и профессионализма 
в отрасли.
Будущее строительной индустрии в цифровой 

эпохе обещает быть более эффективным, иннова-
ционным и устойчивым. Компании, которые успеш-
но адаптируются к этим изменениям и инвестиру-
ют в цифровую трансформацию, смогут оставаться 
конкурентоспособными и достигать новых высот 
в своей деятельности.
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Таким образом, цифровая трансформация 

в строительстве представляет собой не просто 
моду, но неотъемлемую необходимость для стро-
ительной индустрии в наше время. Она не толь-
ко изменяет способы, которыми мы проектируем 
и строим, но и пересматривает общий ландшафт 
отрасли. Цифровая трансформация в строитель-
стве –  это невероятно мощный инструмент для до-
стижения новых высот эффективности, качества 
и устойчивости.

Процесс цифровой трансформации в строи-
тельстве предъявляет повышенные требования 
к специальным познаниям судебного эксперта- 
строителя, требует от последнего постоянной ра-
боты над их повышением, улучшение их качества. 
Все это позволит судебному эксперту- строителю 
оказывать качественную помощь «в решении 
вопросов, требующих специальных познаний» 
(ФЗ № 73).
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PROMISING AREAS OF FORENSIC CONSTRUCTION 
AND TECHNICAL EXAMINATION IN THE CONTEXT OF 
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE CONSTRUCTION 
PROCESS

Kharchenkov V. B., Khokhrin R. V.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

The article discusses the active process of digitalization of the con-
struction industry, affecting forensic technical examinations.
A definition is given of digital transformation in construction, which is 
the process of integrating modern digital technologies, innovations 
and automated methods into all stages of the construction process.
The following examines key technology trends such as Building In-
formation Modeling (BIM), Internet of Things (IoT), artificial intelli-
gence (AI), machine learning, virtual and augmented reality, and 
their role in improving design, site management, process optimiza-
tion and training. employees.
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The importance of digital transformation for the future of the con-
struction industry and its impact on forensic construction and techni-
cal examination are emphasized.

Keywords: forensic construction and technical examination, digital-
ization of the construction industry, BIM, IoT, artificial intelligence, 
machine learning, virtual and augmented reality.
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Защита прав и интересов несовершеннолетних участников уголовного 
процесса в условиях его цифровизации
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В статье констатируется, что цифровизация уголовного про-
цесса привносит в судопроизводство ряд существенных ри-
сков, связанных с защитой законных прав и интересов несо-
вершеннолетних его участников. Актуальность данной темы 
в условиях набирающей темп цифровизации очевидна, т.к. 
лица, не достигшие совершеннолетия, как правило, не спо-
собны защитить себя самостоятельно. Автор предлагает 
ряд нововведений, относящиеся как к совершенствованию 
уголовно- процессуального законодательства, так и к пра-
воприменительной практике: ограничение полномочий лиц, 
производящих допрос несовершеннолетнего; обязательное 
разъяснение последнему его прав и обязанностей, связанных 
с использованием цифровых технологий, разработка и закре-
пление правовых норм, регулирующих роль несовершеннолет-
них в цифровизированном уголовном процессе.

Ключевые слова: цифровизация, законодательство, право-
применение, уголовный процесс, права и интересы несовер-
шеннолетних.

Повсеместное внедрение цифровых техноло-
гий в различные сферы человеческой деятель-
ности являет собой одну из ведущих тенденции 
современной жизни. Цифровизация, т.е. переход 
от аналоговых (основанных на соответствии вели-
чины фиксируемого параметра и интенсивностью 
соответствующего сигнала) к цифровым (основан-
ных на двоичной системе кодирования) методам 
и средствам записи, хранения и передачи инфор-
мации, так или иначе проникает и в сферу право-
применения, в том числе и в уголовный процесс. 
Этой тематике посвящен ряд публикаций, ста-
тей в журналах, монографий, а также учебников 
и учебных пособий. В числе последних необходимо 
выделить, прежде всего, «Цифровую криминали-
стику», опубликованную в 2021 г. коллективом ав-
торов под редакцией В. Б. Вехова и С. В. Зуева [6].

Отмечено, что цифровизация так или иначе 
трансформирует все составляющие уголовно- 
процессуальной деятельности, заметно их преоб-
ражая. В частности, практикуется

«…изымание электронных носителей, когда 
производятся следственные действия; применя-
ется видеоконференц- связь в судебном процессе; 
подача ходатайств в производство посредством 
электронных технологий [2, с. 446]».

Тем не менее, отсутствие единой, стандарти-
зированной цифровой среды уголовного процес-
са в существенной мере тормозит этот процесс, 
делает его непоследовательным и внутренне про-
тиворечивым, что, в свою очередь, порождает ряд 
более или менее очевидных проблем. О чем здесь 
идет речь?

Прежде всего, необходимо повсеместное вне-
дрение технических средств, обеспечивающих на-
дежную фиксацию всех этапов и составляющих 
уголовного процесса в электронной форме: элект-
ронный документооборот предполагает переведе-
ние как следственной, так и судебной документа-
ции на соответствующие носители информации, 
приспособленных для надлежащего ее хранения 
и использования. Сегодня в ряде ситуаций, связан-
ных как с предварительным расследованием, так 
и с судебным разбирательством уголовного дела, 
уже используются дистанционные технологии: эта 
практика должна стать повсеместной. Все участни-
кам процесса (а не только потерпевшим) необхо-
димо дать возможность следить за ходом судебно-
го разбирательства с использованием доступных 
электронно- цифровых устройств, что предполага-
ет среди всего прочего, применение электронной 
подписи, заверяющей те или иные электронные 
документы.
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Информационные технологии, использу-
емые как средства цифровизации уголовно- 
процессуальной сферы, предполагают предвари-
тельную разработку теории системы информаци-
онного обеспечения уголовного процесса. Их при-
менение предполагает наличие соответствующей 
регламентации порядка использования т.н. «элек-
тронных доказательств», а также

«…техническое и судебно- медицинское сопро-
вождение использования информационных техно-
логий в уголовном процессе [4, с. 118–119].

Здесь надо подчеркнуть, что всесторонняя 
и бесконтрольная цифровизация, недостаточно 
продуманное внедрение современных цифровых 
технологий в уголовный процесс, представляется 
нам, в связи с рядом ее особенностей, весьма ри-
скованной. Некоторые авторы особенно подчер-
кивают связанные с этим издержки. В частности, 
Л. Воскобитова утверждает, что

«…нельзя недооценивать весьма великий риск 
судебных и следственных ошибок, несправедливо-
сти разрешения дела и нарушения прав человека, 
если принятие решений и/или совершение процес-
суальных действий будет осуществлять машина, 
запрограммированная и действующая на принци-
пах предельного упрощения и формализации ин-
формации и однозначности вариантов решений. 
Отметим, что при использовании электронных до-
казательств необходимо учитывать более высо-
кий риск потенциального уничтожения или потери 
электронных доказательств по сравнению с неэ-
лектронными; требуется устанавливать адекват-
ные процедуры для безопасного изъятия и сбора 
электронных доказательств; электронные доказа-
тельства должны собираться надлежащим и без-
опасным образом и представляться в суды с ис-
пользованием надежных услуг, таких как услуги 
по проверке надежности» [3, с. 94].

Особый интерес вызывает внедрение цифро-
вых технологий в уголовный процесс с участием 
несовершеннолетних. Надо подчеркнуть, что по-
ка эта тема не получила достаточного освещения 
в специальной литературе. Здесь необходимо упо-
мянуть, прежде всего, работу Ю. Абрамович, по-
священную наиболее важным аспектам защиты 
прав несовершеннолетних потерпевших –  участ-
ников уголовного процесса [2]. В статье подчерки-
вается, что, т.к. несовершеннолетний, как прави-
ло, не способен адекватно защитить свои права, 
ряд участвующих в процессуальной деятельности 
субъектов могут попытаться их нарушить. Автор 
предлагает к рассмотрению соответствующий за-
конопроект, а также полагает необходимым раз-
работку устройства со встроенным в него поли-
графом, предназначенного для проверки инфор-
мации, полученной от потерпевшего.

Одним из самых эффективных инструментов 
защиты прав несовершеннолетнего лица являет-
ся разъяснение ему действующих в его отноше-
нии процессуальных норм. Анализ наличествую-
щих материалов уголовных процессов с участием 
несовершеннолетних заставляет констатировать, 

что их законные интересы и процессуальные права 
часто нарушаются по причине неадекватного при-
менения существующего законодательства.

В ряде публикаций подчеркивается, что в дей-
ствующем Уголовном Кодексе РФ присутствует 
ряд норм, регулирующих процессуальные действия 
участников уголовного судопроизводства с учас-
тием несовершеннолетних (гл. 50) [1]. Уголовно- 
процессуальный Кодекс также регулирует рассле-
дование такого рода уголовных дел (ст. 421) вне 
зависимости от статуса в них вовлеченных несо-
вершеннолетних (подозреваемый, свидетель, об-
виняемый, потерпевший):

«… при досудебном производстве уголовного 
дела помимо защитника (в соответствии со ст. 191 
УПК РФ) должны присутствовать законный пред-
ставитель несовершеннолетнего лица, а также 
психолог или педагог. В таком случае законный 
представитель должен быть допущен к участию 
в деле с момента первого допроса несовершенно-
летнего лица, что закрепляется в ст. 426 УПК РФ» 
[2, с. 445].

Кроме того,
«…ст. 425 УПК РФ предусматривается обяза-

тельное участие педагога или психолога в допро-
се несовершеннолетнего подозреваемого, обвиня-
емого или подсудимого, не достигшего шестнадца-
тилетнего возраста или лица достигшего шестнад-
цатилетнего возраста, но страдающего психиче-
ским расстройством и/или имеющего отставание 
в психическом развитии… При наличии информа-
ции о предполагаемом психическом нарушении 
в развитии несовершеннолетнего лица необходи-
мо произвести допрос лица вместе с психологом, 
который мог бы сгладить возможную агрессию 
и скорректировать поведение» [2, с. 445].

В ходе предварительно расследования, в пер-
вую очередь устанавливается возраст лица, став-
шего жертвой преступного посягательства либо 
подозреваемого в совершении такового, усло-
вия его проживания и личностного становления, 
его социальное окружение. При наличии данных 
о психическом расстройстве либо отставании по-
дозреваемого необходимо выявить степень осоз-
нания последним совершенных им действий и их 
последствий.

Одним из наиболее важных требований в этом 
контексте является законодательно закрепленное 
ограничение, касающееся времени допроса не-
совершеннолетнего участника процесса, каковой 
не должен превышать двух часов единовременно 
или в совокупности, с перерывами, четырех часов. 
Право на участие в допросе, а также на ознаком-
ление с его протоколом и внесение в него заме-
чаний имеет защитник несовершеннолетнего; ес-
ли сам несовершеннолетний и/или его законный 
представитель не возражают, допускается приме-
нение средств видеофиксации тех или иных про-
цессуальных действий.

В современную эпоху, как уже подчеркивалось 
выше, внедрение цифровых технологий в уголов-
ный процесс –  в том числе и с участием несовер-
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шеннолетних –  происходит достаточно активно. 
В первую очередь цифровизация коснулась уго-
ловных дел, связанных с информацией в сети Ин-
тернет, а также сохраняемой и распространяемой 
с использованием таких электронных ресурсов как 
персональные компьютеры и соответствующие но-
сители. При этом проблема верификации и воз-
можных вариантов использования получаемой ин-
формации выходит на первый план.

На что необходимо обратить особое внимание 
в аспекте цифровизации уголовного процесса? 
Представляется очевидным, что внедрение цифро-
вых технологий в уголовно- процессуальную сферу 
должна сочетаться с необходимыми, системными 
реформами судопроизводства в целом. В имею-
щихся на сегодняшний день работах в числе тако-
вых выделяется, в первую очередь, возврат орга-
нам прокуратуры реальной возможности надзора 
за соблюдением закона на всех стадиях расследо-
вания и судебного рассмотрения уголовных дел,

«…что обеспечит перспективу развития уголов-
ного судопроизводства по общественно полезному 
пути» [2, с. 447].

Особенное внимание при этом должно уделять-
ся предварительному расследованию уголовного 
дела, т.к. именно на этой стадии чаще всего при-
ходится сталкиваться с фактами пренебрежения 
либо явного игнорирования законным прав и ин-
тересов несовершеннолетних.

Рассмотрим некоторые перспективные состав-
ляющие процесса цифровизации, позволяющие 
устранить или, по меньшей мере, минимизировать 
возникающие здесь риски.

Прежде всего, необходимо обеспечить ком-
плексный характер этого процесса, включающе-
го как сбор и обработку информации, так и харак-
терный для данной стадии расследования/разби-
рательства набор процессуальных действий. Это 
требование формулируется как принцип «един-
ства фактологических и процессуальных аспектов 
в цифровых контентах уголовных дел». Кроме того, 
программное обеспечение, используемое в прак-
тике уголовного судопроизводства, должно фор-
мироваться в соответствии с установленным по-
рядком, регламентирующим последовательность 
совершения тех или иных действий, а также адек-
ватную форму и структуру соответствующих доку-
ментов процессуального характера. Таким обра-
зом должен обеспечиваться контроль исполнения 
требований процессуального законодательства 
как органами следствия, так и судом. Доступность 
электронно- цифровых файлов, составляющих т.н. 
«цифровой контент» данного уголовного дела, 
должна варьироваться в зависимости от статуса 
лица, участвующего в процессе («дифференциро-
ванная доступность»). Должна быть обеспечена 
возможность для всех участников судопроизвод-
ства как предоставлять необходимые документы 
в режиме «онлайн», так и реагировать на посту-
пившие заявления (ходатайства) в том же режи-
ме с обязательным отражением этого взаимодей-
ствия в «электронно- цифровом контенте» данно-

го дела (принцип «обеспечения функциональных 
коммуникаций»). И, наконец, в процессе внедрения 
в уголовный процесс цифровых технологий, нельзя 
упускать из виду необходимость ограждения со-
ответствующих тайн (адвокатских, следственных 
и т.п.) от свободного к ним доступа (принцип сохра-
нения охраняемых законом тайн») [6, с. 141–143].

Ю. Абрамович, как уже отмечалось выше, 
для допроса несовершеннолетних, не достигших 
14 лет, предлагает следователю (дознавателю) 
использовать робот с встроенным в него полигра-
фом, что, с ее точки зрения,

«…позволит оценить правдивость полученных 
показаний, что существенно облегчит работу со-
трудников предварительного расследования» [2, 
С. 449].

Так или иначе, необходимо определить основ-
ные составляющие в обеспечении защиты закон-
ных прав и интересов несовершеннолетних участ-
ников уголовного судопроизводства. Среди них:
1. Законодательное ограничение полномочий 

должностных лиц, осуществляющих допрос не-
совершеннолетнего с целью защиты психоло-
гической стабильности последнего;

2. Обязательное разъяснение участникам циф-
ровизированного уголовного процесса, не до-
стигшим совершеннолетия, их прав и обязан-
ностей, обусловленных данной спецификой;

3. Законодательно закрепить специальные пра-
вовые нормы, направленные на обеспечение 
безопасности несовершеннолетнего участника 
цифровизированного процесса.
В аспекте обеспечения соблюдения прав лиц, 

не достигших совершеннолетия, в уголовно- 
процессуальной сфере, рядом авторов рекомен-
дуется внедрение информационных технологий, 
связанных с обеспечением сохранности материа-
лов уголовного процесса («Электронное хранили-
ще уголовных дел»), использованием электронной 
подписи (для всех участников процесса), а также 
возможности для законных представителей несо-
вершеннолетних следить за процессом продвиже-
ния судебного разбирательства на всех его стади-
ях [5, с. 97–98].

Надо подчеркнуть, что вышеприведенные ре-
комендации пока далеки от их последовательной 
реализации: в частности, ход уголовного процес-
са фиксируется с помощью бумажной документа-
ции при том, что имеющиеся на сегодняшний день 
технические средства пока еще не являются обя-
зательной составляющей судопроизводства. Циф-
ровизация последнего, безусловно приведет к его 
оптимизации, сократив и, в перспективе, исклю-
чив, бумажный документооборот, постепенно за-
меняя его электронным. Весьма перспективным 
представляется внедрение ряда дистанционных 
средств осуществления процессуальных действий, 
в частности формата видеоконференции на всех 
этапах судопроизводства (в т.ч. на стадии предва-
рительного расследования).

Таким образом, цифровизация уголовного су-
допроизводства, в принципе, обеспечивает воз-
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можность в полной мере защитить законные права 
и интересы несовершеннолетних его участников. 
Более того, последовательная оптимизация рабо-
ты как следственных, так и судебных органов, как 
нам представляется, невозможна без продуман-
ного, адекватно организованного, системного вне-
дрения информационных технологий в уголовно- 
процессуальную сферу деятельности государства.
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The consecutive introduction of digital technologies into the sphere 
of criminal proceeding bears a number of serious risks in terms of 
effective defending legal rights and interests of its minor partici-
pants. Because the juveniles, as a rule, are unable to perform such 
a defense by themselves, the author proposes some measures in 
the fields of lawmaking as well as law enforcement. Among them: 
restricting the legal prerogatives of the officers, interrogating juve-
niles; compulsory explanation of rights to minor participants of the 
digitalized criminal proceedings; development and adoption of legal 
norms, regulating participation of juveniles in such proceedings.
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Статья посвящена анализу отдельных теоретико- прикладных 
проблем уголовно- процессуального регулирования изъятия 
электронных носителей информации. Поднят вопрос о прове-
дении третьего этапа реформирования статьи 164.1 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации в части 
исключения императивного нормативного требования об обя-
зательном привлечении специалиста к процедуре изъятия 
электронного носителя. По итогам анализа правопримени-
тельной практики обоснован вывод о формировании органа-
ми предварительного расследования и российскими судами 
общей юрисдикции дифференцированного подхода к опреде-
лению обстоятельств приглашения специалиста для изъятия 
электронных носителей. Отмечено, что на современном эта-
пе развития информационно- коммуникационных технологий 
следует различать понятия: «изъятие электронного носителя» 
и «изъятие информации с электронного носителя». Рекомен-
довано во втором случае привлекать в обязательном поряд-
ке узконаправленных специалистов. Внесено предложение 
о расширении процессуальной самостоятельности следовате-
ля по вопросу принятия решения о привлечении специалиста 
к изъятию электронного носителя и копирования с него инфор-
мации (в рамках собственного усмотрения).

Ключевые слова: электронный носитель, информация, след-
ственные действия, изъятие электронного носителя, копирова-
ние информации.

Цифровизация различных сфер жизнедеятель-
ности человека отражается в трансформации сис-
темы доказательств по уголовным делам путем вы-
деления и правового регулирования такого нового 
вида, как «электронные носители». С помощью 
передовых информационно- коммуникационных 
технологий в настоящее время совершается зна-
чительное количество преступлений. Сведе-
ния о преступной деятельности могут храниться 
не только в бумажном, но и в электронном форма-
те. Например, в процессе проведения ряда след-
ственных действий с целью формирования доказа-
тельственной базы по уголовному делу изымают-
ся телефоны, компьютеры, флеш-карты, CD-диски, 
видеорегистраторы. В результате отечественный 
законодатель впервые в 2012 году отреагировал 
на процесс трансформации доказательств по уго-
ловному делу и закрепил правовое регулирование 
механизма изъятия электронных носителей инфор-
мации в рамках проведения отдельных следствен-
ных действий, процедуры их хранения и копирова-
ния содержащихся на них данных [2]. Юридическая 
значимость указанного реформирования Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту –  УПК РФ) [1] заключается в том, 
что на федеральном нормативном уровне государ-
ство признало новый вид доказательств (электрон-
ный носитель информации) и сделало первые ша-
ги по определению его правового режима.

Второй этап реформирования уголовно- 
процессуального законодательства по данному 
вопросу связывают с принятием в 2018 году Фе-
дерального закона «О внесении изменений в ста-
тьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно- процессуального кодек-
са Российской Федерации» от 27 декабря 2018 г. 
№ 533-ФЗ [3]. Российский законодатель с учетом 
запросов правоохранительных и судебных органов 
устранил ряд пробелов и противоречий, унифици-
ровав правовое регулирование изъятия электрон-
ных носителей, введя статью 164.1 УПК РФ и рас-
пространив ее действие на все виды следственных 
и иных процессуальных действий. Как отмечают 
А. А. Титов, В. Ф. Васюков, «изменения, внесенные 
в Уголовно- процессуальный кодекс РФ Федераль-
ным законом от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ, су-
щественно расширили возможности органов пред-
варительного расследования в работе с электрон-
ными носителями информации» [16, с. 23], а так-
же были «определены критерии законности и обо-
снованности подобного изъятия как важнейших 
факторов обеспечения безопасности бизнеса» 
(Е. П. Гришина) [13, с. 38].
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В то же время отдельные существенные 
теоретико- прикладные проблемы так и не были 
разрешены в рамках законодательной инициати-
вы 2018 года. Наиболее обсуждаемым вопросом 
в уголовно- процессуальной науке является нор-
мативное требование об обязательном участии 
специалиста в процессе изъятия электронных но-
сителей информации (ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ). Ука-
занное императивное правило сохраняет свое дей-
ствие на всем этапе становления правового юри-
дической природы электронных носителей инфор-
мации в уголовно- процессуальном праве. С одной 
стороны, российский законодатель при установ-
лении данного правила, прежде всего, стремил-
ся обеспечить сохранность имущества в процес-
се проведения следственных действий и оказать 
содействие органам предварительного следствие 
по координации их работы с новейшим для оте-
чественных правоохранительных органов видом 
доказательств. Тем более следователь не облада-
ет знаниями и навыками по изъятию электронных 
носителей и извлечению из них необходимой для 
следствия информации. Как отмечает Ю. Н. Соко-
лов, «специфика электронного носителя инфор-
мации проявляется в сложности его внутреннего 
строения как технологичного электронного устрой-
ства, обладающего только ему присущими особен-
ностями» [15, с. 23]. Но, с другой стороны, указан-
ная норма уголовно- процессуального закона си-
стематично подвергается в юридической науке 
критической оценке. В частности, данный процесс 
усилился с момента сохранения рассматриваемого 
требования в 2018 году [14, с. 194]. Представите-
лями юридической науки отмечается, что правоох-
ранительные органы не обеспечены таким количе-
ством специалистов, позволяющим их привлекать 
при проведении каждого следственного действия, 
связанного с изъятием электронного носителя. 
И самое главное, ставится под сомнение обосно-
ванность приглашения специалиста в каждом та-
ком стандартном случае, например, при изъятии 
сотового телефона, цифрового фотоаппарата, 
mp3-плеера [11, с. 349].

Полагаем, что в данном споре в отсутствии из-
менения уголовно- процессуального законодатель-
ства поставили точку Верховный Суд Российской 
Федерации и суды общей юрисдикции, по сути, 
применив системное расширенное толкование 
указанной нормы. В большинстве случаев по уго-
ловным делам сторона защиты с целью признания 
доказательства недопустимым в качестве процес-
суального основания отмены приговора ссылается 
на отсутствие специалиста при изъятии электрон-
ного носителя в ходе следственных действий. Как 
правило, суды всех инстанций подобные жалобы 
рассматривают в совокупности с другими доказа-
тельствами по делу, обстоятельствами и факта-
ми, оценивая необходимость участия специалиста 
в ходе изъятия электронного носителя. Например, 
Восьмой кассационный суд, отклоняя требование 
защиты признать видеозапись недопустимой, ука-
зал, что «участие специалиста при изъятии элек-

тронных носителей информации требуется для то-
го, чтобы исключить возможность утраты инфор-
мации или ее видоизменения» [5; 9]. Аналогичной 
позиции придерживаются практически все россий-
ские судьи всех уровней инстанций [7].

Отдельные авторы указывают, что специалиста 
необходимо привлекать при осуществлении копи-
рования информации с электронного носителя [12, 
с. 58]. Следует отметить, что российские суды при-
держиваются иной позиции, указывая, что «сле-
дователь вправе самостоятельно осуществить ко-
пирование информации, содержащейся на элек-
тронном носителе» [9] и формально часть 3 ста-
тьи 164.1 УПК РФ не предъявляет такого требова-
ния к организации и осуществлению копирования 
сведений, содержащихся на электронном носите-
ле. Аналогичные выводы имеются и в актах дру-
гих судов [10]. Фундаментальным для формиро-
вания правоприменительной практики и толкова-
ния ст. 164.1 УПК РФ можно признать вывод суда 
о том, что «специалист принимает участие в след-
ственных действиях по усмотрению следователя» 
[10] в случаях, когда непосредственно (реально) 
требуются специальные знания для изъятия элек-
тронных носителей в ходе следственных действий 
[7; 8].

Таким образом, российскими судами через пра-
вовые позиции по конкретным уголовным делам 
дифференцированы основания (случаи) привле-
чения следователем специалиста для осущест-
вления изъятия электронных носителей и копи-
рования с них информации. В данной ситуации 
российские правоприменители отказались от бук-
вального формального толкования и реализации 
положений ст. 161.4 УПК РФ. Такие выводы рос-
сийских судов достаточно обоснованы. Давая пра-
вовую оценку отсутствия специалиста при изъя-
тии электронных носителей, необходимо проана-
лизировать степень влияния такого отступления 
от уголовно- процессуальной нормы на реализа-
цию фундаментальных прав подозреваемого (об-
виняемого), на ход предварительного расследо-
вания. Суды, признавая отсутствие специалиста 
допустимым при изъятии электронного носителя, 
констатируют, что конституционные права обвиня-
емого не нарушены [6].

В то же время открытым остаётся вопрос о тех 
случаях, когда участие специалиста при изъятии 
электронных носителей является обязательным. 
Не установлен на нормативном уровне перечень 
правил, которыми должен руководствоваться 
следователь, принимая решение о привлечении 
специалиста в рассматриваемой ситуации.

Полагаем, что уголовно- процессуальное зако-
нодательство по данному вопросу необходимо ре-
формировать. С момента проведения второго эта-
па правового регулирования положений уголовно- 
процессуального законодательства о юридической 
природе электронных носителей информации про-
шло более пяти лет, в течение которых положения 
ст. 164.1 УПК РФ были неизменны. Дискуссии, про-
водимые в юридической науке, и результаты пра-
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воприменительной практики указывают, что на-
ступил третий этап совершенствования правового 
регулирования изъятия электронных носителей ин-
формации и, прежде всего, необходимо пересмо-
треть требования к участию специалиста в данной 
процедуре.

На современном этапе следует различать такие 
понятия, как «изъятие электронного носителя ин-
формации» и «изъятие информации с электронно-
го носителя». Следователи и дознаватели в типич-
ных ситуациях не испытывают трудностей в процес-
се изъятия электронных носителей. В большинстве 
случаев данные действия они производят самосто-
ятельно, поскольку не требуется  каких-либо допол-
нительных специальных знаний для их осущест-
вления. Затруднения наступают на этапе работы 
с такими доказательствами с целью получения со-
ответствующей информации по уголовному делу. 
Как отмечают С. И. Афанасьева, О. В. Добровляни-
на, «ценность для уголовного дела представляют 
не сами по себе электронные носители как пред-
меты материального мира, а содержащаяся на них 
цифровая информация, которую необходимо обна-
ружить, изъять и защитить от удаления, повреж-
дения, модификации и несанкционированного до-
ступа» [11, с. 350]. Например, в рамках уголовного 
дела в отношении главы отдела СКР по Тверскому 
району Москвы потребовалось несколько месяцев 
для того, чтобы взломать изъятый в ходе обыска 
компьютер [17]. Также особые знания потребова-
лись для обеспечения хранения полученной ин-
формации и размещения аппаратного кошелька 
обвиняемого с ключами доступа к криптовалюте 
в камере хранения вещественных доказательств 
Следственного комитета Российской Федерации.

Таким образом, на законодательном уровне 
следует признать обязательным участие специали-
ста в случаях извлечения информации с электрон-
ных носителей. В то же время не следует полно-
стью исключать участие специалиста и на стадии 
изъятия электронных носителей. Данное решение 
должен принимать следователь, исходя из сложно-
сти уголовного дела. К таковым, например, можно 
отнести преступления, связанные с незаконным 
оборотом криптовалюты. Для российской право-
охранительной системы указанная тема достаточ-
на нова и требует наличия специальных познаний 
в данной сфере [16, с. 25].

Следовательно, вносится предложение об из-
менении части 2 ст. 164. 1 УПК РФ и изложение 
в следующей редакции: «2. Электронные носите-
ли информации изымаются в ходе производства 
следственных действий следователем. Участие 
специалиста определяется по усмотрению следо-
вателя…».

Необходимо обратить внимание и на правовое 
регулирование процесса копирования информа-
ция. Как было уже отмечено выше, отдельными 
представителями юридической науки обосновыва-
ется обязательность привлечения к данной проце-
дуре специалиста. В отличие от изъятия электрон-
ного ресурса копирование может осуществляться 

самостоятельно следователем. Указанная пра-
вотворческая инициатива не поддержана на уров-
не судебной практики. В рамках российского пра-
восудия уже имеются акты, в которых обоснова-
но отсутствие специалиста не только при изъятии 
электронного носителя, но и копировании с него 
информации [4].

Изъятие электронных носителей и копирова-
ние с них информации в типичных ситуациях мо-
жет быть осуществлено без участия специалиста. 
Отсутствие специалиста при осуществлении сле-
дователем действий по изъятию электронных но-
сителей российскими судами общей юрисдикции 
не отождествляется с существенным процессуаль-
ным нарушением порядка производства следствен-
ных действий и не влечет автоматического исклю-
чения электронного носителя из доказательствен-
ной базы. В целях устранения противоречий между 
содержанием статьи 164.1 УПК РФ и сложившейся 
практикой необходимо провести дальнейшее ре-
формирование уголовно- процессуального законо-
дательства и детализировать компетенцию специ-
алиста в ходе изъятия электронных носителей 
в процессе производства следственных действий 
и копирования соответствующей информации.

Таким образом, вносится предложение расши-
рить полномочия следователя в целях принятия им 
самостоятельного решения о привлечении специ-
алиста к изъятию электронных носителей и копи-
рования с них информации (по усмотрению следо-
вателя). Специалиста следует задействовать для 
работы с электронным носителем для получения 
необходимой информации в качестве доказатель-
ственной базы.
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CRIMINAL PROCEDURAL REGULATION OF SEIZURE 
OF ELECTRONIC STORAGE MEDIA

EzeibeP.E.
Kuban State University

The article is devoted to the analysis of certain theoretical and ap-
plied problems of the criminal procedure regulation of the seizure 
of electronic media. The issue of carrying out the third stage of re-
forming Article 164.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation in terms of eliminating the mandatory regulatory require-
ment for the mandatory involvement of a specialist in the procedure 
for the seizure of electronic media has been raised. Based on the 
results of the analysis of law enforcement practice, the conclusion 
is substantiated that the preliminary investigation bodies and the 
Russian courts of general jurisdiction have formed a differentiated 
approach to determining the circumstances of inviting a specialist 
to seize electronic media. It is noted that at the present stage of 
development of information and communication technologies, the 
concepts of “withdrawal of electronic media” and “withdrawal of in-
formation from electronic media” should be distinguished. In the sec-
ond case, it is recommended to involve highly specialized special-
ists without fail. A proposal has been made to expand the procedural 
independence of the investigator on the issue of making a decision 
on involving a specialist in the seizure of electronic media and cop-
ying information from it (within his own discretion).

Keywords: electronic media, information, investigative actions, sei-
zure of electronic media, copying of information.
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Возможности применения адъюдикации как правового инструмента 
разрешения споров

Александров Георгий Александрович,
магистрант, МГУ имени М. В. Ломоносова
E-mail: alexandrov.official@yandex.ru

В статье рассматривается адъюдикация как способ разре-
шения споров. Освещается происхождение и эволюция этого 
подхода к разрешению споров, начиная с его появления и раз-
вития в британской правовой системе. Особое внимание уде-
ляется ключевым моментам и реформам, которые сформиро-
вали современный ландшафт адъюдикации в Великобритании. 
Рассмотрены потенциальные перспективы введения адъюди-
кации в России. Выявлено, что сущностное отличие адъюди-
кации от арбитража/судебного разбирательства заключается 
в неокончательности выносимого решения. Отмечено, что 
на данный момент нет как объективных предпосылок для вве-
дения института законной адъюдикации в России, так и соот-
ветствующего запроса со стороны участников отношений или 
государства. Сделан вывод о том, что введение договорной 
адъюдикации требует дальнейшего обсуждения, так как она 
представляет собой дополнительный альтернативный способ 
разрешения споров. Тем не менее имплементация договорной 
адъюдикации через существующие институты невозможна.

Ключевые слова: адъюдикация, разрешение споров, арби-
траж, соглашение сторон, решение суда.

Адъюдикация как альтернативный способ раз-
решения споров является малоизученным в рос-
сийской доктрине и не применяющимся на практи-
ке институтом, хоть и обладает, как это заявляется, 
рядом преимуществ по сравнению с судебным раз-
бирательством и иными способами альтернативно-
го разрешения споров по основным параметрам: 
скорость, стоимость, ущерб отношениям сторон, 
экспертность. Здесь и далее под адъюдикацией по-
нимается перевод английского слова «adjudication» 
как особого способа разрешения споров, отлично-
го от судебного разбирательства и арбитража.

На данный момент адъюдикация широко приме-
няется для разрешения строительных споров в ря-
де стран. Однако, например, в Правилах адъюдика-
ции Гонконгского международного арбитражного 
центра (Правила адъюдикации ГМАЦ) содержит-
ся оговорка о том, что эти правила могут быть ис-
пользованы и при разрешении споров, вытекаю-
щих из других договоров [22]. Как будет показа-
но далее, адъюдикация постепенно находит свое 
применение и за пределами строительной сферы.

Глобально адъюдикация делится на два вида: 
договорную и законную. Договорная адъюдикация 
появилась в 1976 году в формах JCT, однако при-
менялась не так часто, так как имела ограничен-
ную сферу действия –  позволяла субподрядчикам 
защитить свои права при проведении зачета гене-
ральным подрядчиком [24]. Однако затем она ста-
ла расширять свое действие.

Начиная с 1990-х годов, законная (статутная) 
адъюдикация появилась во многих странах общего 
права: Великобритании, Австралии, Новой Зелан-
дии, Сингапуре, Малайзии, Ирландии и т.д. Цель 
введения института заключалась в улучшении де-
нежных потоков лиц, осуществляющих строитель-
ство (подрядчиков и субподрядчиков) [13]. Адъю-
дикация была одной из многих мер, предложенных 
сэром М. Лэтэмом (Sir M. Latham) в ответ на кризис 
в строительной отрасли [24].

Суть адъюдикации заключается в рассмотре-
нии споров в сжатые сроки. Это позволяет под-
рядчику в случае спора об оплате в краткий срок 
получить решение, на основании которого он мо-
жет требовать взыскания сумм с заказчика. Благо-
даря такому механизму подрядчик может продол-
жать свою деятельность и не впадать в банкрот-
ство, что было бы возможным при более длитель-
ном рассмотрении споров в государственном суде 
или в арбитраже.
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Например, Правила адъюдикации ГМАЦ пред-

усматривают вынесение решения адъюдикатором 
(здесь и далее термин «адъюдикатор» использу-
ется в том числе для обозначения Совета по адъ-
юдикации (Dispute Adjudication Board)) в течение 56 
дней с момента получения заявлений [22]. Этот же 
срок предусмотрен в проекте Коллегии адвокатов 
по профессиональной халатности [9]. В Правилах 
адъюдикации Общества компьютерных технологий 
и права такой срок равен 3 месяцам [4]. В то же 
время разбирательство в ICC занимает в среднем 
около 26 месяцев [8], в SIAC –  11,7 месяцев, в HKI-
AC –  11,6 месяцев, в LCIA –  16 месяцев, в SCC –  
13,5 месяцев [18; 22].

При этом адъюдикация в Австралии и Сингапу-
ре в большей степени соответствует заявленным 
целям, поскольку имеет ограниченный круг дей-
ствия. Она возможна лишь в тех случаях, когда 
спор возникает в связи с требованием подрядчика 
об оплате ему промежуточных платежей. В то же 
время в Великобритании обращение к адъюдика-
тору возможно не только со стороны подрядчика, 
но и со стороны заказчика и иных лиц. Кроме того, 
круг споров не ограничивается исключительно спо-
рами об оплате работ [13]. Это объясняется тем, 
что возможно также негативное влияние на денеж-
ные потоки заказчика, который вынужден оплатить 
работы подрядчика, хотя в действительности по-
следний не управомочен получать их [26].

Рассмотрим основные черты адъюдикации 
на примере Англии. Законная адъюдикация регу-
лируется частью II Закона о грантах, строительстве 
и восстановлении 1996 года (Закон о строитель-
стве Англии). Любая сторона имеет право на раз-
решение спора путем обращения к адъюдикатору 
[28]. Норма является императивной и не позволяет 
сторонам в договоре отказаться от нее или огра-
ничить круг ее действия [14]. Договором можно 
предусмотреть лишь обязательность адъюдикации 
при возникновении спора [13].

Основные черты адъюдикации отразил в своем 
решении Лорд Бригс (Lord Briggs) [15]. Во- первых, 
адъюдикация является полуобязательной. Это оз-
начает, что стороны не обязаны, но имеют пред-
усмотренное законом или договором право об-
ратиться к адъюдикатору для разрешения спора. 
Во-вторых, адъюдикация возможна вне зависимо-
сти от нахождения компании в статусе ликвида-
ции: И в этом было ключевое значение решения, 
поскольку ранее адъюдикация в отношении непла-
тежеспособной компании хоть и не была невоз-
можной, но она определенно не была доступной 
по умолчанию, хотя противоположный подход пред-
ставлен, например, в Новом Южном Уэльсе. В-тре-
тьих, компетенция адъюдикатора распространяет-
ся на любой спор, который возникает в рамках до-
говора и по поводу которого сторона решила обра-
титься к адъюдикатору. В-четвертых, адъюдикация 
является быстрым способом разрешения споров 
благодаря временным ограничениям, налагаемым 
как на сторон, так и на адъюдикатора.

В-пятых, прямым следствием скорости явля-
ется то, что адъюдикация почти обязательно бу-
дет дешевле (обычно намного дешевле, чем ар-
битраж или судебное разбирательство). Это также 
связано с тем, что адъюдикаторы не ограничива-
ются пассивной ролью, а могут исследовать как 
факты, так и вопросы права, как они считают нуж-
ным. Как правило, устные слушания не проводят-
ся. В-шестых, адъюдикатор должен быть незави-
симым и обладать необходимыми знаниями и опы-
том. В-седьмых, адъюдикатор выносит решение, 
которое возможно принудительно исполнить (ре-
шение вступает в законную силу). Однако при этом 
по требованию неудовлетворенной решением сто-
роны оно может быть предметом пересмотра в су-
дебном или арбитражном разбирательстве [25]. 
В исследовательской литературе подчеркивается, 
что несмотря на общий источник возникновения 
арбитража и договорной адъюдикации –  согла-
шение сторон, по своим последствиям решения, 
вынесенные в ходе этих процедур, имеют совер-
шенно различное значение. Арбитражное решение 
по своим последствия ближе к решению суда.

Говоря об иных чертах института, Закон о стро-
ительстве Англии в ст. 108(2) предусматривает, 
что положения об адъюдикации должны предусма-
тривать, во-первых, возможность в любое время 
направить уведомление об адъюдикации, во-вто-
рых, график с целью назначения арбитра и пере-
дачи ему спора в течение 7 дней после такого уве-
домления, в-третьих, требование к адъюдикатору 
о вынесении решения в течение 28 дней с момен-
та уведомления (или иного срока, установленного 
сторонами) с возможностью продления до 14 дней 
с согласия стороны, инициировавшей разбира-
тельство, и т.д.

Договор также должен предусматривать, 
что адъюдикатор не несет ответственности 
за  какие-либо действия или упущения при вы-
полнении своих обязанностей, если только речь 
не идет о недобросовестности (ст. 108(4) Закона 
о строительстве в Англии).

Вопрос об объеме рассматриваемых адъюди-
катором требований в английском законодатель-
стве регулируется следующим образом. Общее 
правило –  адъюдикатор должен вынести решение 
по вопросам, прямо поставленным в уведомлении 
об адъюдикации. Однако для целей быстрого рас-
смотрения дела он также может вынести решение, 
во-первых, по вопросам, хоть и не обозначенным 
в качестве требований в уведомлении об адъюди-
кации, но описанным в уведомлении о передаче 
дела адъюдикатору; во-вторых, по встречным тре-
бованиями.

Ряд проформ, например JCT, the Government 
Contract Rules for use with GC/Wks/l и the CEDR 
Rules не содержат схожих положений. The ICE Ad-
judication Procedure закрепляет обязанность адъю-
дикатора вынести решение по требованиям, ука-
занным в уведомлении об адъюдикации, а равно 
по иным вопросам, по котором между сторонами 
и адъюдикатором достигнуто согласие насчет их 
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рассмотрения в процессе [5]. Схожие правила со-
держатся в п. 20 the CIC Rules. The TeCSA Rules 
предусматривают больший объем прав адъюди-
катора. Он, в частности, может вынести решение 
по любым вопросам, которые считает необходи-
мым разрешить для вынесения решения [5].

Важно отметить, что при последующем рас-
смотрении спора в суде или арбитраже речь идет 
о полноценном разбирательстве по правилам пер-
вой инстанции, иначе говоря речь не идет об апел-
ляции или иной форме обжалования [24]. Однако 
стороны также могут предусмотреть, что решение 
адъюдикатора является окончательным для них 
(ст. 108(3) Закона о строительстве Англии).

В таком случае встает вопрос –  как такая фор-
ма разрешения спора соотносится с арбитражем? 
Д. Рэдмонд (J. Redmond) указывает, что предвари-
тельное соглашение об окончательном характере 
вынесенного адъюдикатором решения может быть 
переквалифицировано в арбитражное соглаше-
ние, следовательно, к таким отношениям сторон 
будет применяться Закон об арбитраже 1996 года 
[24].

Закон об арбитраже не содержит понятия «ар-
битраж», но группа авторов раздела «Общие 
принципы» Справочника по арбитражной практи-
ке Р. Бернштейн (R. Bernstein), Д. Вуд (D. Wood), 
Д. Такаберри (J. Tackaberry) и А. Марриотт (A. Mar-
riott) определяют его следующим образом: «В ан-
глийском праве арбитраж –  это механизм разреше-
ния споров, который обычно происходит в частном 
порядке в соответствии с соглашением двух и бо-
лее лиц, согласно которому эти лица соглашаются 
быть связанными решением, вынесенным в соот-
ветствии с законом или, если это предусмотрено, 
иными соображениями, после справедливого слу-
шания, которое может быть исполнено по закону» 
[24].

Действительно, глядя на это определение, 
становится понятно, что соглашение о передаче 
рассмотрения споров адъюдикатору с условием 
об окончательности выносимого им решения, ни-
чем сущностно не отличается от процедуры ар-
битража. Различия в сроках, объеме полномочий 
выносящего решение лица и названии процедуры 
рассмотрения спора («адъюдикация» или «арби-
траж») не должны быть определяющим.

Далее необходимо рассмотреть аргументы про-
тив института адъюдикации. Мы выделим лишь 
те положения, которые относятся в равной степе-
ни как к законной, так и договорной адъюдикации. 
Таким образом, не будут рассмотрены аргументы 
о принудительном вмешательстве в отношения 
сторон и т.д.

Во-первых, адъюдикация жертвует справедли-
востью ради практических интересов экономии 
и скорости [17]. Некоторые авторы несколько пре-
небрежительно называют адъюдикацию эрзац- 
формой арбитража [1]. Во-вторых, критики приво-
дят примеры, когда адъюдикация обходится сторо-
нам дороже или в такую же сумму, сколько и судеб-
ное разбирательство или арбитраж [12; 16]. Напри-

мер, стоимость адъюдикации может значительно 
вырасти из-за времени, потраченного на опреде-
ление юрисдикции адъюдикатора и/или ее оспа-
ривание [27]. В-третьих, если размер и сложность 
спора значительны, то также сомнительно, что та-
кой спор подходит для разрешения в «угнетающе 
сжатые» сроки, предусмотренные частью II Закона 
о строительстве Англии [23].

В-четвертых, важным минусом адъюдикации 
видится следующее обстоятельство. Закон о стро-
ительстве Англии (как и другие диспозитивные 
правила адъюдикации) не предусматривает воз-
можности адъюдикатора прекратить разбиратель-
ство в связи с комплексностью и сложностью спо-
ра. Он в любом случае обязан вынести решение.

Однако, на наш взгляд, указанные аргументы 
не опровергают необходимость закрепления воз-
можности адъюдикатора прекратить рассмотре-
ние спора, если он сочтет невозможным сделать 
это за установленный срок в связи со сложностью 
и объемностью. Навязывание адъюдикатору необ-
ходимости вынести наиболее вероятное решение 
при поверхностном исследовании материалов яв-
ляется посягательством на саму функцию право-
судия, которую государство делегирует частным 
лицам.

В-пятых, минус адъюдикации как альтернатив-
ного способа разрешения споров –  это ее в боль-
шей степени национальный характер. Если в от-
ношении арбитражных решений и арбитражных 
соглашений есть международный договор, закре-
пляющий их взаимное признание и приведение 
в исполнении государствами [3], то аналогичного 
договора в отношении адъюдикации не существу-
ет. Важное значение данного обстоятельства под-
черкивается тем, что большое количество строи-
тельных проектов носит международный харак-
тер. В этой связи адъюдикация может быть неэ-
ффективной, если, например, юридическое лицо, 
против которого вынесено решение адъюдикато-
ра, зарегистрировано в государстве, не призна-
ющем адъюдикацию, и такое лицо не обладает 
активами на территории государства вынесения 
решения.

Ранее мы рассматривали плюсы для подрядчи-
ков и субподрядчиков от того, что они могут полу-
чить деньги и не впасть в банкротство благодаря 
адъюдикации. Однако у этого есть и другая сторо-
на. Как было показано ранее, адъюдикация может 
проводиться и по требованию заказчика. В таком 
случае подрядчик может не только лишиться до-
ступа к денежным средствам от заказчика, но и по-
терять свои вплоть до вынесения решения судом/
составом арбитража, что может занимать несколь-
ко лет. Это в корне противоречит заявленным це-
лям введения института адъюдикации в Англии.

Кроме того, появляются альтернативы адъюди-
кации. Общество строительных арбитров отмеча-
ет, что стоимость адъюдикации в некоторых слу-
чаях становится непомерно высокой, а вынесен-
ное решение не является окончательным. Чтобы 
исправить эту ситуацию, Общество разработало 
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процедуру «арбитраж за 100 дней» (100-Day Ar-
bitration Procedure), которая призвана обеспечить 
окончательный и обязательный результат в тече-
ние ограниченного периода времени [29].

После введения арбитража за 100 дней поч-
ти все крупные арбитражные учреждения ввели 
в действие аналогичные ускоренные процедуры, 
стремясь сократить время и стоимость арбитраж-
ных разбирательств по строительным спорам, 
например, Правила Международного института 
по разрешению и предотвращению конфликтов 
по ускоренному арбитражу строительных споров 
[19]. В 2016–2017 гг. многие известные арбитраж-
ные учреждения (ICC, SIAC, SCC) ввели правила 
ускоренного арбитража в том числе в качестве от-
вета на адъюдикацию [21].

В начале исследования было указано на воз-
можность выхода адъюдикации за рамки строи-
тельной сферы. Этот процесс уже начался. Так, 
Коллегия адвокатов по профессиональной халат-
ности (the Professional Negligence Bar Association) 
в 2019 году опубликовала пилотный проект по до-
бровольному использованию адъюдикации по ис-
кам о профессиональной халатности, который 
был поддержан Министерством юстиции Велико-
британии [9]. Однако на данный момент адъюдика-
ция в данной сфере не достигла заданных целей, 
в частности, из-за того страховщики профессио-
нальной ответственности еще не убеждены в по-
лезности адъюдикации [11].

Следующий пример –  это Правила адъюдика-
ции Общества компьютерных технологий и пра-
ва [4]. Эти Правила могут быть инкорпорированы 
в любой договор, который связан с предоставлени-
ем «технологических» товаров и услуг, например, 
договоры на разработку программного обеспече-
ния, договоры на оказание услуг по консалтингу 
в сфере информационных технологий, лицензион-
ные договоры в сфере программного обеспечения 
и др. Тем не менее, как отмечается, пока не наблю-
дается широкого использованных данных Правил 
[10]. Наконец, существуют общие правила адъю-
дикации, применимые для всех коммерческих спо-
ров. Они выпущены Центром по эффективном раз-
решению споров [4].

Введение института адъюдикации в России 
во многом носит противоречивый и парадоксаль-
ный характер. Имеются аргументы как «за» его 
внедрение, так и «против». В первую очередь сто-
ит отметить, что институт адъюдикации находит 
свое отражение в странах общего права. В стра-
нах континентально- европейского права есть 
лишь схожие институты, тем не менее имеющие 
существенное отличие от адъюдикации. Например, 
в Германии и Швейцарии в строительных спорах 
существует институт Schiedgutachten, который за-
ключается в том, что стороны назначают третью 
сторону, которая решает поставленные сторонами 
вопросы факта и иногда вопросы права. Однако 
важное отличие этого института от адъюдикации 
заключается в том, что вынесенное решение мо-
жет быть исполнено исключительно добровольно, 

для принудительного исполнения необходимо об-
ращение в государственный суд [25]. Схожий ин-
ститут существует во Франции (expertise amiable) 
[25].

Российские суды, в отличие от судов стран об-
щего права, испытывают колоссальную нагрузку. 
Для сравнения средний российский судья рассма-
тривает около 66 дел в месяц (а судьи Арбитражно-
го суда города Москвы –  более 170 дел) [6], а судья 
в США –  2–3 дела [7]. При этом нарушение сроков 
рассмотрения дела в судах первой инстанции со-
ставляет в последние годы 3–4% [5].

При заданных условиях российское правосудие 
не испытывает тех объективных предпосылок, ко-
торые были в странах общего права, для возник-
новения института адъюдикации. Наоборот, рос-
сийское правосудие даже несколько сопоставимо 
с процедурой адъюдикации по критериям скоро-
сти и стоимости. Тем не менее стоит отметить, что 
общий срок, спустя который истец может прину-
дительно исполнить решение, может достигать 16 
месяцев. Стоит отметить, что 6 (а в отдельных слу-
чаях 9) месяцев на рассмотрение дела в суде пер-
вой инстанции (ч. 1, 2 ст. 152 АПК РФ), 1 месяц 
на обжалование в апелляционном порядке (ч. 1 
ст. 259 АПК РФ), 2 (а в отдельных случаях 6) ме-
сяца(ев) на рассмотрение дела в суде апелляцион-
ной инстанции (ч. 1, 2 ст. 267 АПК РФ), после чего 
решение вступает в законную силу и может быть 
обращено к принудительному исполнению. И в та-
ком случае введение института адъюдикации мо-
жет быть решением проблем.

Другой возможной причиной введения инсти-
тута адъюдикации в России может являться «раз-
грузка» судов [1]. В 2021 году арбитражными су-
дами первой инстанции было рассмотрено 27 144 
спора, возникших из договора строительного под-
ряда [7]. В то же время общее число рассмотрен-
ных дел составило 1 633 484 спора. Брать в рас-
чет иные споры мы считаем нецелесообразным, 
поскольку адъюдикация иных, кроме строительных 
споров, не имеет весомого успеха во всем мире. 
При введении процедуры законной адъюдикации 
по примеру стран общего права все эти споры из-
начально могут быть рассмотрены адъюдикато-
ром. Таким образом, споры из договора строитель-
ного подряда занимают 1,66% всех дел.

Однако, как было сказано ранее, затем реше-
ние, вынесенное в порядке адъюдикации, может 
быть обжаловано в суде. В 2021 году арбитраж-
ные апелляционные суды приняли к производству 
344 693 жалобы. Следовательно, было обжаловано 
около 1/5 всех споров. За отсутствием других дан-
ных предположим, что обжалование решений адъ-
юдикаторов будет осуществляться минимум в та-
кой же (если не большей) пропорции. Таким обра-
зом, фактически суды будут разгружены не более 
чем на 1,33%, что едва ли является серьезным ар-
гументом для введения законной адъюдикации.

В то же время большое число строительных 
проектов ведется в рамках федеральных законов 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
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дами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
и «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ. Эти законы и предполагают наличие 
публичного элемента, и неясно, как государство 
отнесется к потенциальной возможности адъюди-
кации таких споров.

Бутенко Р. Н. в своем исследовании указывает, 
что договорная адъюдикация может быть введе-
на в российское право через институт досудебно-
го урегулирования споров [1]. При этом он подчер-
кивает, что исполнение решения адъюдикатора 
не относится к обязательным элементам соблюде-
ния претензионного порядка [2]. Однако важным 
и, по сути, нивелирующим саму суть адъюдикации 
фактором является невозможность понудить лицо 
к соблюдению и исполнению решения адъюдика-
тора.

Кроме того, при потенциальном введении ин-
ститута адъюдикации в российское право необхо-
димо сократить срок вынесения решения о выда-
че исполнительного листа судом (для арбитража 
такой срок составляет 1 месяц со дня поступления 
дела в суд (ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 243 АПК РФ).) и срок 
на исполнение судебным приставом- исполнителем 
всех исполнительных действий (такой срок состав-
ляет 2 месяца (ч. 1 ст. 36 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»), чтобы адъюдикация была действи-
тельно быстрым способом разрешения споров.

Таким образом, сущностное отличие адъюдика-
ции от арбитража/судебного разбирательства за-
ключается в неокончательности выносимого реше-
ния. Все остальные отличия, которые были указа-
ны выше, являются сопутствующими. Что касается 
перспектив введения института законной адъюди-
кации в России, то на данный момент нет как объ-
ективных предпосылок для его введения, так и со-
ответствующего запроса со стороны участников 
отношений или государства. Введение договорной 
адъюдикации требует дальнейшего обсуждения, 
так как она представляет собой дополнительный 
альтернативный способ разрешения споров. Тем 
не менее имплементация договорной адъюдика-
ции через существующие институты (например, 
досудебного урегулирования споров) невозможна.
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This article examines adjudication as a method of resolving dis-
putes. The origins and evolution of this approach to dispute reso-
lution are covered, beginning with its emergence and development 
in the British legal system. Particular attention is paid to the key 
moments and reforms that have shaped the modern landscape of 
adjudication in the UK. The potential prospects for introducing ad-
judication in Russia are considered. It has been revealed that the 
essential difference between adjudication and arbitration/trial is the 
non-finality of the decision made. It is noted that at the moment there 
are neither objective prerequisites for introducing the institution of 
legal adjudication in Russia, nor a corresponding request from the 
parties to the relationship or the state. It is concluded that the in-
troduction of contractual adjudication requires further discussion, 
since it represents an additional alternative method of resolving dis-
putes. Nevertheless, the implementation of contractual adjudication 
through existing institutions is impossible.
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Содержание субъективного права на анонимность в сети Интернет 
в международном праве

Атмурзаев Искандер Заурбиевич,
аспирант, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия»
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В статье рассматриваются и анализируются подходы к понима-
нию и содержанию субъективного права человека на аноним-
ность в сети Интернет. В работе проанализированы материалы 
международной судебной практики на примере Европейского 
суда по правам человека и Межамериканского суда по правам 
человека; материалы Специального докладчика по вопросам 
защиты свободы слова Межамериканской комиссии по правам 
человека, материалы Управления ООН по наркотикам и пре-
ступности, а также отечественная и зарубежная доктрина. 
В рамках работы сделан вывод о том, что право на аноним-
ность можно рассматривать в узком и широком смысле. От-
стаивается позиция, согласно которой право на анонимность 
следует рассматривать как формирующееся комплексное 
субъективное право, включающее в себя элементы различных 
прав человека.

Ключевые слова: международное право, международное пра-
во прав человека, права человека, киберпространство, ано-
нимность, право на анонимность.

Введение

Динамичное развитие новых технологий способ-
ствует упрощению и интенсификации коммуникаций 
между людьми, в частности, в рамках киберпро-
странства, что неизбежно влечет развитие механиз-
мов контроля над пользователями со стороны как 
государственных органов, так и частных акторов 1. 
Общий принцип организации подобных механизмов 
в науке сопоставляют с концепцией «паноптикона», 
предложенной английским философом и юристом 
И. Бентамом 2 и развитый в последствии, в частно-
сти, в трудах французского философа М. Фуко 3. 
При этом «цифровой паноптикон» определяется как 
способ придания власти всевидящего и всезнающе-
го характера в целях достижения неограниченного 
контроля над социальным пространством 4.

В этих условиях значимым направлением раз-
вития международного правового регулирования 
становится закрепление гарантий защиты лич-
ности от произвольного вмешательства в соот-
ветствующие права и свободы человека. Одной 
из таких гарантий является принцип анонимности 
и право на анонимность, активно формирующееся 
в современном международном праве.

Результаты исследования

Несмотря на то, что право на анонимность в кибер-
пространстве до сих пор получило лишь ограничен-
ное признание в международном праве и традици-
онно связывалось с защитой права на неприкосно-
венность частной жизни и персональных данных 5, 
в последнее время продолжается развитие соответ-
ствующих международных стандартов, хоть и преи-
мущественно в рамках международного «мягкого» 
права и в рамках международной правопримени-
тельной практики.

Анонимность можно представить как отсут-
ствие  какой-либо информации о личности челове-

1  См.: Платонова С. И. Большие данные и организация со-
циального контроля в цифровом обществе // Вестник Москов-
ского государственного областного университета. Серия: Фи-
лософские науки. 2022. № 4. С. 81–91. С. 87.

2  См.: Bentham J. The Panopticon Writings / ed. by M. Bozovic. 
London: Verso, 1995. 158 p.

3  См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрь-
мы / пер. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. М.: Ад Маргинем 
Пресс, 1999. 480 с.

4  См.: Ahmed S. Panopticism and totalitarian space // Theory in 
action. 2018. № 1. P. 1–16.

5  См.: Right to Online Anonymity. URL. https://www.article19.
org/data/files/medialibrary/38006/Anonymity_and_encryption_re-
port_A5_final-web.pdf (дата обращения: 01.12.2023).
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ка в процессе коммуникации 1. Смежным понятием 
является «псевдонимность» 2, то есть использова-
ние вымышленных имён или создание «онлайн- 
персоны» 3.

Анализ международной практики подчеркивает 
наличие различных степеней анонимности. Напри-
мер, Европейский суд по правам человека отме-
тил, что пользователь Интернета может оставать-
ся анонимным для широкой публики, однако его 
личность может, во-первых, идентифицироваться 
поставщиком услуг, например, посредством акти-
вации учетной записи или аутентификации, во-вто-
рых, отслеживаться в ограниченной степени –  че-
рез информацию, хранящуюся у провайдеров до-
ступа в Интернет 4.

Анонимность пользователя в киберпростран-
стве имеет определённые позитивные аспекты, 
в частности, способствуют свободному выражению 
мнения по тому или иному вопросу без страха пре-
следований; позволяет сохранить приватность, что 
способствует обеспечению права на защиту част-
ной жизни и персональных данных; может исполь-
зоваться в целях реализации творческого потен-
циала индивида; позволяет сконцентрировать вни-
мание на информации, а не на личности распро-
страняющего информацию, что потенциально по-
зволяет избежать дискриминации по  какому-либо 
признаку 5. Вместе с тем, очевидно, что аноним-
ность пользователя сопряжена также с определен-
ными рисками и угрозами для интересов других 
лиц, общества и государства, в частности, может 
использоваться для совершения противоправных 
действий 6.

В ключевых международных договорах о пра-
вах человека право на анонимность в качестве са-
мостоятельного права не зафиксировано 7. Однако, 
например, Специальный докладчик по вопросам 
защиты свободы выражения мнений Межамери-
канской комиссии по правам человека указывает 
на существование обязанности государств и част-
ного сектора уважать анонимные высказывания 

1  См.: Мочалов А. Н. Парадокс анонимности в Интернете // 
Вестник Сургутского государственного университета. 2021. 
№ 4. С. 111–121. С. 112.

2  В дальнейшем, говоря о праве на анонимность, мы бу-
дет подразумевать возможность человека как полностью оста-
ваться анонимным, так и использовать псевдоним.

3  См.: Hogan B. Pseudonyms and the Rise of the Real‐Name 
Web // A Companion to New Media Dynamics / ed. by J. Hartley, 
J. Burgess, A. Bruns. Chichester: Blackwell Publishing Ltd., 2012. 
P. 290–308.

4  См.: European Court of Human Rights (hereinafter –  ECtHR). 
Delfi As v. Estonia (GC) (appl. no. 64569/09), para. 148, judgment 
of 16 June 2015.

5  См.: Marx H. T. Identity and anonymity: some conceptual dis-
tinctions and issues for research // Documenting individual identity: 
the development of State practices in The Modern world / ed. by 
J. Caplan and J. Torpey. Princton: Princton University press, 2001. 
P. 316–318.

6  См.: Симаков А. А. Анонимность в глобальных сетях // На-
учный вестник Омской академии МВД России. 2017. № 2(67). 
С. 62–65. С. 62.

7  См.: Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г.; Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.; Американская конвенция о правах человека 
1969 г. и др.

как проявление неприкосновенности частной жиз-
ни и свободы выражения мнений 8. Руководство 
по правам человека для интернет- пользователей, 
разработанное в рамках Совета Европы, также 
фиксирует, что государства- члены должны соблю-
дать желание интернет- пользователей не раскры-
вать своей личности 9. Кроме того, в одном из своих 
недавних постановлений Европейский суд по пра-
вам человека употребил термин «право на аноним-
ность» 10.

В контексте указанных формулировок пред-
ставляется уместным упомянуть принцип всеоб-
щего уважения прав человека и основных свобод, 
в рамках которого у государства возникает «триа-
да» обязательств: обязательство уважать, обяза-
тельство обеспечивать и обязательство защищать 
права человека 11. Как видно из анализа положений 
рассмотренных документов, в рамках мягкого меж-
дународного права признаются обязанности госу-
дарства уважать, обеспечивать и защищать право 
на анонимность. Например, обязанность обеспе-
чить право на анонимность существует в контек-
сте реализации государственных программ защи-
ты свидетелей.

В рамках доктрины на сегодняшний день не сло-
жилось единого подхода к пониманию сущности 
права на анонимность. Можно выделить три основ-
ных подхода к пониманию данного права.

Представители первого подхода отмечают, 
что право на анонимность является частью права 
на свободу слова или же самостоятельным субъек-
тивным правом, тесно связанным с правом на сво-
боду слова 12.

В рамках второго подхода исследователи де-
лают акцент на том, что возможность анонимного 
использования сети Интернет является элементом 
права на частную жизнь 13.

Сторонники третьего подхода указывают 
на тесную связь права на анонимное использо-
вание интернет- пространства со свободой слова, 
с одной стороны, и с правом на защиту частной 
жизни –  с другой 14. Такой комплексный подход нахо-

8  См.: Standards for a free, open and inclusive Internet / Lanza 
E., Office of the Special Rapporteur for freedom of expression of the 
Inter- American Commission on Human Rights. Washington, 2016. 
P. 87, para. 228. 89 p.

9  См.: Руководство по правам человека для интернет- 
пользователей, принятое Комитетом министров Совета Ев-
ропы 16 апреля 2014 г. URL. https://rm.coe.int/CoERMPub-
licCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen-
tId=09000016804ccfa2 (дата обращения: 01.12.2023).

10  См.: ECtHR. Standard Verlagsgesellschaft MBH v. Austria 
(№ 3) (аppl. no.39378/15), para. 75, judgment of 7 December 2021.

11  См.: Липкина Н. Н. Международноправовое обязатель-
ство уважать права человека: основные элементы содержания 
и ограничения // Журнал российского права. 2014. № 4(208). 
С. 112–118.

12  См.: Benedik W., Kettemann M. Freedom of expression and 
The Internet. Strasbourg, Council of Europe publishing, 2020. P. 51. 
307 p.

13  См.: Kambourakis G. Anonymity and closely related terms in 
the syberspace: An analysis by example // Journal of Information 
Security and Applications. 2014. № 19(1). P. 2–17.

14  См., например: Устинович Е. С. Зарубежный опыт законо-
дательного регулирования анонимности в Интернете и судеб-
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дит отражение в практике международных органов 
и организаций. Так через призму свободы слова 
и права на частную жизнь анонимность рассматри-
вает и Специальный докладчик по вопросам защи-
ты свободы выражения мнений Межамериканской 
комиссии по правам человека 1. Такой же подход 
отражен и в практике ЕСПЧ 2.

Вместе с тем необходимость сохранения ано-
нимности может иметь место не только в контек-
сте обеспечения права на свободу слова и защиты 
частной жизни. Так, например, анонимность так-
же может рассматриваться и в контексте защиты 
свидетелей. В качестве примера можно привести 
практику Межамериканского суда по правам чело-
века 3, документы Управления ООН по наркотикам 
и преступности 4, а также нормы национального за-
конодательства ряда государств 5.

Особое значение анонимность и псевдоним-
ность приобретают в рамках института защиты 
персональных данных. В качестве примера можно 
привести положения принятого в рамках Европей-
ского Союза Общего регламента о защите физи-
ческих лиц при обработке персональных данных 
и о свободном перемещении таких данных 6 и Ди-
рективы о защите физических лиц в отношении об-

ная практика // Вопросы экономики и права. 2016. № 2. С. 7–9; 
Федоров Р. В. Теоретико- правовые аспекты права на аноним-
ность в сети Интернет // Юридический вестник ДГУ. 2022. Т. 4. 
№ 4. С. 34–41; Martin J. A., Fargo A. L. Anonymity as a legal right: 
where and why it matters // North Carolina journal of Law and tech-
nology. 2015. Vol. 3. Issue 2. P. 311–374; Qasir S. Anonymity in Cy-
berspace: judicial and legislative regulations // Fordham law review. 
2013. Vol. 81. Issue 6. P. 3651–3691.

1  См.: Standards for a free, open and inclusive Internet / Lanza 
E., Office of the Special Rapporteur for freedom of expression of the 
Inter- American Commission on Human Rights. Washington, 2016. 
P. 87, para. 227. 89 p.

2  См.: ECtHR. Sanoma Uitgevers B.V vs. the Netherlands (GC) 
(appl. no. 38224/03), para. 89, judgment of 14 September 2010; EC-
tHR. Delfi AS v. Estonia (appl. no. 64569/09), para. 148, judgment 
of 10 October 2013; ECtHR. Bacher v. Norway (appl. no.21272/12), 
para. 4, concurring opinion of Judge Tsotsoria; ECtHR. Benedik v. 
Slovenia (appl. no.62357/14), para. 117, judgment of 24 Aril 2018; 
ECtHR. Odierve v. France (appl. no. 42326/98), para. 44, judgment 
of 13 February 2003.

3  См.: Inter- American Court of Human Rights. Norín Catrimán 
et al. (Leaders, members and activist of the Mapuche Indigenous 
People) v. Chile, para. 20, judgment of 29 May 2014.

4  См.: Good practices for the protection of witnesses in criminal 
proceedings involving organized crime / United Nations Office on 
Drugs and Crime. New York: United Nations, 2008. 112 p.

5  См., например: Закон Республики Казахстан 
от 05.07.2000 г. № 72 –II «О государственной защите лиц, уча-
ствующих в уголовном процессе» (с изм. и доп. от 26.03.2023). 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1018939 (дата 
обращения: 07.12.2023); Постановление Совета министров 
Республики Беларусь от 21.01.2016 г. № 44 «Об утвержде-
нии Положения о порядке применения мер безопасности 
в отношении защищаемых лиц». URL: https://pravo.by/docu-
ment/?guid=12551&p0=C21600044 (дата обращения: 07.12.23); 
Canada Safer Witnesses Protection Program Act, 2013. URL: 
https://laws.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2013_29/page-1.htm-
l#h-2 (дата обращения: 07.12.23).

6  См.: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural per-
sons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Gen-
eral Data Protection Regulation). URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 (дата обраще-
ния: 07.12.23).

работки персональных данных компетентными ор-
ганами в целях предотвращения, расследования, 
обнаружения или преследования уголовных пре-
ступлений, правонарушений или исполнения уго-
ловных наказаний, а также о свободном переме-
щении таких данных 7.

Вопросы анонимности приобретают значение 
также в деятельности самих международных орга-
нов и организаций. Так при подаче жалобы, напри-
мер, в ЕСПЧ заявитель имеет право ходатайство-
вать о сокрытии личной информации 8.

Таким образом, анонимность как социо- 
правовой феномен выходит за пределы оси «част-
ная жизнь –  свобода слова», что говорит о воз-
можности рассматривать право на анонимность 
как комплексное явление или же как субъективное 
право в широком смысле.

Анализ научной литературы позволяет выде-
лить, в свою очередь, два подхода к пониманию 
права на анонимность в широком смысле.

Согласно первому подходу, право на аноним-
ность понимается как формирующееся комплекс-
ное субъективное право, объединяющее в себе 
право на защиту персональных данных, право 
на частную жизнь и право на свободу слова 9. Дан-
ная точка зрения отличается от узкого понимания 
права на анонимность тем, что распространяет его 
одновременно как на сферу частной жизни, так 
и на сферу коммуникации.

Второй подход к определению права на аноним-
ность в широком смысле предполагает, что в си-
лу комплексного характера исследуемого субъек-
тивного права сложно говорить о его однозначной 
связи с  каким-то конкретным правом человека, 
так как право на анонимность может обеспечивать 
достижение различных целей (начиная от защиты 
персональных данных и заканчивая обеспечени-
ем права на жизнь) 10. На наш взгляд, право на ано-
нимность следует трактовать в наиболее широком 
смысле, поскольку применение статуса «инкогни-
то» возможно не только в рамках сферы межлич-
ностной коммуникации или защиты частной жизни.

В современных условиях анализируемое субъ-
ективное право является «синтетическим» правом 
человека в том смысле, что оно включает в себе 

7  См.: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and 
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons 
with regard to the processing of personal data by competent author-
ities for the purposes of the prevention, investigation, detection or 
prosecution of criminal offences or the execution of criminal penal-
ties, and on the free movement of such data, and repealing Council 
Framework Decision 2008/977/JHA. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legal- content/EN/TXT/?uri=celex:32016L0680 (дата обращения: 
07.12.23).

8  См.: European Court of Human Rights: Rules of the Court. 
Strasburg: Council of Europe, 2023. P. 27.

9  См.: Мылтыкбаев М. Ж. Право на анонимность в сети Ин-
тернет: вопросы международно- правовой защиты // Юридиче-
ская наука. 2019. № 4. С. 42–45.

10  См.: Кузнецова С. С. Право на анонимность в сети Интер-
нет: актуальные вопросы реализации и защиты // Российское 
право: образование, практика, наука. 2020. № 5. С. 33–41; Мо-
чалов А. Н. Парадокс анонимности в интернете и проблемы её 
правового регулирования // Вестник Сургутского государствен-
ного университета. 2021. № 4. С. 111–121.
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различные элементы других прав и свобод, транс-
формируя их и интегрируя в новое субъективное 
право.

Широкое понимание права на анонимность на-
лагает определённый отпечаток на его содержа-
ние. Так, в литературе можно встретить подход, 
в рамках которого содержание права на аноним-
ность представляет собой совокупность следую-
щих правомочий индивида: 1) право принимать ре-
шение скрыть свою личность третьих лиц; 2) пра-
во выбирать субъектов, имеющих право знать ис-
тинную личность человека; 3) право на сохране-
ние личности в тайне 1. Данная точка зрения, как 
представляется, нуждается в некоторой корректи-
ровке. Содержательный аспект права на аноним-
ность должен включать в себя следующие элемен-
ты: 1) право лица самостоятельно скрывать свою 
личность, создавать псевдоличность или ходатай-
ствовать о сокрытии личности; 2) право лица тре-
бовать установления разумного порядка раскры-
тия личности и участвовать в процессе раскрытия 
личности или; 3) право требовать предоставления 
материальных и процессуальных гарантий обеспе-
чения тайны личности. Однако право на аноним-
ность не является абсолютным субъективным пра-
вом 2, поэтому в качестве четвёртого элемента его 
содержания, по нашему мнению, следует рассма-
тривать обязанность индивида не использовать 
анонимность в противоправных целях. В случае 
нарушения данной обязанности у государствен-
ных органов возникает право деанонимизировать 
лицо, злоупотребившее возможностью использо-
вания статуса «инкогнито».

Заключение

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
1) право на анонимность как субъективное право 
на данный момент развивается в рамках мягкого 
международного права; 2) право на анонимность 
может пониматься в узком и широком смысле; 3) в 
рамках узкого подхода право на анонимность может 
связываться с правом на частную жизнь, правом 
на свободу слова или правом на защиту персональ-
ных данных; 4) в рамках широкого подхода право 
на анонимность может пониматься как гибридное 
право, включающее в себя право на свободу сло-
ва и право на защиту персональных данных или же 
как самостоятельное комплексное субъективное 
право; 5) право на анонимность следует понимать 
как синтетическое субъективное право, включаю-
щее в себя элементы различных прав человека; 6) с 
точки зрения содержания, право на анонимность 
включает в себя не только возможность исполь-

1  См.: Кузнецова С. С. Право на анонимность в сети Ин-
тернет: актуальные вопросы реализации и защиты // Россий-
ское право: образование, практика, наука. 2020. № 5. С. 33–41; 
ECtHR. Standard Verlagsgesellschaft MBH v. Austria (№ 3) (аppl. 
no.39378/15), para. 75, judgment of 7 December 2021.

2  См.: Солдатенко О. М. Право на анонимность в «цифро-
вую эру»: проблемы признания и пределы реализации // Вест-
ник Саратовской государственной юридической академии. 
2019. № 6. С. 138–140.

зовать киберпространство в режиме «инкогнито», 
но и обязанность не нарушать права третьих лиц.
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THE CONTENT OF THE SUBJECTIVE RIGHT TO 
ANONYMITY ON THE INTERNET IN INTERNATIONAL 
LAW

Atmurzayev I. Z.
Saratov state law academy

The paper examines and evaluates several perspectives on the na-
ture and scope of the human right to online anonymity. The study 
examines international jurisprudence materials of the European and 
Inter- American Courts of Human Rights as examples. It also exam-
ines materials from the UN Office on Crime and Drugs, the Special 
Rapporteur of the Inter- American Commission on Human Rights on 
the protection of freedom of expression, and both domestic and for-
eign doctrine. The study comes to the conclusion that there are two 
ways to interpret the right to anonymity. The argument put out in this 
paper is that the right to anonymity is a developing, multifaceted, 
subjective right that incorporates aspects of several human rights.

Keywords: international law, international human rights law, human 
rights, cyberspace, anonymity, right to anonymity.
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Статья раскрывает влияние норм международного (конвенци-
онного) права на национальное законодательство в отношении 
предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания, дает-
ся значение понятию «пытка» его толкование, как доктриналь-
ное, так и из практики Верховного Суда, продемонстрированы 
национальные институты, оказывающие превентивные меры 
по предупреждению пыток. В работе использовались методы 
научного познания: анализ, синтез, индукция, системный под-
ход, метод формальной логики, юридико- догматический и дру-
гие. Авторы делает вывод, что в Российской Федерации име-
ется правовая основа, механизмы предупреждающие пытки 
в виде правозащитных организаций, например Общественной 
наблюдательной комиссии, но самым действенным институтом 
по предупреждению пыток остается –  Федеральный омбудсмен 
по правам человека.

Ключевые слова: международное право, насилие, превен-
тивные меры, пытки, пенитенциарные учреждения, уголовно- 
исправительная система, уголовное законодательство.

Исходя из доктринального толкования и теории 
международного права, пытки относятся к между-
народным преступлениям, поэтому нормы содер-
жащие запрет пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания, можно встретить в ряде меж-
дународных документов: Всеобщая декларация 
прав человека 10 декабря 1948 г., Международ-
ный пакт о политический и гражданских свободах 
16 декабря 1966 г., о защите прав человека и ос-
новных свобод ООН 4 ноября 1950 г. также соот-
ветствующие протоколы к ней, Европейская Кон-
венция предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или на-
казания 26 ноября 1987 г. и также соответствую-
щие протоколы к ней.

После развала Советского Союза, Российская 
Федерация встала на путь формирования демо-
кратического, правового государства, следуя об-
щемировому запросу на гуманизацию права и ис-
коренению неправовых методов воздействия 
на лиц, находящихся в пенитенциарных учрежде-
ниях. В соответствии с № 44-ФЗ 28 марта 1998 г 
была ратифицирована Европейская Конвенция 
о предупреждении пыток 1987 г., а 30 марта 1998 г. 
согласно № 54-ФЗ Конвенция о защите прав чело-
века от 1950 г. Как гласит ч. 4, ст. 15 Конституции 
РФ международные договоры и нормы являются 
составной частью правовой системы РФ, но в свя-
зи с выходом Российской Федерации из Совета 
Европы 28 февраля 2023 Президентом Путиным 
В.В был подписан Федеральный Закон о «О пре-
кращении действия в отношении Российской Фе-
дерации международных договоров Совета Евро-
пы», поэтому в действующий момент Европейская 
Конвенция о предупреждении пыток –  не имеет 
юридической силы, но это не умаляет того факта, 
что она имела значимость в становлении мер пре-
вентивного характера в отношении пыток, которые 
по сей день используются в правоприменительной 
практики.

При этом Конвенция о защите прав человека 
от 1950 г. по-прежнему имеет юридическую силу, 
но если возвращаться к № 54-ФЗ, то мы можем 
пронаблюдать, что теперь имеется некоторая «пра-
вовая несостыковка», в связи с нестабильной ге-
ополитической и давлением Европейского Союза 
на Россию, продемонстрируем следующим приме-
ром из ст. 1: «Российская Федерация в соответ-
ствии со статьей 25 Конвенции признает компе-
тенцию Европейской комиссии по правам чело-
века получать заявления (жалобы) от любого ли-
ца, неправительственной организации или группы 
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лиц, которые утверждают, что они являются жерт-
вами нарушения Российской Федерацией их прав, 
изложенных в Конвенции и указанных Протоколах 
к ней, в случаях, когда предполагаемое нарушение 
имело место после вступления в действие этих до-
говорных актов в отношении Российской Федера-
ции». Но в связи с выходом из Совета Европы РФ 
и принятой 16 марта 2022 г. Резолюцией кабинета 
министров ЕС об исключении РФ из членства в Ев-
ропейском Суде по правам человека, а это зна-
чит, что ЕС умаляет права тех российских заклю-
ченных, которые могут подвергаться пыткам для 
обращения в соответствующий судебный орган [4, 
с. 6–63–64; 6, с. 120–122].

Рассмотрев влияние норм международного 
права и международные институты по предупреж-
дению пыток, автор переходит к национальной пра-
вовой системе, чтобы изучить правовое закрепле-
ние запрета пыток и соответствующие превентив-
ные институты. В ч. 1 ст. 21 Конституции РФ ре-
гламентируется, что государство охраняет досто-
инство личности человека и ничто не может его 
умалять, обобщая это означает следующее: госу-
дарство и есть главный институт по предупрежде-
нию пыток. Также в ч. 2 ст. 21 Основного закона, 
оговаривается, что никто не может быть подвер-
гнут пыткам и приравненным к ним действиям. 
Примечателен тот факт, что Конституция РФ, при-
нятая 12 декабря 1993 г. стала первой, где появи-
лась норма, устанавливающая подобный запрет, 
ни в одной из четырех Конституциях СССР –  по-
добной нормы не было.

Говоря о пытках также следует осветить и тот 
факт, какое определение «пытки» предлагает 
международное право и какое дает российский за-
конодатель? Так например к.ю.н. Антонович Е. К. 
исходя из рассмотренной практики ЕСПЧ, дает 
следующее определение: пытка –  такое умышлен-
ное бесчеловечное обращение, которое: причиня-
ет серьезные и жестокие физические или психоло-
гические страдания, обусловленные стремлением 
заставить лицо совершить те или иные действия 
(например, дать признательные показания) либо 
воздержаться от их совершения; происходит, как 
правило, на протяжении непродолжительного вре-
мени. Также интересен следующий момент, Ан-
тонович считает, что несмотря на то, что «пытка» 
и «бесчеловечного обращение или наказание уни-
жающие достоинство личности» разные правовые 
понятия, пытка может быть совершена в форме 
бесчеловечного обращения или наказания, унижа-
ющего достоинство личности [1, с. 176–178].

Рассматривая практику Верховного Суда 
от 01 ноября 2020 г. по данному вопросу, к ст. 1 
Европейской Конвенции автором делается вы-
вод, что «пытка» –  это любое действие, совершен-
ное умышленно, государственным, официальным 
субъектом, наделенным властными полномочия-
ми, посредством причинения физических и нрав-
ственных страданий лицу или третьим лицам, с це-
лью получения сведений или признательных пока-
заний, а также для «неправового наказания» за со-

вершенное потерпевшем преступление или по лю-
бой иной причине основанной на дискриминации 
к лицу[7, с. 7–8].

Российский законодатель не предусматрива-
ет отдельной уголовно- правовой нормы за пыт-
ки (и приравненные к ним), само же определение 
законодатель дает в прим. 1 к ст. 286 Уголовно-
го Кодекса РФ: «Под пыткой понимается любое 
действие (бездействие), которым  какому-либо 
лицу умышленно причиняется сильная боль либо 
физические или нравственные страдания, чтобы 
получить от него или третьего лица сведения или 
признания, наказать его за действие, которое со-
вершило оно или третье лицо или в совершении 
которого оно подозревается, запугать или прину-
дить его или третье лицо, или по любой причине, 
основанной на дискриминации любого характера». 
Соотнося, толкование ВС РФ из практики по при-
менению норм Европейской Конвенции по пред-
упреждению пыток и определение, закрепленное 
в виде прим. 1 к ст. 286 УК РФ, можно заметить, 
что толкование конвенционной нормы плавно пе-
решло в уголовное законодательство РФ. Стоит 
оговорить тот факт, что благодаря законодатель-
ной инициативе сенаторов Совета Федерации 
Клишаса А. А., Полетаева В. В. и депутата Госу-
дарственной Думы Крашенинникова П. В. 14 июля 
2022 г. был принят № 307-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» внесены изменения в ст. 286 УК РФ, в соот-
ветствии с которыми данная статья дополнена 2 
примечаниями. Из статьи 117 УК РФ был убран п. 
«Д» ч. 2, который устанавливал квалифицирую-
щий состав с применением пыток и примечание, 
закрепляющее определение пыток, в свою очередь 
статья 286 УК РФ была дополнена ч. 4 в которой 
предусмотрено деяние совершенное должностным 
лицом с применением пытки, также статья была 
дополнена двумя примечаниями, прим. 1 дает по-
нятливость «пытки», а прим. 2 обстоятельства ис-
ключающие пытки (причинение боли подозревае-
мому во время задержанием, если тот оказывал 
сопротивление).

Таким образом впервые за долгое время зако-
нодатель учел необходимое международной прак-
тикой обстоятельство и теперь уголовно- правовая 
норма, которая регулирует преступления, связан-
ные с пытками (и приравненные к ним), содержит 
в себе необходимый специальный субъект в виде 
должностного лица, наделенного властными пол-
номочиями [8, с. 335–339]. Также изменения затро-
нули ст. 302 УК РФ, поскольку пытки применяются 
чаще всего с целью принудить лицо к даче сведе-
ний или показаний, законодателем был расширен 
круг лиц в отношении кого может быть применено 
принуждение к даче показаний, к ним был отне-
сен осужденный, помимо этого был дополнен пе-
речень лиц, совершаемых принуждением к даче 
показаний, к таковым законодатель отнес «иной 
сотрудник правоохранительного органа», в пояс-
нительной записке указывается, что к ним следует 
отнести сотрудников ФСИН. Примечательно, что 
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законодатель из ч. 2 ст. 302 УК РФ, переместил 
альтернативный признак «с применением наси-
лия» или «издевательства» в ч. 3 данной статьи. 
Оба преступления (ст. ст. 286, 302 УК РФ) отне-
сены к особо тяжким, санкции одинаковые в виде 
лишения срока свободы от 4 до 12 лет и правом 
занимать определенную должность 10 лет. По мне-
нию автора, данная законодательная инициатива, 
сполна отразила необходимый запрос в обществе 
на ужесточение подобного рода деяния, и усилила 
уголовно- правовую защиту прав граждан, в отно-
шении которых могут быть применены пытки [3, 
с. 103–105].

Возвращаясь к национальным институтам про-
тиводействующим пыткам, можно подразделить 
их на следующие виды: государственные, обще-
ственные. К государственным институтам, сле-
дует отнести прокуратуру, как надзорный орган, 
следящий в том числе и за условиями содержа-
ния в уголовно- исправительной системе, след-
ственный комитет, как орган предварительного 
следствия в чью подследственность входят пре-
ступления, совершенные по ст. 286 УК, суды об-
щей юрисдикции, как орган отправляющий право-
судие и устанавливающий единообразную судеб-
ную практику по данной категории, но более зна-
чимое влияние оказывают Совет при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека и Уполномоченный по правам человека. 
К общественный институтам противодействия пыт-
кам следует отнести Общественные Наблюдатель-
ный Комиссии (ОНК), которые действуют согласно 
N76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» от 10 ию-
ня 2008 г. чье участие также регламентируется 
ст. 23 Уголовно- Исполнительного Кодекса РФ, 
в соответствии п.п. 1, ст. 5 данные комиссии об-
разуются на всей территории РФ, как гласит ст. 6 
данного ФЗ, главной задачей ОНК является со-
действие в реализации государственной политики 
в области обеспечения прав заключенных, также 
в рамках данной статьи оговаривается тот факт, 
что ОНК постоянно действующий орган, а его со-
став утверждается Общественной Палатой субъек-
та Федерации [10, с. 140–143].

Возвращаясь к основным детерминантам пыт-
кам, так во время встречи Путина В. В. с предста-
вителями Суда по правам человека, Ева Меркаче-
ва высказываюсь по данному вопросу, выделила 
три основных причины пыток: 1) Пытают с целью 
получения признательных показаний, явок с по-
винной, свидетельских показаний. 2) С целью ма-
териальной наживы. 3) С целью «ломки» осужден-
ного, чтобы запугать и устрашить, а также за жа-
лобы на условия содержания [2].

Выдающийся советский и российский крими-
нолог Гилинский Я. И. считает, что проблема пре-
ступлений, связанных с пытками (и приравненных 
к ним) заключается также в том, что основная мас-
са не попадает в уголовно- статистический учет, 

а это означает, что данную категорию можно от-
нести к «латентной преступности», вместе с тем 
крайне неоднозначное выдвигается утверждение 
о том, что само содержание в российских тюрь-
мах носит собой «пыточный» характер, в пример 
приводятся так называемые «пресс-хаты», куда от-
правляются подозреваемые в следственных изоля-
торах, с целью получения от них признательных по-
казаний, также Яков Ильич свидетельствует о су-
ществовании такого феномена, как «пыточные ко-
лонии», в пример им приводится исправительная 
колония «Белые лебеди».

Безусловно уголовно- исправительная система 
РФ имеет ряд недостатков, но говорить о том, что 
само содержание в местах лишения свободы носит 
«пыточный» характер, не совсем корректно, пото-
му что цель наказания восстановление социаль-
ной справедливости и исправление осужденного, 
а не отдых вдали от дома. В свою очередь действи-
тельно важным замечанием со стороны профессо-
ра Гилинского Я. И., является «упрек» в сторону за-
крытости российских пенитенциарных учреждений 
[5, с. 445–449], данный тезис также находит свое 
отражение в докладе федерального омбудсмена 
по правам человека Москальковой Т. Н. от 2019 г.: 
«По оценке Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, одной из причин жестокого обраще-
ния с заключенными являются недостаточная от-
крытость пенитенциарной системы и невысокий 
уровень эффективности ведомственного контро-
ля». Анализируя данные по поступившим жало-
бам в аппарат федерального омбудсмена с 2019 
по 2022 гг. можно сделать вывод, что прослежива-
ется тенденция на уменьшение количества жалоб, 
так например в 2019 г. – 364 обращений, 2020 г. – 
189 обращений, 2021 г. – 66 обращений, 2022 г. – 
47 обращений. К сожалению эти данные мало что 
дают, трудно сказать, действительно ли пыткам 
в местах лишения свободы, осужденные подвер-
гаются реже или просто институт Уполномоченно-
го по правам человека утратил доверие и эффек-
тивность, но следует оговорить тот факт, что Мо-
скалькова Т. Н. например способствовала приня-
тию поправкам в действующий уголовный закон, 
ужесточающий ответственность за пытки и уста-
навливающий специальный субъект, хотя по ее 
убеждению этого не достаточно, схожих взглядов 
придерживаются как Меркачева Е. М., так и Мо-
скалькова Т. Н., а именно криминализация пыток 
в целом и введение в уголовный закон отдельной 
уголовно- правовой нормы за данное деяние.

Для предупреждения пыток, Москалькова Т. Н. 
предлагает: 1) расширение полномочий федераль-
ного омбудсмена, так выдвигается предложение, 
чтобы Уполномоченный имел право выдавать ман-
дат сторонним лицам для осуществление обще-
ственного контроля, что повысило бы состояние 
законности и способствовало развитию граждан-
ского общества; 2) должный уровень ведомствен-
ного контроля ФСИН за условиями содержания за-
ключенных и внимательное рассмотрение админи-
страцией жалоб на нарушение со стороны сотруд-
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ников; 3) Оказание юридической помощи заклю-
ченным для ликвидации правовой безграмотности 
[9, с. 280–282].

Таким образом, авторы делает вывод, что в Рос-
сийской Федерации имеется правовая основа, ме-
ханизмы предупреждающие пытки в виде право-
защитных организаций, например Общественной 
наблюдательной комиссии, но самым действен-
ным институтом по предупреждению пыток остает-
ся –  Федеральный омбудсмен по правам человека. 
Проблема ОНК заключается в том, что там часто 
состоят люди, работавшие в системе исполнения 
наказания или органах МВД. О какой непредвзято-
сти с их стороны может идти речь? Сама Москаль-
кова Т. Н. в своих специальных докладах отмечает 
неэффективность проверок ОНК пенитенциарных 
учреждений и ее «фиктивность».
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IMPACT OF INTERNATIONAL LAW ON THE NATIONAL 
LEGAL SYSTEM WITH REGARD TO THE PREVENTION 
OF TORTURE
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Russian Federation; Smolensk Branch of the Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration

This article reveals the influence of the norms of international (con-
ventional) law on national legislation with regard to the prevention 
of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or pun-
ishment, gives the meaning of the concept of “torture”, its interpre-
tation, both doctrinal and from the practice of the Supreme Court, 
demonstrates national institutions that provide preventive measures 
to prevent torture. The methods of scientific cognition were used in 
the work: analysis, synthesis, induction, system approach, method 
of formal logic, juridical- dogmatic, and others. The authors conclude 
that the Russian Federation has a legal basis, mechanisms to pre-
vent torture in the form of human rights organizations, for example, 
the Public Monitoring Commission, but the most effective institution 
for the prevention of torture remains the Federal Ombudsman for 
Human Rights.

Key words: international law, violence, preventive measures, tor-
ture, penitentiaries, penal system, criminal law.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Универсальный принцип действия уголовного закона Республики 
Таджикистан в пространстве: научно- теоритический и законодательный 
аспекты

Амиров Азизджон Азаматович,
аспирант кафедры уголовного права Московского 
государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА им. Кутафина)
E-mail: azizjon- amirov@mail.ru

В статье детально рассматривается содержание универ-
сального принципа действия уголовного закона Республики 
Таджикистан в пространстве. В процессе рассмотрения дан-
ного принципа, были изучены национальное и зарубежное 
законодательство, международные правовые акты и доктри-
на уголовного права. Описывается при каких условиях может 
применятся данный принцип. Анализируются проблема ответ-
ственности государств за международные преступления и их 
должностных лиц. Отмечается, что для совершенствования 
уголовного закона необходимо научное обоснование и разра-
ботка концептуальных основ о принципах действия уголовного 
закона в пространстве, осмысление их практики применения 
в работе правоохранительных органов не только на территории 
Таджикистана, но и других стран мира. Развитие и обеспече-
ние эффективности национального законодательства, не пред-
ставляется возможным вне учета опыта мирового сообщества, 
развитых стран мира в этом вопросе. На взгляд автора, пе-
речневый подход универсального принципа предусмотренно-
го в законодательстве зарубежных государств ограничивает 
юрисдикцию универсального принципа действия уголовного 
закона в пространстве. Полагаем, что закрепленное положе-
ние универсального принципа УК РТ позволяет государству 
в полной мере обеспечить защиту своих национальных интере-
сов и безопасности граждан.

Ключевые слова: универсальный принцип, уголовный закон, 
пространство, уголовная ответственность, преступление, кон-
венция, иностранные граждане, наказание, общественные от-
ношения, международные преступления.

С момента приобретения Республикой Таджи-
кистан (далее –  РТ) независимости, руководство 
страны инициировало процесс создания нового 
Уголовного кодекса (далее –  УК). В рамках разра-
ботки данного документа в обязательном поряд-
ке принимались во внимание и учитывались со-
временные международные стандарты, ключевые 
международные соглашения и договоры. В тоже 
время были задействованы как богатейший опыт 
применения ранее действующего уголовного за-
конодательства, так и достижения отечественной 
и зарубежной науки уголовного права.

Вопросы, имеющие отношение к принципам 
действия уголовного закона в пространстве, осве-
щались многими учеными. Данная тема имеет важ-
ное политическое значение. Она связана с незави-
симостью и суверенитетом государства.

Для совершенствования уголовного закона не-
обходимо научное обоснование и разработка кон-
цептуальных основ о принципах действия уголов-
ного закона в пространстве, осмысление их прак-
тики применения в работе правоохранительных 
органов не только на территории Таджикистана, 
но и других стран мира.

В ч. 2 ст. 1 УК РТ говорится о том, что УК разра-
ботан с учётом требований Конституции РТ, прин-
ципов и норм международного права. В действую-
щем УК РТ особое внимание посвящено междуна-
родным обязательствам. Одним из них является 
соблюдение универсального принципа действия 
уголовного закона в пространстве. Данный прин-
цип вошел в отечественное уголовное право после 
ратификации международно- правовых норм.

Универсальный принцип действия уголовного 
закона представляет собой концепцию, в соответ-
ствии с которой национальное уголовное законо-
дательство применяется к преступлениям, совер-
шенным за границей, признаваемым международ-
ными договорами как посягательство против меж-
дународного правопорядка. Этот принцип основан 
на идее, что некоторые крайне опасные престу-
пления должны быть преследуемыми во всем ми-
ре независимо от границ государств. По факту этот 
принцип является принципом международного уго-
ловного права, так как оно появилось с развитием 
международного уголовного права. Сущность ко-
торого заключается в том, что каждое государство 
может судить и наказывать людей, которые совер-
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шили серьезные международные преступления, 
вне зависимости от того, где произошло престу-
пление и гражданами каких стран являются пре-
ступники. Универсальный принцип позволяет госу-
дарствам привлекать преступников к ответствен-
ности за международные преступления, даже ес-
ли они были совершены за пределами страны, где 
проводится судебное преследование. При этом во-
прос, где и кто совершил преступление, становит-
ся несущественным. По мнению М. Д. Шаргород-
ского, универсальный принцип –  предусматривает 
право государства наказывать любого человека 
за совершенное преступление, которое являет-
ся актом, посягающим на мировой правопорядок, 
независимо от гражданства и места совершения 
преступления 1. По мнению М. И. Блум, этот прин-
цип может применяться в соответствии с между-
народными соглашениями и позволяет привлекать 
иностранных граждан к уголовной ответственно-
сти за преступления, совершенные за пределами 
государства пребывания и не имеющие прямого 
отношения к последнему 2. Под международными, 
или преступлениями против мира и безопасности 
человечества Л. В. Иногамова- Хегай понимает дея-
ния, нарушающие мирные отношения между наро-
дами и государствами, а также угрожающие осно-
вам общей безопасности всего человечества. Сле-
довательно, это преступления, наносящие ущерб 
стабильности и гармонии в мировом сообществе 3.

Для реализации универсального принципа 
не должны быть преградой ни границы, ни граж-
данство виновных для привлечения их к ответ-
ственности 4. Этот принцип подчеркивает важность 
сотрудничества между государствами и междуна-
родными организациями для эффективной борьбы 
с преступностью в глобальном масштабе.

В ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 
говорится, что «каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами, провозглашен-
ными ею, без какого бы то ни было различия. Кро-
ме того, не должно проводиться никакого различия 
на основе политического, правового или междуна-
родного статуса страны или территории, к которой 
человек принадлежит, независимо от того, явля-
ется ли эта территория независимой, подопечной, 
несамоуправляющейся или как-либо ограниченной 
в своем суверенитете» 5.

Республика Таджикистан как субъект междуна-
родных отношений признает, что некоторые пре-

1 См.: Шаргородский М. Д. Курс уголовного права. Т. 3: Уго-
ловный закон. Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. –  
Москва: Юрид. изд-во, 1948. –  С. 277.

2 См.: Блум М. И. Действие советского уголовного закона 
во времени и пространстве: дис. … д-ра юрид. наук. –  Рига, 
1975. –  С. 58.

3 См.: Иногамова- Хегай Л. В. Международное уголовное 
право. –  М., 2003. –  С. 143–144.

4 См.: Бойцов А. И. Действие уголовного закона во времени 
и пространстве: монография. –  СПб.: Изд-во СПб-го универси-
тета, 1995. –  С. 177.

5 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 
22.01.2024).

ступления имеют международный характер, и име-
ет право осуществлять юридическую юрисдикцию 
в отношении этих преступлений, даже если они бы-
ли совершены иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства за пределами территории 
Таджикистана. Это говорит о том, что, что если 
иностранные граждане совершают преступления 
за пределами Таджикистана, предусмотренные 
международными договорами, которые были при-
знаны Таджикистаном, они могут быть привлечены 
к уголовной ответственности согласно Уголовно-
му кодексу Республики Таджикистан. Согласно п. 
“а”, ч. 2 ст. 15 УК РТ, «иностранные граждане и ли-
ца без гражданства, не проживающие постоянно 
в РТ, подлежат ответственности по УК РТ за пре-
ступления, совершенные вне ее пределов, если 
ими совершено преступление, предусмотренное 
нормами международного права, признанными РТ 
или межгосударственными договорами и соглаше-
ниями РТ» 6.

Лицо, которое подлежит уголовной ответствен-
ности на основе универсального принципа, обя-
зательно должно являться гражданином другой 
страны или апатридом, не проживающим на посто-
янной основе на территории РТ. Это положение 
не распространяется на дипломатических предста-
вителей иностранных государств и других лиц, на-
ходящихся под иммунитетом.

Лица, совершившие международные престу-
пления, несут ответственность вне зависимости 
от своего гражданства или статуса участия госу-
дарства в соответствующих конвенциях. Это под-
черкивает недопустимость уклонения от ответ-
ственности за международные преступления не-
зависимо от наличия или отсутствия ратификации 
соответствующих конвенций государством.

В юридической науке имеет место мнение, что 
международные преступления могут быть совер-
шены как государствами, так и физическими ли-
цами. Например, Е. Г. Ляхов считает, что «исполни-
телем такого международного преступления, как 
терроризм, является физическое лицо, а субъек-
том выступает государство как участник междуна-
родных отношений» 7.

А. Н. Трайнин писал: «Государство не может не-
сти уголовную ответственность; поэтому государ-
ство не может быть субъектом преступлений про-
тив человечества» 8. Ответственность перед зако-
ном за такие незаконные поступки возлагается ис-
ключительно на физических лиц, которые являют-
ся виновниками этих действий.

Государство может совершить преступле-
ния в международном праве, но на практике оно 

6 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. [Электрон-
ный ресурс] / Национальный центр законодательства при Пре-
зиденте Республики Таджикистан. –  Режим доступа: http://ncz.
tj/ (дата обращения: 22.01.2024).

7 См.: Ляхов Е. Г. Проблемы сотрудничества государств 
в борьбе с международным терроризмом. –  М.: Международ-
ные отношения, 1979. –  С. 49.

8 См.: Трайнин А. Н. Защита мира и борьба с преступления-
ми против человечества. –  М.: Издательство АН СССР, 1956. –  
С. 43–48.
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не подвергается уголовной ответственности со-
гласно международному уголовному праву. Вме-
сто этого в отношении государства могут быть при-
менены различные виды международно- правовых 
санкций. Данное положение отображает несоот-
ветствие таких понятий, как «субъект преступле-
ния» и «субъект ответственности», что является 
одной из особенностей международно- правовой 
ответственности 1. Как указывает А. В. Наумов, 
уголовная ответственность государств существу-
ет лишь в теоретических научных исследованиях 2. 
В связи с этим в настоящее время фактическое 
привлечение государств к уголовной ответственно-
сти на практике невозможно. Например, ЮАР по-
дал иск в международный суд ООН против Израи-
ля за геноцид палестинцев. Согласно информации 
средств массовой информации с 7 октября 2023 г. 
до конца января 2024 г. были убиты более 26 тыс. 
человек в Палестине. Однако до сегоднешнего дня 
ни одно должностное лицо Израиля не был привле-
чен к уголовной ответствености за геноцид 3. Мно-
гие международные организации и руководители 
западных стран, которые всегда говорили о правах 
человека, о гендерном равенстве, о мире и свобо-
де демократии не предприняли никаких юриди-
ческих действий в отношении Израиля. Действия 
Израиля нарушают нормы международного права 
и конвенцию “О предупреждении преступления ге-
ноцида и наказания за него”. Как ранее мы отме-
чали, принципы действия уголовного закона имеют 
политический характер.

Обязательным требованием для реализации 
универсального принципа по УК РТ является то, 
что международное преступление должно быть 
совершено за пределами территории РТ. Если 
такое преступление совершиться на территории 
РТ, ответственность безусловно будет наступать 
по принципу территориальности.

Впервые перечень международных престу-
плений был установлен в Уставе Международно-
го военного трибунала (далее –  МВТ), принятом 
в 1945 г. В ст. 6 Устав МВТ делит международные 
преступления на три группы:
1. Преступления против мира –  планирование, 

подготовка, развязывание или ведение агрес-
сивной вой ны или вой ны в нарушение между-
народных договоров, соглашений или участие 
в общем плане или в заговоре, направленное 
на осуществление любого из вышеуказанных 
действий.

2. Военные преступления –  нарушения законов 
и обычаев вой ны, включающие: убийства, истя-

1 Международное уголовное право: учебник для вузов / 
под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. 4-е изд. –  М.: Юрайт. 
2019. –  С. 162.

2 Там же. –  С. 163.
3 Международный суд в Гааге вынес вердикт по иску про-

тив Израиля о геноциде. [Электронный ресурс]. –  Режим до-
ступа: https://www.rbc.ru/politics/26/01/2024/65b3ad269a794701
4853f819 (дата обращения: 22.01.2024); Международный Суд 
ООН предписал Израилю предотвращать акты геноцида в Га-
зе. [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://news.un.org/
ru/story/2024/01/1448927 (дата обращения: 22.01.2024).

зания или увод в рабство или для других целей 
гражданского населения оккупированных тер-
риторий; убийства или истязания военноплен-
ных или лиц, находящихся в море; убийство за-
ложников и др.

3. Преступления против человечности –  убийства, 
истребление, порабощение, ссылка и другие 
жестокости, совершенные в отношении граж-
данского населения до или во время вой ны, или 
преследование по политическим, расовым или 
религиозным мотивам с целью осуществления 
или в связи с любым преступлением, подпада-
ющим под юрисдикцию Трибунала, независимо 
от того, являлись ли эти действия нарушени-
ем внутреннего законодательства государства, 
в котором они были совершены 4.
Перечень военных преступлений и преступле-

ний против человечности был дополнен Женевски-
ми конвенциями о защите гражданского населения 
во время вой ны 1949 г. и дополнительными про-
токолами к нему, в которых они квалифицирова-
ны как «серьезные нарушения» 5. Эти документы 
обеспечивают правовую основу для привлечения 
лиц к уголовной ответственности за международ-
ные преступления и способствуют поддержанию 
международной стабильности и справедливости. 
На сегодняшний день законодательством боль-
шинства стран мира предусмотрена такая норма.

По мнению Л. В. Иногамова- Хегай, преступле-
ния международного характера –  это деяния, кото-
рые посягают на международные отношения госу-
дарств в сферах обеспечения основных прав и сво-
бод личности, деятельности организаций, социо-
культурного взаимодействия, экономической со-
трудничества, охраны окружающей среды, борьбы 
с преступностью и др 6. Такие преступления в боль-
шинстве случаев нарушают внутригосударствен-
ный правопорядок и национальное законодатель-
ство. В то же время они оказывают воздействие 
на интересы других стран или мирового сообще-
ства, разрушая основы сотрудничества между го-
сударствами и другими аспектами международных 
отношений.

Подводя итог вышесказанному, можно заклю-
чить, что международные преступления нацелены 
на нарушение мира и общей безопасности челове-
чества, стремясь подорвать основы существова-
ния мирового правопорядка. Преступления меж-
дународного характера –  это деяния, нарушающие 
общепризнанные права и свободы, а также вза-
имодействие государств в различных социально- 
экономических сферах жизни.

4 Устав Международного Военного трибунала для суда 
и наказания главных военных преступников европейских стран 
оси от 08 августа 1945. [Электронный ресурс]. –  Режим досту-
па: http://docs.cntd.ru/document/901737883 (дата обращения: 
22.01.2024).

5 Женевская конвенция о защите гражданского населения 
во время вой ны от 12.08.1949 г. [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/
misc/geneva- convention-4.htm (дата обращения: 22.01.2024).

6 См.: Иногамова- Хегай Л. В. Международное уголовное 
право. –  М., 2003. –  С. 143–144.
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На данный момент Республика Таджикистан ак-

тивно ратифицировала значительное количество 
универсальных международных соглашений, на-
правленных на борьбу с международной преступ-
ностью. Особенно важно отметить, что в отноше-
нии международных преступлений и преступлений 
международного характера применяется универ-
сальная юрисдикция, которая действует незави-
симо от места совершения общественно- опасного 
деяния и гражданства виновного лица.

Для применения универсального принципа важ-
ным условием является нахождение виновного 
на территории РТ. При этом иностранные гражда-
не и лица без гражданства, проживающие как за-
конно, так и незаконно на территории РТ, подпада-
ют под юрисдикцию УК РТ. Они несут уголовную 
ответственность за преступления, совершенные 
за пределами территории РТ, согласно положени-
ям международных соглашений, ратифицирован-
ных РТ.

В целом важно понимать, что развитие и обес-
печение эффективности национального законода-
тельства (включая уголовный закон), не представ-
ляется возможным вне учета опыта мирового со-
общества, развитых стран мира в этом вопросе. 
Сравнение опыта в разработке и практике приме-
нения уголовного закона на уровне разных стран 
способно обеспечить совершенствование уголов-
ного законодательства, сделать его подобным луч-
шим мировым образцам.

Отличительной чертой универсального прин-
ципа можно назвать то, что он позволяет регули-
ровать преступность и наказуемость за наиболее 
опасные преступления международного характе-
ра, по национальному законодательству государ-
ства, на территории которого находится лицо, при-
влекаемое к ответственности, вне зависимости 
от того где было совершено преступление. Меж-
дународное сообщество, наконец, пришло к осоз-
нанию того, что благодаря применению универ-
сального принципа можно добиться эффективной 
организации совместной межстрановой борьбы, 
в отношении преступлений, зафиксированных 
в Концепции.

Принципиальным требованием универсально-
го принципа для привлечения к уголовной ответ-
ственности является то, что лицо не должно быть 
привлечено к уголовной ответственности в стране 
где было совершено преступление. Это требова-
ние предусмотрено ч. 3 ст. 15 УК РТ, ибо в против-
ном случае нарушался бы принцип справедливо-
сти, в частности, его положение о том, что «никто 
не может нести уголовную ответственность дваж-
ды за одно и то же преступление». Кроме того, 
в ч. 2 ст. 20 Конституции РТ закреплено, что «никто 
не может быть повторно осужден за одно и то же 
преступление» 1.

Иностранные граждане и лица без гражданства, 
совершившие преступления за границей и уже от-

1 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://ncz.tj/ (дата об-
ращения: 22.01.2024).

бывшие наказание там, не подлежат дополнитель-
ной уголовной ответственности согласно законо-
дательству РТ. Следует отметить, что во времена 
советского союза решение суда иностранного го-
сударства не имел обязательной силы на терри-
тории СССР 2. По этому поводу Б. В. Волженкин 
подчеркивал, что это положение не соответствует 
гуманистическому принципу 3. Принцип non bis in 
idem запрещает повторного осуждения лица за со-
вершение одного преступления по международно-
му уголовному праву. Известно, что этот принцип 
имеет глубокие корни и пронизывает современные 
нормы международного права. В наше время, ког-
да мировое сообщество стремится к укреплению 
принципов справедливости и уважения к правам 
человека, соблюдение принципа non bis in idem 
приобретает еще большее значение. Этот прин-
цип, в сущности, гарантирует индивидуумам, что 
за единственное преступление не будет назначено 
повторное наказание, что отражает важное нача-
ло пропорциональности в уголовном правосудии. 
Таким образом, принцип non bis in idem олицетво-
ряет стремление международного правового сооб-
щества к уважению основополагающих прав чело-
века и поддержанию неприкосновенности личной 
справедливости, подчеркивая тем самым мысль, 
что одно преступление не может повлечь за собой 
двой ное наказание.

Внимание привлекает законодательство зару-
бежных государств, где предусмотрен перечне-
вый подход к определению универсального прин-
ципа. Так, в § 6 УК ФРГ предусмотрен перечень 
преступлений (в восьми пунктах), ответствен-
ность за которые наступает независимо от ме-
ста совершения деяний. В их число входят такие 
преступления: нападение на воздушное или во-
дное судно; преступления, связанные с ядерной 
энергией; торговля людьми, неправомерный сбыт 
наркотических средств; подделка валют и цен-
ных бумаг и др 4. Причем этот принцип не только 
провозглашен, но и реально применяется суда-
ми Германии. В частности, немецкий суд первым 
в мире осудил за геноцид езидов иностранца, 
совершившего данное преступление в составе 
террористической организации “Исламское госу-
дарство” на территории Сирии и Ирака и задер-
жанного в ФРГ 5. Перечневый подход универсаль-
ного принципа предусмотрена и в УК некоторых 
стран- участников СНГ, к примеру в Беларуси, 
Азербайджане и т.д.

На наш взгляд, перечневый подход ограничива-
ет юрисдикцию универсального принципа действия 
уголовного закона в пространстве. Полагаем, что 

2 См.: Зюбанов Ю. А. Указ. соч. –  С. 170.
3 См.: Волженкин Б. В. О некоторых задачах и путях фор-

мирования правового пространства СНГ // Б. В. Волженкин. 
Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963–
2007 гг.). –  СПб., 2008. –  С. 336.

4 См.: Головненков П. В. Указ. соч. –  С. 74–75.
5 См. об этом: Кочои С. М., Кочои Р. С. Уголовная ответ-

ственность жен террористов: проблемы применения // Жур-
нал российского права. –  2022. –  Т. 26. –  № 9. –  С. 115–125. 
DOI: 10.12737/jrl.2022.098.



№
 1

  2
02

4 
 [Ю

Н]

260

закрепленное положение универсального принци-
па УК РТ позволяет государству обеспечить защи-
ту своих национальных интересов и безопасности 
граждан. Она также предотвращает ситуации, ког-
да лица, не проживающие на территории страны, 
могут уклоняться от уголовной ответственности 
за тяжкие преступления. Этот шаг является важ-
ным в обеспечении правопорядка и содействии 
международному сотрудничеству в борьбе с пре-
ступностью. Важно отметить, что применение уни-
версального принципа осуществляется в соответ-
ствии с международными обязательствами Таджи-
кистана. Этот принцип направлен на достижение 
цели неотвратимости ответственности и наказания 
для всех, вне зависимости от их гражданства или 
места жительства. Данный применяется к престу-
плениям, которые могут быть совершены в любой 
точке земного шара и могут затронуть интересы 
людей из различных стран. Он также использует-
ся для определения того, какие меры должны быть 
приняты для предотвращения подобных престу-
плений в будущем.

Таким образом, современные уголовные зако-
нодательства государств- участников СНГ пред-
усматривают скоординированное регулирование 
вопросов, связанных с предотвращением и нака-
занием нарушений универсального правопорядка. 
Эти аспекты основываются на совместных реше-
ниях, разрабатываемых в соответствии с принци-
пами международного права и в значительной сте-
пени через применение национальных правовых 
актов. Процессы интернационализации преступ-
ности, характеризующиеся нарастающим влияни-
ем иностранных и международных элементов (на-
пример, совершение преступлений на территории 
нескольких государств, попытки уклониться от су-
дебного преследования, трансграничная незакон-
ная торговля запрещенными товарами и другие), 
обусловливают объективную потребность в расши-
рении области применения уголовного законода-
тельства за пределами территории РТ на основе 
универсального принципа.
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THE UNIVERSAL PRINCIPLE OF OPERATION OF THE 
CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
IN SPACE: SCIENTIFIC, THEORETICAL AND 
LEGISLATIVE ASPECTS

Amirov A. A.
O. E. Kutafin University (MSAL)

The article examines in detail the content of the universal principle of 
operation of the criminal law of the Republic of Tajikistan in space. 
In the process of considering this principle, national and foreign leg-
islation, international legal acts and the doctrine of criminal law were 
studied. It describes under what conditions this principle can be ap-
plied. The problem of responsibility of states for international crimes 
and their officials is analyzed. It is noted that in order to improve 
the criminal law, it is necessary to scientifically substantiate and de-
velop a conceptual framework on the principles of the operation of 
criminal law in space, to understand the practice of their application 
in the work of law enforcement agencies not only in Tajikistan, but 
also in other countries of the world. The development and ensuring 
the effectiveness of national legislation is not possible without taking 
into account the experience of the world community and developed 
countries in this matter. In the author’s opinion, the list approach of 
the universal principle provided for in the legislation of foreign coun-
tries limits the jurisdiction of the universal principle of the operation 
of criminal law in space. We believe that the enshrined provision of 
the universal principle of the Criminal Code of the Republic of Ta-
jikistan allows the state to fully ensure the protection of its national 
interests and the safety of citizens.

Keywords: universal principle, criminal law, space, criminal liabili-
ty, crime, convention, foreign citizens, punishment, public relations, 
international crimes.
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В статье рассматриваются различные аспекты присущей уче-
нию о субъективной стороне уголовно- наказуемых деяний 
проблематики, её наиболее актуальные и дискуссионные со-
ставляющие. В связи с тем, что субъективная сторона престу-
пления представляет собой одну из самых сложных и одно-
временно важных для отправления правосудия и достижения 
целей и задач, стоящих перед уголовным законодательством, 
конструктивных составляющих состава преступления, рас-
смотрены магистральные тренды развития соответствующего 
учения, наблюдаемые в таком развитии тенденции и новеллы, 
а также предпринята попытка осуществления прогноза его бу-
дущих перспектив. Среди наиболее важных современных про-
блем данной сферы выделены недостаточная разработанность 
теоретико- методологических подходов к определению субъек-
тивной стороны преступления, способствующая появлению 
неоднозначности правоприменения, а также ряд вопросов при-
кладного характера. Предложены пути и методы разрешения 
рассмотренных проблем.

Ключевые слова: субъективная сторона преступления, моти-
вация преступной деятельности, уголовно- правовая доктрина, 
вина, умысел.

Введение

Понятия преступления, составляющих его призна-
ков, объективной и субъективной сторон являют 
собой фундамент системы уголовного права, как та-
кового, а также входящих в его структуру институци-
ональных образований и уголовно- правовых норм. 
При этом круг вопросов, касающихся субъективной 
стороны преступления, по-мнению значительной 
части научного сообщества, представляется наибо-
лее сложным и дискуссионным, а его разрешение 
необходимо для достижения целей и задач уголов-
ного судопроизводства.

Законодатель разграничивает внешние 
и внутренние стороны уголовно- наказуемых 
общественно- опасных деяний, отражая такое раз-
граничение в установлении объективной и субъ-
ективной сторон преступления, отражающих, со-
ответственно, внешние и внутренние –  относимые 
к совокупности психических процессов, создаю-
щих условия, инициирующих и сопровождающих 
преступное деяние, –  характеристики преступле-
ния[8]. Такая дифференциация и сопровождающее 
её разделение указанных аспектов преступления, 
по нашему мнению, представляется весьма зако-
номерной, т.к. опирается на то, что каждая из вы-
деляемых в её рамках сторон преступного деяния 
показывает достаточно относительно самостоя-
тельные, не смотря на их тесную связь, аспекты 
человеческого поведения.

В контексте рассмотрения противоправного по-
ведения как явления, имеющего некоторую про-
тяженность во времени, становится очевидной их 
симультанность: появившиеся, но еще не реализо-
вавшиеся в силу тех или иных причин антисоциаль-
ные намерения лица никоим образом не меняют 
объективную социальную реальность, т.е. не явля-
ются уголовно- наказуемым деянием. Как, в част-
ности, указывалось К. Марксом –  «Лишь постоль-
ку, поскольку я проявляю себя, поскольку я всту-
паю в область действительности, вступаю в сфе-
ру, подвластную законодателю. Помимо своих дей-
ствий я совершенно не существую для закона, со-
вершенно не являюсь его объектом» [5].

При этом, существующие до момента непосред-
ственной реализации преступных умыслов (совер-
шения преступления) мотивы, являющиеся движу-
щей силой, обуславливающей как сам факт совер-
шения противоправного деяния, так и ключевые 
его характеристики, как правило, выступают в ка-
честве важнейшего элемента процедуры правовой 
оценки совершенного преступления и последую-
щего избрания соответствующих такому престу-
плению мер уголовно- правового воздействия. Та-
ким образом, не смотря на разделённость сторон 
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преступления во времени, можно констатировать 
наличие концептуальной связи между его внешней 
и внутренней сторонами, а также то, что стоящие 
на фундаменте преступного намерения мотивы 
и цели, при наличии некоторых условий способны 
посредством действий претерпеть трансформа-
цию и реализоваться в преступное поведение.

Необходимо отметить, что указанный вывод 
имеет важное методологическое значение, так как 
определяет структуру последующего установления 
психических процессов, проявившихся в уголовно- 
наказуемом деянии и, кроме того, обуславливает 
выбор лицом, совершившим такое деяние, средств 
и способов достижения преступных намерений.

Говоря иначе, внешняя сторона преступления 
может быть названа результатом отражения его 
внутренней стороны в совокупности объективных 
обстоятельств и конкретной обстановке соверше-
ния противоправного деяния, а содержание такой 
стороны образует совокупность признаков, вос-
производящих различные аспекты психической де-
ятельности субъекта преступления. Данное обсто-
ятельство, в также тот факт, что оценка внутрен-
ней стороны преступления, как уже отмечалось, 
выступает в качестве одного из имманентных эле-
ментов соответствующего направления уголовно- 
правовой деятельности, подчеркивают значимость 
изучения актуальных проблемы учения о субъек-
тивной стороне преступления.

Анализ литературных источников

В связи с отсутствием в системе отечествен-
ного уголовного законодательства дефиниции 
термина «субъективная сторона преступления», 
рядом авторов постулируется вывод о том, что 
указанный термин является синонимичным поня-
тию «вина», которое в такой трактовке включает 
в себя цели, мотивы и эмоциональную составля-
ющую деятельности субъекта противоправного 
поведения[3].

При этом другим авторам указанная позиция 
представляется не соответствующей нормам дей-
ствующего на территории РФ законодательства 
и неубедительной[7].

Критический анализ приведенных выше то-
чек зрения приводит к выводу о том, что по-
скольку из содержания статей 73 и 307 Уголовно- 
процессуального кодекса РФ, в которых мотивы, 
форма вины, последствия и цели преступного 
деяния перечисляются дифференцировано друг 
от друга, следует существование законодательно-
го разграничения указанных понятий, оценивать их 
как равнозначные не следует.

Основные из существующих в современном на-
учном дискурсе подходов к определению содержа-
ния понятия субъективной стороны преступления 
приведены на рисунке 1.

Субъективная 
сторона 
преступления

«...психическая деятельность лица, непосредственно связанная с 
совершением преступления»

«...внутреннее отношение лица к совершаемому, а не к 
совершенному им преступлению. При этом вина 
рассматривается как необходимый, обязательный признак 
любого преступления. Ее содержание образуют 
интеллектуальный и волевой компоненты (моменты) любого 
преступления»

Мотив и цель являются самостоятельными элементами 
субъективной стороны преступления; они, будучи 
факультативными признаками составов умышленных 
преступлений, отражают побудительную и содержательную 
части любой психической деятельности, а их содержанием в 
значительной мере определяется морально-этическая оценка 
совершенных лицом действий

Рис. 1. Наиболее распространенные подходы к определению субъективной стороны преступления

Источник –  составлено автором на основании[7][8][9]

Необходимо отметить, что рядом ученых в со-
держании субъективной стороны преступного дея-
ния инкорпорируется и эмоциональное состояние. 
Вместе с тем, такая точка зрения является спорной 
ввиду того, что если под эмоциями понимать всё 
множество психических переживаний, испытыва-
емых субъектом преступного деяния до, в процес-
се и после совершения такового, то отмеченная 
позиция подразумевает учёт всех перечисленных 
составляющих эмоций. При этом, как показывает 
анализ законодательства, реальное правовое зна-
чение имеют только эмоции, испытываемые непо-
средственно при совершении преступления.

Также следует указать на то, что в целом ря-
де источников, освещающих проблематику ква-
лификации преступных деяний, констатируется 
необходимость разграничения таких понятий, 
как «субъективная сторона состава преступле-
ния» и «субъективная сторона преступления. 
По нашему мнению, такая необходимость дей-
ствительно существует, поскольку в уголовном 
праве категория «преступление», хотя и рас-
сматривается в тесной взаимосвязи с дефини-
цией «состав преступления», но исследуется от-
дельно.
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Методология

В процессе настоящего исследования использова-
лись общелогические и эмпирические методы ана-
лиза, синтеза, аналогии, формализации, обобще-
ния, сравнения, а также формально- юридический 
и сравнительно- правовой подходы. Работа выпол-
нялась на основании сведений и выводов, содер-
жащихся в публикациях иных авторов.

Основная часть

Представленные в значительном числе публикаций 
данные, полученные в результате анализа научных 

источников и обширных выборок судебной практи-
ки, позволяют сделать вывод о том, что значитель-
ная доля различных правовых процедур, связанных 
с уголовным преследованием лиц, совершивших 
преступления, приводит к ошибочным выводам, 
способным повлечь за собой целый ряд негативных 
последствий уголовно- правового характера. При 
этом существенная часть таких ошибок связана 
с неверным определением признаков субъектив-
ной стороны преступного деяний, разновидностей 
вины либо неосторожности, а также составляющих 
их структуру компонентов. Систематизация допу-
скаемых в этой связи упущений может быть пред-
ставлена следующим образом (рисунок 2).

Квалификационные 
ошибки в 
отношении 
субъективной 
стороны уголовно-
наказуемых деяний

Ошибки, связанные с неверным определением формы вины, 
разновидностей умысла либо неосторожности или их 
неуказанием

Ошибки, вытекающие из неправильного определения целей и 
мотивов преступления либо их неуказания в условиях, когда 
таковые обладают квалифицирующим значением

Ошибки, вызванные несоответствием между указанными в 
приговоре видами умысла и неосторожности и описанием их 
интеллектуального и волевого элементов

Ошибки, связанные с указанием в приговоре конкретных видов 
умысла либо неосторожности, которые в силу закона не могут 
применяться по отношению к данному виду или стадии 
совершения преступного деяния

Ошибки, связанные с неучётом того факта, что период, 
длящийся с момента возникновения и до момента окончания 
субъективной стороны преступления в времени не всегда 
совпадает, а часто и превышает период совершения 
соответствующего общественно-опасного деяния

Рис. 2. Классификация квалификационных ошибок, допускаемых в отношении субъективной стороны 
преступлений

Ошибки, принадлежащие к перечисленным вы-
ше категориям, прежде всего, обуславливаются 
сложностью и неоднозначностью структурологиче-
ского содержания субъективной стороны уголовно- 
наказуемых деяний, взаимопроникающим характе-
ром и затруднениями в дифференциации волевого 
и интеллектуального компонентов умысла и неосто-
рожности. Одновременно с этим следует учитывать 
дополняющие отмеченный пласт особенности про-
цессуального закрепления рассматриваемого эле-
мента состава преступления в случаях, предполагаю-
щих сочетание умышленной и неосторожной форм[2], 
неоконченных преступлений и наличие соучастия[1].

Рядом исследователей указывается на то, что 
на долю ошибок, связанных с неверным опреде-
лением субъективной стороны преступлений, в об-
щем объеме квалификационных ошибок приходит-
ся более одной трети, а по ряду составов преступ-
ных деяний –  более половины[4][6].

С учетом изложенного, считаем возможным вы-
делить следующие ключевые группы актуальных 
проблем затрагивающих рассматриваемый аспект 
правовой системы (рисунок 3).

Необходимо указать на то, что перечень про-
блем учения о субъективной стороне преступления 
не ограничивается перечисленными на рисунке 
пунктами. Кроме таковых существуют и дополни-
тельные проблемы, возникающие при установле-
нии субъективных аспектов совершения уголовно- 
наказуемых деяний. Среди таковых, например, 
можно выделить:

1) недостаточную объективность и ясность сис-
темы критериев определения субъективной сторо-
ны преступления;

2) проблемы с доступностью и качеством дока-
зательств. В ряде случаев доказательства субъек-
тивной стороны преступления могут быть трудно-
доступными или не отвечать требованиям, предъ-
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являемым к ним уголовно- процессуальным зако-
нодательством;

3) воздействие психологическое состояния ли-
ца, совершившего преступления, на способность 
такого лица оценивать характер и последствия 

своих действий, является достаточно трудно объ-

ективизируемым аспектом субъективной сторо-

ны преступления, что может негативно отразиться 

на качестве её установления.

Неопределенность категории "субъективная сторона преступления": в 
отечественной юриспруденции единая точка зрения на то, что представляет собой 

данная категория, какие структурные элементы она в себя включает и каким образом 
данные элементы взаимосвязаны, отсутствует 

Отсутствие единого подхода к определению умысла: умысел на совершение 
противоправного деяния трактуется и интерпретируется с использованием 

различных, подчас весьма далёких друг от друга подходов. Согласно одним 
позициям, наличие умысла может определяться исключительно на основании 

совокупности фактических обстоятельств дела, а по ряду других другие - по мнению 
лица, совершившего уголовно-наказуемое деяние 

Проблемы, связанные с доказыванием субъективной стороны преступления: 
доказательства субъективной стороны преступления в ряде случаев могут быть 

недостаточными или противоречивыми  

Недостаточная разработанность теоретико-методологических аспектов 
субъективной стороны преступления: теоретический базис субъективной стороны 
преступления в настоящее время представляется не достаточно развитым, поскольку 

основывается на противоречивых подходах и методах правоприменения 

Психологическая обусловленность субъективной стороны преступления: 
психологические факторы, безусловно, должны учитываться в ходе определения 

субъективной стороны преступления, однако, сколь-либо унифицированного 
подхода к такому учёту в настоящее время не существует 

Рис. 3. Наиболее важные проблемы учения о субъективной стороне преступления

Для решения описанных проблем установле-
ния субъективной стороны преступления можно 
предложить меры, направленные на формирова-
ние единой теории субъективной стороны пре-
ступления, инкорпорирующей и непротиворечиво 
сочетающей в себе различные подходы к составу 
исследуемой категории, её поэлементной диф-
ференциации и описанию множества существу-
ющих её структурными компонентами взаимос-
вязей.

В рамках реализации соответствующего ком-
плекса исследовательских мероприятий, безус-
ловно, следует уточнить не только само понятие 
«субъективная сторона преступления», но и осу-
ществить ревизию существующих подходов к его 
поэлементной дифференциации, а также предпри-
нять усилия, направленные на формирование сис-
темы непротиворечивых и гармонично дополняю-
щих друг друга определений ключевых содержа-
тельных составляющих данной категории. Резуль-
татом этого может стать единообразие комплекса 
взглядов на субъективную сторону преступного де-
яния и существенное упрощение его применения 
в уголовно- правовой практике.

Кроме этого необходимым представляется 
формирование единой методологии установления 
субъективной стороны преступления, использова-
ние которой на всех этапах уголовного процесса 
позволит существенно сократить число квалифи-
кационных ошибок, допускаемых сегодня в отно-
шении субъективной стороны преступления; значи-
тельно повысит качество и объективность её.

В определенных коррективах, на наш взгляд, 
нуждается и система доказательных процедур, ис-
пользуемых на всех стадиях уголовного процесса 
и всеми его участниками для установления ква-
лификационного значения субъективной стороны 
преступления в каждом конкретном случае. Усилия 
в данной сфере могут прилагаться в таких направ-
лениях, как разработка новых технологий и мето-
дов доказывания, а также повышение доступности 
и качества свидетельских показаний и материаль-
ных доказательств.

Умысел и намерения обвиняемого в соверше-
нии преступления не должны исследоваться и оце-
ниваться формально, учет психологических и лич-
ностных аспектов субъективной стороны престу-
пления для её правильного установления должен 
производиться на основании результатов иссле-
дований, имеющих под собой научное основание, 
а выявленные в результате таких исследований 
факторы и условия должны, наряду со всеми дру-
гими доказательствами, использоваться при опре-
делении умысла и намерений соответствующих 
участников уголовного судопроизводства.

Совместно с активным проведением теоретико- 
методологических и методических исследований 
в рассматриваемой области следует немедлен-
но и самым широким образом внедрять получен-
ные результаты в повседневную практику. Одним 
из путей для этого может стать организация специ-
ализированного обучения и повышения квалифи-
кации судей, работников прокуратуры и следствен-
ных органов, направленного на повышение уровня 
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осведомленности перечисленных лиц о последних 
разработках и подходах в установлении субъектив-
ной стороны преступления.

В целом, решение обозначенных актуальных про-
блем установления субъективной стороны престу-
пления требует координации усилий правоохрани-
тельных органов, судейского и научного сообществ, 
а также законодателей. Это поможет обеспечить 
более точное и эффективное применение закона, 
защитить права граждан и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений.

Выводы

Представленные в статье положения и выводы ука-
зывают на то, что существующее в настоящее вре-
мя разнообразие описаний субъективной стороны 
преступления не является в достаточной степени 
структурированным и единообразным, а также со-
держит ряд противоречий. Данное обстоятельство 
придает проблемам, связанным с установлением 
субъективной стороны преступлений, особое зна-
чение, делая их комплекс одним из сложнейших ин-
ститутов уголовного права не только в отношении 
правоприменения, но и в толковании.

Заключение

Полное и правильное установление, а также по-
следующее доказывание каждого из признаков, 
образующих субъективную сторону преступления, 
в уголовно- процессуальном и криминалистическом 
отношении обладают первостепенным значением, 
а также играют важную роль в создании условий, 
необходимых для установления истины по делу. 
Вместе с тем, необходимой их предпосылкой яв-
ляется проведение всестороннего и объективного 
анализа каждого из обстоятельств совершенного 
преступного деяния в их совокупности. При этом 
такой анализ должен в обязательном порядке вклю-
чать в себя комплексное содержательное иссле-
дование периода, предшествовавшего событию 
преступления, оценку поведения лиц, причастных 
к его совершению, а также изучение других обсто-
ятельств, имеющих значение для уголовного дела, 
мотивов, целей преступления и формы его реали-
зации во внешнем мире.
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The article examines various aspects of the inherent doctrine of the 
subjective side of criminally punishable acts, its most relevant and 
controversial components. Due to the fact that the subjective side 
of the crime is one of the most complex and at the same time im-
portant for the administration of justice and the achievement of the 
goals and objectives facing criminal law, constructive components 
of the corpus delicti, the main trends in the development of the rele-
vant doctrine, trends and novelties observed in such development, 
as well as an attempt to predict its future are considered prospects. 
Among the most important modern problems in this area, insuffi-
cient development of theoretical and methodological approaches to 
determining the subjective side of a crime is highlighted, contribut-
ing to the emergence of ambiguity in law enforcement, as well as 
a number of applied issues. The ways and methods of solving the 
considered problems are proposed.

Keywords: the subjective side of the crime, the motivation of crimi-
nal activity, criminal law doctrine, guilt, intent.
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Проверка версий о невиновности по уголовным делам о присвоении 
и растрате
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аспирант, Бурятский государственный университет имени 
Доржи Банзарова
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В статье рассматривается вопрос проверки версий о невино-
вности подозреваемого, обвиняемого по уголовным делам как 
элемент, обеспечивающий защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также за-
щиту личности от незаконного и необоснованного уголовного 
преследования. Подчеркивается ведущая роль следователя, 
дознавателя в выдвижении и проверке следственных версий. 
Также отмечается особая важность проверки ими версий о не-
виновности преследуемого в уголовном порядке гражданина, 
в том числе, проверки, предвосхищающей выдвижение вер-
сии стороной защиты о невиновности. Обращается внимание 
на обвинительный уклон, преобладающий в следственных 
органах, в результате которого часто игнорируются версии 
о невиновности, и в качестве примера рассматривается случай 
из собственной адвокатской практики автора. Делается вывод 
о недопустимости игнорирования версий о невиновности подо-
зреваемого, обвиняемого, и о необходимости пересмотра тако-
го подхода, в том числе на уровне руководства следственных 
органов.

Ключевые слова: защита по уголовному делу, невиновность, 
присвоение и растрата, проверка следственных версий, след-
ственные версии, сторона защиты, сторона обвинения.

Принципы уголовного судопроизводства, изло-
женные в нормах гл. 2 Уголовно- процессуального 
кодекса РФ 1 (далее –  УПК РФ), представляют со-
бой руководящие начала, определяющие базовые 
требования к должному правовому поведению 
участников уголовного судопроизводства, чем об-
условливается особая структура, процессуальная 
форма и общее содержание данного судопроиз-
водства [6, с. 240]. Кроме того, принципы уголовно-
го судопроизводства оцениваются учеными и в ка-
честве отправной точки для формирования право-
вых норм более частного порядка, регулирующих 
отдельные стороны правоотношений, возникаю-
щих между участниками уголовного судопроизвод-
ства [1, с. 137], в чем не приходится сомневаться

Особую роль играет принцип, заложенный 
в ст. 6 УПК РФ, определяющий назначение уголов-
ного судопроизводства, состоящее в:
– защите прав и законных интересов лиц и ор-

ганизаций, потерпевших от преступлений (п. 1 
ч. 1);

– защите личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод (п. 2 ч. 1).
При этом уголовное преследование и назначе-

ние виновным справедливого наказания в той же 
мере отвечают назначению уголовного судопроиз-
водства, что и отказ от уголовного преследования 
невиновных, освобождение их от наказания, реа-
билитация каждого, кто необоснованно подверг-
ся уголовному преследованию (ч. 2 ст. 6 УПК РФ). 
Такой подход законодателя к определению назна-
чения рассматриваемого судопроизводства пред-
ставляется справедливым и вполне обоснованным.

Из этого следует, что выдвижение и проверка 
версий, направленных на защиту личности от не-
законного и необоснованного обвинения, является 
такой же обязательной деятельностью для следо-
вателя, дознавателя, как выдвижение и проверка 
версий, направленных на обвинение преступника, 
защиту интересов потерпевшего. Однако в реаль-
ной правоприменительной практике это далеко 
не так. У большинства следователей доминирует 
иная –  обвинительная позиция, на что указывает, 
например, И. Ю. Мурашкин [4, с. 25–29].

Как верно заметил И. М. Поляков, основным 
субъектом выдвижения и проверки любых версий 
в ходе предварительного расследования выступа-
ет следователь. Исходя из целей и задач, которые 
на него возложены, именно он является инициато-

1 Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (I часть). Ст. 4921.
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ром соответствующих предположительных сужде-
ний. Однако в качестве еще одного субъекта вы-
движения версий о невиновности обвиняемого, 
меньшей степени его вины, может и должен высту-
пать адвокат- защитник. В его задачи, в силу зако-
на, входит выявление всех обстоятельств, смягча-
ющих вину обвиняемого или оправдывающих его 
поведение [2, с. 14–19]. И хотя далеко не все уче-
ные соглашаются с этой позицией [3, с. 69], автор 
расценивает ее как совершенно справедливую.

В части необходимости приоритетного выдви-
жения защитных версий именно следователем со-
гласимся с позицией ряда авторов в том, что сле-
дователь в любой следственной ситуации не толь-
ко обязан проверять такие версии, но и должен 
предвидеть, что сторона защиты, даже при полном 
признании вины и даче признательных показаний, 
в любой момент расследования и судебного разби-
рательства может выдвинуть версию о невиновно-
сти или иную защитную версию. Соответственно, 
следователь, предвидя это заранее, обязан прове-
рить предполагаемые типичные защитные версии 
еще до того, как одна из них будет выдвинута сто-
роной защиты. Иными словами, важно, осознавая 
типичные в данном отношении защитные версии, 
осуществить их предвосхищающую проверку [5].

В контексте изложенного стоит привести нега-
тивный для стороны обвинения пример того, как 
отказ следователя провести не только предвосхи-
щающую проверку версии стороны защиты по де-
лу о злоупотреблении полномочиями, присвоении 
и растрате, предусмотренных в ст.ст. 201 и 160 Уго-
ловного кодекса РФ 1 (далее –  УК РФ), но и прове-
рить уже выдвинутую стороной защиты версию, по-
влек неблагоприятные последствия для следствия.

Так, Решение Арбитражного суда одного из ре-
гионов 2 легло в основу изменения предъявленно-
го обвинения гражданину Б. –  бывшему директору 
ООО «ЖКХ О… » (далее –  Общество) с квалифи-
кации преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, 
ч. 1 ст. 201 УК РФ на преступления, предусмотрен-
ные ч. 1 ст. 195 УК РФ, и привело к прекращению 
уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ, в связи с истечением сроков давности уголов-
ного преследования. Было установлено, что в дей-
ствиях директора Общества отсутствовал корыст-
ный умысел и иная личная заинтересованность при 
заключении договоров купли- продажи и договоров 
займа денежных средств в период его работы в за-
нимаемой должности.

Изначально уголовное дело было возбужде-
но в феврале 2021 г., когда, по версии следствия, 
гражданин Б., используя свое служебное положе-
ние директора Общества, решил совершить хи-
щение денежных средств и имущества путем со-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023 г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

2 Решение Арбитражного суда Республики Бурятия 
от 18 января 2022 г. по Делу № А10–6405/2019 // Картотека 
арбитражных дел. [Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.
ru/Card/c9bce3af-5d27–4093-b013-d4aa07109db9 (дата обраще-
ния: 26.01.2024).

вершения ряда «фиктивных сделок», без согласо-
вания с общим собранием участников Общества, 
в результате чего данный гражданин был обвинен 
в присвоении денежных средств и растрате вве-
ренного имущества в особо крупном размере, 
а так же в злоупотреблении полномочиями, как вы-
полняющий управленческие функции в коммерче-
ской организации.

В мае 2021 г. уголовное дело с обвинительным 
заключением было направлено в суд, а далее воз-
вращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для 
устранения процессуальных нарушений. После по-
ступления уголовного дела в орган предваритель-
ного расследования, производство по нему было 
приостановлено по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи 
с невозможностью участия обвиняемого в уголов-
ном деле, местонахождение которого было вооб-
ще-то известно.

По мнению стороны защиты, следователь 
умышленно затягивал сроки, приостанавливая 
предварительное следствие, поскольку ожидал вы-
шеуказанного решения Арбитражного суда в рас-
чете на признание ничтожности сделок. При этом 
ранее следователь в рамках рассмотрения сооб-
щения о преступлении не проверил версию сторо-
ны защиты о том, что корыстный умысел у бывше-
го директора отсутствовал, а все сделки были со-
вершены им на основании указаний генерального 
директора Открытого акционерного общества «Р.» 
(далее –  ОАО).

В свою очередь сторона защиты обосновывала 
свое ходатайство о прекращении уголовного де-
ла тем, что бывший директор на основании тру-
дового договора подчинялся не общему собранию 
участников Общества, а генеральному директору 
ОАО, созданному на основании распоряжения Ми-
нистерства ЖКХ Республики Б., которое и приня-
ло решение о реализации имущества юридических 
лиц, подконтрольных ОАО, в связи с его банкрот-
ством. Кроме того, сделки, являлись не безвоз-
мездными и принесли прибыль Обществу.

В итоге версия стороны защиты нашла свое 
подтверждение в вышеуказанном решении Арби-
тражного суда, которым установлено, что сделки 
не причинили ущерба ни Обществу, ни его участ-
никам, которые являлись номинальными (фор-
мальными) лицами, включенными в состав учре-
дителей Общества по указанию генерального ди-
ректора ОАО.

После вступления решения Арбитражного суда 
в законную силу, следователь возобновил произ-
водство по уголовному делу и перепредьявил обви-
нение гражданину Б. в совершении преступления 
небольшой тяжести, предусмотренного ч. 1 ст. 195 
УК РФ, а именно в неправомерных действиях при 
банкротстве. Это дало основания гражданину Б. 
подать ходатайство о прекращении уголовного де-
ла в отношении него в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования, которое было 
удовлетворено.

Таким образом, следователь, отдававший пред-
почтение версии о виновности бывшего директо-
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ра Общества, в том числе, в тяжком преступле-
нии –  хищении в форме присвоения и растраты, 
с момента возбуждения уголовного дела –  явно 
придерживался необоснованного обвинительно-
го уклона. Он не хотел самостоятельно выдвинуть 
и проверить вполне очевидную защитную версию 
следственным путем. Даже когда эта версия бы-
ла выдвинута и подробно обоснована адвокатом- 
защитником, в качестве которого выступала автор 
настоящей статьи. Считаем, что следователь не-
законно отказал в удовлетворении соответствую-
щего ходатайства. В результате он существенно 
нарушил требования ст. 6 УПК РФ, права обвиня-
емого, а также установленные законом сроки пред-
варительного следствия. Он, по существу, напрас-
но приложил собственные усилия и потратил зна-
чительные средства государства, его правоохра-
нительной и судебной системы, вместо того, чтобы 
самостоятельно прийти к выводу о невиновности 
гражданина Б. в хищении имущества Общества.

Изложенное позволяет сделать однозначный 
вывод о том, когда адвокат вступает в уголовное 
дело в качестве защитника, он не только реали-
зует свои конституционно значимые полномочия, 
выступая гарантом защиты прав граждан, но и яв-
ляется субъектом выдвижения и проверки версий 
о невиновности своего подзащитного. Выдвигае-
мые адвокатом версии о невиновности подозрева-
емого или обвиняемого ни в коем случае не долж-
ны игнорироваться субъектами, проводящими 
следственные действия, поскольку могут повлечь 
негативные последствия и для стороны обвинения 
в том числе. Соответственно, уже ставший тради-
ционным для многих представителей следствен-
ных органов обвинительный уклон при проверке 
следственных версий, требует пересмотра, на что 
целесообразно обратить внимание руководству 
указанных органов, каждому следователю.
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CHECKING VERSIONS OF INNOCENCE IN CRIMINAL 
CASES OF EMBEZZLEMENT AND EMBEZZLEMENT

Nateykina N. A.
Dorji Banzarov Buryat State University

The article considers the issue of verifying versions of the innocence 
of a suspect accused in criminal cases as an element that protects 
the rights and legitimate interests of persons and organizations who 
have suffered from crimes, as well as protecting individuals from 
illegal and unjustified criminal prosecution. The leading role of the 
investigator and the inquirer in the promotion and verification of in-
vestigative versions is emphasized. It is also noted that it is of par-
ticular importance for them to verify the versions of the innocence of 
a criminally prosecuted citizen, including verification that anticipates 
the nomination of a version by the defense of innocence. Attention 
is drawn to the accusatory approach prevailing in investigative bod-
ies, as a result of which versions of innocence are often ignored, 
and the case from the author’s own law practice is considered as an 
example. It is concluded that it is unacceptable to ignore versions 
about the innocence of the suspect, the accused, and the need to 
reconsider this approach, including at the level of the leadership of 
the investigative authorities.

Keywords: defense in a criminal case, innocence, embezzlement 
and embezzlement, verification of investigative versions, investiga-
tive versions, the defense side, the prosecution side.
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Статья описывает вопросы, связанные с использованием опе-
ративного гардероба при проведении оперативно- розыскных 
действий легендированного характера. Помимо уже рассмо-
тренных средств действующее оперативно- розыскное зако-
нодательство закрепляет применение иных средств (ч. 3 ст. 6 
Закона об ОРД), которые специально предназначены и приспо-
соблены для использования субъектами ОРД при проведении 
ОРМ. Нормативно- правовое регулирование их использования 
осуществляется преимущественно ведомственными подзакон-
ными нормативными актами.
В связи с наличием правовой основы и позитивной оперативно- 
розыскной практики следует выделить совокупность матери-
альных объектов, специально предназначенных для осущест-
вления оперативно- розыскной функции и решения частных 
задач ОРД. К их числу относятся средства конспирации и фи-
нансовые средства.
Оперативный гардероб рассматривается как один из наиболее 
эффективных способов маскировки оперативного сотрудника 
для сбора необходимых материалов, представляющих опера-
тивный интерес. Также, оперативный гардероб рассматривает-
ся в контексте маскировки, конфиденциальности и обеспече-
ния удобства для сотрудников, задействованных в реализации 
таких мероприятий. Особое внимание уделяется технических 
средствам и важности действовать в соответствии со специ-
фикой задач, ведь в зависимости от оперативных мероприятий 
и окружающей среды, гардероб должен быть адаптирован для 
успешной реализации необходимых действий.

Ключевые слова: оперативно- розыскная деятельность, опе-
ративный гардероб, легендированные действия, оперативно- 
розыскные мероприятия, оперативный сотрудник.

Рассматривая вопрос применения оперативно-
го гардероба при мероприятиях легендированного 
характера для начала, стоит выделить термин, яв-
ляющийся основой рассмотрения данного вопро-
са. Оперативно- розыскные мероприятия (далее –  
ОРМ) легендированного характера –  это действия 
оперативного работника, направленные на сбор 
необходимых материалов и данных лиц, представ-
ляющих оперативный интерес. При ОРМ легенди-
рованного характера сотрудник должен скрывать 
свою принадлежность к органам внутренних дел, 
что позволяет ему более эффективно решать по-
ставленные задачи по получению информации. 
При осуществлении действий легендированного 
характера возлагается обязанность по соблюде-
нию конспирации, которая обусловлена необхо-
димостью сохранения в тайне факта и цели про-
ведения ОРМ, а также принадлежностью субъек-
та к оперативно- разведывательной группе. Такая 
зашифровка используется преимущественно, а ее 
осуществление предполагает предварительную 
подготовку. Для ее осуществления, как правило, 
избираются наиболее доступные способы, напри-
мер использование оперативного гардероба, пове-
дение, сообразное обстановке, и др.

Согласно ФЗ «Об оперативно- розыскной дея-
тельности» оперативно- розыскная деятельность 
основывается на законности, уважении и соблю-
дении прав и свобод, а также, на принципе конспи-
рации Данный принцип является одним из важней-
ших для ОРМ легендированного характера

Принцип конспирации отражает в себе несколь-
ко важных правил: особый порядок получения, ис-
пользования, оформление и хранения информа-
ции, полученной в ходе расследования; примене-
ние приёмов, позволяющих правоохранительным 
органам оставаться в тайне не только для лиц, при-
частных к преступлению, но и от окружающих лю-
дей.

Для успешной конспирации предполагается 
использовать некоторые приёмы и элементы, по-
зволяющие скрываться от окружающих и преступ-
ников, представляющих интерес. Одним из важ-
ных элементов является одежда, а именно опера-
тивный гардероб. Оперативный гардероб –  набор 
материально- технических средств, используемых 
для маскировки сотрудников и конфидентов ор-
ганов госбезопасности при выполнении ими опе-
ративных заданий. Он включает в себя средства, 
предназначенные для изменения внешности (об-
увь, одежда, грим и т.д.) и средства групповой ма-
скировки (инструменты, приборы и т.д.), они пред-
назначаются для маскировки под сотрудников дру-
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гих сфер, предприятий, служб Во время конспи-
рация применяются следующие особенности: ма-
скировка и незаметность одежды; комфорт и мо-
бильность; конспирация и безопасность; адаптация 
гардероба под специфику задач.

Начиная с пункта о маскировки и незамет-
ности стоит отметить, что оперативный гарде-
роб должен обеспечивать маскировку персона-
ла таким образом, чтобы в различных условиях 
не привлекать внимания к себе и провести не-
обходимые действия. Используются совершенно 
различная одежда, бытовые предметы, а также 
изделия для грима (накладные волосы, усы, на-
кладные зубы для изменения прикуса и многое 
другое). Также, одежда должна соответствовать 
той, что используется преступником и окружаю-
щими людьми и тому слою населения, к которому 
он принадлежит, чтобы не вызывать подозрений 
и быть похожим на обычно окружающих его лю-
дей. Сюда же можно отнести пункт о комфорте 
и мобильности. Оперативный гардероб должен 
не сковывать движений и не препятствовать ра-
боте сотрудников.

Далее, нужно отметить важность конспирации 
и безопасности. Одежда и аксессуары должны 
быть подобраны так, чтобы обеспечивать хране-
ние необходимых средств связи, скрытые отличи-
тельные знаки и другие элементы для успешного 
проведения оперативных действий. Сюда же мож-
но отнести технические средства, такие как фото-
аппаратура, видео и аудио записи и для фиксиро-
вания информации и дальнейшей передачи в каче-
стве доказательной базы. Данные средства долж-
ны быть грамотно скрыты под элементами одежды 
для того, чтобы поддерживать маскировку.

Не мало важным фактором является наличие 
о оперативных сотрудников характерных черт, та-
кие как характер, походка, речь, телосложение. По-
скольку сотрудник имеет множество задач, таких 
как: визуальный контроль объекта; установка кон-
такта с людьми, представляющими оперативный 
интерес и сокрытие принадлежности к органам 
внутренних дел; умение быстро ориентироваться 
и принимать решение; умело адаптироваться под 
специфику действий. Чтобы выполнять все выше-
указанные функции, необходимо быть хорошо под-
готовленным не только физически, но и психоло-
гически, для того чтобы умело подстроиться под 
окружающих людей, использовать похожую речь, 
иметь словарный запас из разных отраслевых об-
ластей, чтобы грамотно вести переговорные дей-
ствия в виде общения с необходимым объектом, 
а также физически соответствовать окружающим 
людям.

Подводя итог в ходе изучения особенностей 
применения оперативного гардероба при осущест-
влении оперативно- розыскных действий легенди-
рованного характера, можно сказать следующие 
выводы. Использование оперативного гардероба 
играет решающую роль в обеспечении безопас-
ности и успешной реализации оперативных меро-
приятии. Сочетание маскировки, функционально-

сти и комфорта увеличивает шанс эффективного 
проведения ОРМ сотрудниками, задействованны-
ми в проведении действий легендированного ха-
рактера.
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FEATURES OF THE USE OF AN OPERATIONAL 
WARDROBE IN THE IMPLEMENTATION OF 
OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIONS OF 
A LEGENDARY NATURE

Permyakov M. V., Baleevskikh F. V., Gaskarov I. F.
Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, 
Ural State Law University named after V. F. Yakovlev, Ural state law University

This article describes the issues related to the use of an operation-
al wardrobe during operational investigative actions of a legendary 
nature. In addition to the means already considered, the current op-
erational investigative legislation establishes the use of other means 
(Part 3 of Article 6 of the Law on the ORDO), which are specially de-
signed and adapted for use by the subjects of the ORDO during the 
OPM. The regulatory and legal regulation of their use is carried out 
mainly by departmental subordinate regulations.
Due to the existence of a legal framework and positive operation-
al investigative practice, it is necessary to identify a set of materi-
al objects specifically designed to carry out operational investiga-
tive functions and solve particular tasks of the ORD. These include 
means of conspiracy and financial means.
The operational wardrobe is considered as one of the most effec-
tive ways to disguise an operational officer in order to collect the 
necessary materials of operational interest. Also, the operational 
wardrobe is considered in the context of disguise, confidentiality 
and convenience for employees involved in the implementation of 
such events. Special attention is paid to technical means and the 
importance of acting in accordance with the specifics of the tasks, 
because depending on operational activities and the environment, 
the wardrobe must be adapted for the successful implementation of 
the necessary actions.

Keywords: operational investigative activities, operational ward-
robe, legendary actions, operational investigative activities, opera-
tional officer.
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В статье анализируются различные виды судебно- медицинских 
экспертиз, проводимых по уголовным делам. Объектом ис-
следования работы являются общественные отношения, ре-
гулирующие производство судебно- медицинской эксперти-
зы. Предметом исследования явились нормативно- правовые 
акты, содержащие порядок назначения и проведения судебно- 
медицинской экспертизы, ее роль в процессе доказывания 
в суде, материалы судебной и следственной практики.
Цель –  исследование института судебно- медицинской экспер-
тизы в уголовном процессе.
Методы: анализа, сравнения, обобщения, статистический, 
формально- логический, изучения материалов судебной прак-
тики.
Результаты: анализ судебной практики показал, что количе-
ство судебно- медицинских экспертиз в уголовном процессе 
напрямую зависит от количества совершённых преступлений, 
последние отличаются не стабильной динамикой. Среди при-
чин смерти превалируют механические травмы. Из них самы-
ми многочисленными явились травмы тупым предметом, что 
связано с выбором орудия преступления. По убийству и при-
чинению тяжкого вреда здоровью максимальное количество 
медико- криминалистических экспертиз проведено в Алтай-
ском крае (4), (в основном это ранение острым предметом), 
медико- генетических в Московской области (11), цитологиче-
ских в Нижегородской области (9).
Выводы. Значение судебно- медицинской экспертизы в дока-
зывании особенно по преступлениям против жизни и здоровья 
личности велико, она представляет собой одно из основных 
доказательств, без которых не представляется возможным 
правильно квалифицировать содеянное и принять по нему 
правосудное решение. Новизна работы заключается в систе-
матизации различных видов судебно- медицинских экспертиз, 
назначаемых по уголовным делам.

Ключевые слова судебно- медицинская экспертиза, доказыва-
ние, уголовные дела, виды медицинских экспертиз.

Введение

Доказывание по многим преступлениям невозмож-
но без наличия заключения судебно- медицинской 
экспертизы. Она является неотъемлемой частью 
процесса доказывания при расследовании убийств, 
причинения вреда здоровью различной степени 
тяжести, насильственных деяний против собствен-
ности, происшествий на транспорте, повлекших 
гибель людей, а также других, связанных с причи-
нением вреда здоровью и смерти преступлений. 
Актуальность данного вида доказательств не вы-
зывает сомнений с учётом развития достижений 
судебно- медицинской науки.

Материалы и методы

Эмпирической базой послужили 81 приговор, вы-
несенных судами различных регионов РФ, стати-
стические сведения и результаты экспертной де-
ятельности ГУЗ «Забайкальского краевого бюро 
судебно- медицинских экспертиз» за период 2019–
2021 гг. Основными методами исследования яви-
лись формально- логический, анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, статистический, изучения 
материалов судебной практики.

Литературный обзор

Вопросам экспертизы как средства доказывания 
в уголовном процессе посвящены работы М. С. Стро-
говича, Р. С. Белкина, Ю. Г. Корухова, Е. Р. Россин-
ской, А. А. Эйсмана и других. Проблемы различ-
ных направлений судебно- медицинской экспертизы 
раскрыты в трудах В. И. Акопова, А. П. Ардашкина, 
И. В. Буромского, В. Н. Крюкова, Г. А. Пашиняна, 
Ю. И. Пиголкина, Л. Г. Шапиро и иных авторов.

Результаты

С 1 сентября 2024 г. вступает в силу приказ Мини-
стерства здравоохранения № 491н от 25.09.2023 [1] 
утверждающий новый порядок проведения судебно- 
медицинской экспертизы, предоставляющий воз-
можности применения современных медицинских 
достижений, включающий в себя конкретные тре-
бования, указания и инструкции по организации 
процесса производства экспертизы, её контроля 
учёта, хранения объектов её исследования, стан-
дарты оснащения В настоящее время действует 
приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ № 346н от 12.05.2010 [2].

Научно- практическое исследование экспер-
том на основании постановления органов пред-

E-mail: skobinamalyshenko@mail.ru
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варительного следствия или определения суда, 
предоставленных ими объектов –  живых лиц (по-
терпевших, подозреваемых), трупов людей, пред-
метов, документов (амбулаторных медицинских 
карт, историй болезни, результатов инструмен-
тального обследования), материалов дела (прото-
колов следственных действий) вещественных до-
казательств (орудий преступления), следов био-
логического, химического и иного происхождения 
[3, c.75]. для установления фактов и разрешения 
вопросов, имеющих важное значение для верного 
разрешения уголовного дела, называют судебно- 
медицинской экспертизой. Законом предусмотре-
ны случаи обязательного её назначения (ст. 196 
УПК РФ), и проведения до возбуждения уголовно-
го дела (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Предмет экспертизы составляют факты, кото-
рые следует установить при исследовании пред-
ставленных объектов лицу, обладающему специ-
альными познаниями. По итогам проведённого ис-
следования экспертом составляется заключение, 
где только четко сформулированные выводы, име-
ют доказательственное значение в судопроизвод-
стве и относятся к одному из источников доказа-
тельств (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ).

Важным условием допустимости этого дока-
зательства является обладание экспертом узки-
ми специфическими знаниями (биологическими, 
химическими, биохимическими, молекулярно- 
генетическими, фармацевтическими), компетенци-
ями, наличие квалификации при изложении соб-
ственных умозаключений и выводов на основе ис-
пользования различных методов.

Судебная экспертиза нацелена на решение за-
дач идентификации объектов, определение ме-
ханизма совершения преступления, выявления 
причинно- следственных связей между объектами 
и преступлением.

Вещественные доказательства являются объек-
тами судебно- медицинских экспертизы. Например, 
орудия преступления, тела погибших, химические 
вещества и биологические выделения [3].

Деление экспертиз на родовые и видовые зави-
сит от предмета и методов исследования (судебно- 
медицинские, судебно- биологические и т.д.). Клас-
сификация по объёму исследования включает ос-
новные, дополнительные и повторные. Дополни-
тельная экспертиза назначается тогда, когда по-
сле проведенной основной экспертизы остаются 
не освещёнными или возникают новые вопросы. 
Основные условия её проведения: осуществляет-
ся тем же специалистом [4] по вопросам, не разре-
шённым предыдущей экспертизой. Так В., будучи 
в алкогольном опьянении, действуя умышленно, 
проник в дом Н. через форточное окно. Н. заме-
тил проникновение в свою частную собственность 
и оказал сопротивление В., тот нанес множествен-
ные удары Н. по голове и поджег его. Согласно за-
ключению основной судебно- медицинской экспер-
тизы (далее по тексту СМЭ) трупа обнаружена от-
крытая черепно- мозговая травма, многолинейный 
оскольчатый перелом костей свода черепа слева, 

очаги ушибов головного мозга, кровоизлияние под 
мягкую мозговую оболочку по всем поверхностям 
головного мозга. Заключением дополнительной 
СМЭ обнаружены признаки прижизненного пре-
бывания в очаге возгорания: ожог кожи на лице, 
передней поверхности шеи, рук, наложение копоти 
на коже, в дыхательных путях, очаговая эмфизе-
ма и отек легких [5]. При возникновении сомнения 
в достоверности выводов в заключении, наличии 
противоречий в выводах эксперта

В случаях, когда заключение эксперта вызыва-
ет сомнение, назначается повторная экспертиза, 
проводится другом экспертом, но вопросам основ-
ной экспертиз, при использовании этих или других 
методик, не противоречащих закону. В определе-
нии поводов производства повторной экспертизы 
используются такие понятия как «необоснован-
ность», «недостаточная ясность», «неполноцен-
ность» заключения [6, с. 235]. Содержание этих по-
нятий к судебно- медицинским экспертизам разъяс-
нены в методологии их проведения [7].

Комиссионные и комплексные экспертизы про-
водятся группой специалистов, отличающихся сво-
им составом. Различия –  участии нескольких экс-
пертов в исследовании одного объекта. В состав 
комиссии входят специалисты (врачи) с одним на-
учным направлением исследования, принимаю-
щие решения: об утрате трудоспособности, о са-
моповреждениях и притворных болезнях, по де-
лам о правонарушениях медицинских работников 
при исполнении профессиональных обязанностей 
и других. При этом выводы, к которым приходит 
каждый эксперт, подписываются отдельно и еди-
нолично, без участия экспертов в других областях 
знаний. Комиссионные экспертизы имеют ряд труд-
ностей в их проведении. Например, технические 
трудности: организационные проблемы, использо-
вание трудоемких методик, затрата большего вре-
мени, применение большего количества финансо-
вых средств. Комплексная экспертиза осуществля-
ется специалистами в разных областях знаний.

Существующая классификация на виды 
судебно- медицинских экспертиз имеет определен-
ные особенности, приведенные в таблице 1.

Основными поводами для проведения судебно- 
медицинской экспертизы трупа являются: подозре-
ние на насильственную смерть; внезапная смерть 
при неустановленной причине; обнаружение нео-
познанного трупа; смерть неизвестного лица 
в лечебно- профилактическом учреждении; смерть 
пациента в лечебном учреждении, если диагноз 
при жизни установлен не был.

Анализ количества проведённых экспертиз 
в Забайкальском краевом бюро СМЭ за 2019–
2021 гг. позволяет резюмировать: рост или сни-
жение числа экспертиз коррелирует с количеством 
преступлений против личности. Максимальное их 
количество пришлось на 2019 год (1731), в 2020 г. 
произошло снижение (1574), а в 2021 г. рост (1600).

В таблице 2 представлено количество экспер-
тиз в зависимости от причин смерти на основе ана-
лиза приговоров судов РФ путём случайной вы-
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борки. Среди остальных явно превалирует меха-
ническая травма, динамика которой направлена 
на снижение.

Таблица 1. Различие судебно- медицинской экспертизы живых 
лиц и трупов

Критерии отличия Эксперти-
за трупов

Экспертиза живых лиц

Согласие на про-
ведение экспер-
тизы

Не требу-
ется

Необходимо. Исключение 
составляют экспертизы 
в отношении подозреваемо-
го, у лиц с подтвержденным 
тяжелым психическим рас-
стройством.

Постановление 
органов суда 
и следствия, до-
знания

Обязатель-
но

Необходимо. Все субъекты 
в обязательном порядке оз-
накомлены с ним.
Также следователь разъясня-
ет права подэкспертному.

Необходимость 
сбора анамнеза 
и осмотра.

Отсутству-
ет

Осмотр и анамнез являются 
важным этапом экспертизы.

Особенности про-
ведения экспер-
тизы в отношении 
несовершеннолет-
него

Прово-
дится 
так же, как 
и взрос-
лых, с не-
которыми 
анатоми-
ческими 
особенно-
стями

До 16 лет проводится в при-
сутствии законного предста-
вителя, родителя или опеку-
на и с их согласия.

Таблица 2. Количество проведенных судебно- медицинских 
экспертиз по причинам смерти

Причины смерти Годы

2019 2020 2021

Механическая 
травма

715 665 604

Механическая ас-
фиксия

515 491 501

Воздействие тем-
ператур

137 105 132

Отравление 363 313 361

Динамика механических травм не стабильна. Са-
мыми многочисленными явились травмы тупым 
предметом, затем автомобильные аварии, по-
вреждения, нанесенные острым предметом и элек-
тротравмы (таблица 3). Объяснение такого распре-
деления по видам травм может отражать характер 
преступлений (чаще убийств), выбор орудия пре-
ступления.

Проведения экспертизы трупа должно соответ-
ствовать всем методическим требованиям с со-
блюдением требований санитарных правил, в том 
числе и при вскрытии трупов с особо опасными 
инфекциями, такими как ВИЧ, гепатиты, туберку-
лез. Важную роль в установлении причины смер-
ти при повреждении тупыми предметами большую 

роль играет характер повреждений, следы на теле, 
окружающей остановке. При повреждении остры-
ми предметами, обращают внимания на повреж-
дения на трупе, характер ранений, краев ран, хо-
да раневого канала, соответствие раневого кана-
ла предполагаемому орудию преступления. Напри-
мер, Я. совершил разбой в лесном массиве по от-
ношению к К. и нанес ему удар в область шеи сзади 
с последующем удушением. При этом Я. Находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения. Судебным 
экспертом данные действия были расценены как 
нанесение тяжкого вреда здоровью [8].В случае 
удушения исследуется материал петли, количе-
ство оборотов вокруг шеи, расположение предме-
тов и выступов, служившими опорными объекта-
ми. Одежду подвергают осмотру и определяют ее 
соответствие времени года обнаружения тела.

Таблица 3. Классификация механических травм как причин 
смерти в судебных экспертизах

Механические 
травмы

Годы

2019 2020 2021

Транспортные 
травмы

238 211 211

Падения 56 48 40

Огнестрельные 
ранения

49 60 47

Ранения тупым 
предметом

238 209 184

Острыми пред-
метами

124 123 114

Электротравмы 5 3 8

При воздействии высоких температур, опреде-
ляют характер ожогов, площадь их распростране-
ния и количество повреждений тела, не связанных 
с пожаром.

При экспертизе трупа новорожденного осматри-
вают объект, в котором он был обнаружен, загряз-
нения кровью и меконием Подобные экспертизы 
применяются при факте или подозрении на убий-
ство матерью новорожденного. Например, Г. сра-
зу же после произошедших родов, оставила ребен-
ка в бане, предварительно руками оторвав пупови-
ну от кольца. В заключение судебно- медицинского 
причиной смерти новорожденного ребенка муж-
ского пола являлась тупая травма пупочного коль-
ца с развитием массивной кровопотери. Ребенок 
был признан рожденным доношенным, живоро-
жденным, жизнеспособным. На трупе новорожден-
ного обнаружены такие повреждения, как дефект 
кожи в области пупочного кольца, повреждение со-
судов пуповины и кровоизлияние из них [9].

Внутреннее исследование трупа производится 
с обязательным вскрытием полости черепа, груд-
ной и брюшной полостей с извлечением и исследо-
ванием всех внутренних органов.

Разрезы мягких тканей производят не затра-
гивая наружные повреждения. Затем производят 
эвисцерацию (извлечение внутренних органов) од-
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ним из способов. Например, методом Шора –еди-
ным органокомплексом, методом Абрикосова –  
в виде пяти комплексов органов определенных 
систем (дыхательной, пищеварительной и т.д.), 
методом Вирхова, когда каждый орган извлекают 
отдельно. Каждый из способов выбирается экспер-
том самостоятельно, исходя из состояния внутрен-
них органов и тканей, их повреждений и прочих 
обстоятельств. Все найденные повреждения запи-
сывают, придерживаясь системности. Например, 
описание желудочно- кишечного тракта или дыха-
тельной системы и т.д.

При осмотре головы выполняется целый ряд 
изменений, оценивается анатомическое строение 
структур мозга, консистенцию, состояние желудоч-
ков и сосудов вилизиевого круга. Измеряют гипо-
физ.

Судебно- медицинская экспертиза живых лиц 
разрешает в заключении вопросы наличия по-
вреждений, их локализации, характера, механиз-
ма и давности образования, степени тяжести при-
чинённого вреда. Кроме того, она устанавливает 
степень утраты общей и профессиональной тру-
доспособности, распознаёт притворные болезни 
освидетельствуемого.

Симуляция –  это изображение человеком бо-
лезни, которой в реальности не существует. Си-
мулянтами являются здоровые люди, которые 
различными способами изображают болезнь, ее 
симптомы и синдромы. Все симптомы болезни си-
мулировать объективно невозможно, что позволя-
ет при экспертизе их определить. Диссимуляция –  
это действия, которые направлены на маскировку 
имеющихся заболеваний. Аггравацией называют 
состояние болеющего человека представить свою 
болезнь в более тяжелой степени. Аггравация и си-
муляция имеют корыстный умысел.

Умышленное самоповреждение или вызывание 
искусственной болезни называется членовреди-
тельством. Например, перелом руки посредством 
нанесенного удара собственной рукой, глотание 
едких жидкостей и батареек для вызова острой 
язвы желудка и пищевода. Чаще всего, лица, при-
бегающие к членовредительству уклоняются от ис-
полнения воинской обязанности, предусмотренной 
Конституцией РФ. Иногда членовредительство мо-
жет происходить по сговору с посторонним лицом.

Кроме того, можно выделить ряд отдельных 
судебно- медицинских экспертиз, имеющих зна-
чение для расследования преступлений, направ-
ленных против половой свободы и половой непри-
косновенности: при спорных половых состояниях 
(устанавливается пол индивида), при совершении 
преступлений против половой свободы и неприкос-
новенности (определяется факт изнасилования, 
мужеложества, телесных повреждений связанных 
с ними; осуществляется оценка медицинских по-
следствий: беременности, расстройства здоровья, 
заражения венерической болезнью.

Существуют также иные СМЭ, направленные 
на установление возраста, факта алкогольного 
опьянения.

При судебно- медицинском баллистическом ис-
следовании [10]. определяют направление и рас-
стояние выстрела, последовательность, если вы-
стрелов было несколько, расположение постра-
давшего. Объектами исследования являются огне-
стрельные раны тела человека, одежды, а также 
огнестрельное оружие и боеприпасы, из которых, 
предположительно, был произведен выстрел. Ос-
мотру также подвергаются извлеченные пули, пы-
жи, дробь, гильзы, пороховые следы и прочие сви-
детельства произведенного выстрела.

Предметом молекулярно- генетического иссле-
дования являются объекты биологического проис-
хождения от живых лиц или трупов, содержащие 
ДНК, то есть живые клетки и биологический мате-
риал. Назначают ее в случаях, когда при рассле-
довании возникает необходимость определение 
личности и установления биологического родства 
или идентификации неопознанных останков [11]. 
В таблице 4 представлена статистика, выведенная 
на основании исследованных приговоров.

Таблица 4. Анализ судебно- медицинских экспертиз 
по приговорам судов за 2018–2021 гг.

Годы Медико- 
криминалисти-

ческая экспертиза

Цитологиче-
ская экспер-

тиза

Молекулярно- 
генетическая
экспертиза

Статьи 111 105 111 105 111 105

2018 0 0 1 2 0 0

2019 9 2 9 8 5 9

2020 6 12 5 5 3 5

2021 0 1 0 0 0 0

Исследование вынесенных судами приго-
воров по регионам РФ о количестве медико- 
криминалистических экспертиз по ст. 111 УК РФ 
и ст. 105 УК РФ показало, что их большее число 
выполнено в Алтайском крае (4), Забайкальский 
край вошёл в число регионов с наименьшим по-
казателем (1). Таким же показателем характе-
ризуются Республика Татарстан, Пензенская, 
Смоленская, Брянская, Мурманская, Иванов-
ская, Воронежская, Самарская, Владимирская 
области.

Анализ количества медико- генетических экс-
пертиз по указанным статьям –  105 и 111 УК РФ 
показал, что их максимальный показатель прихо-
дится на Московскую область (11), в остальных ре-
гионах этот показатель равен 1.

Анализ количества цитологических экспертиз 
[12] по указанным статьям, согласно приговорам, 
вынесенным судами РФ, указывает на Нижегород-
скую (9) и Тамбовскую области, как наиболее пока-
зательные в статистическом плане (7), по осталь-
ным регионам этот показатель колеблется от 1 
до 2, включая новый субъект РФ –  Республику 
Крым. При оценке цитологической экспертизы, 
определено, что в большинстве случаев эксперти-
зе подверглись частички эпителия жертвы или на-
падающего (22), реже кровь (8).
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При изучении характера повреждений тел при 
проведении медико- криминалистических экспер-
тиз в подавляющем большинстве наблюдались ра-
нения острым предметом, что наглядно показано 
в таблице 5.

Таблица 5. Характер повреждений потерпевших при проведении 
медико- криминалистических экспертиз

Вид повреждения Количество экспертиз

Удушение 1

Удар тупым предметом 11

Ранение острым предметом 12

Следы крови 6

При анализе медико- криминалистической экс-
пертизы, большинство проанализированных экс-
пертиз были первичными. Они согласовались 
с другими доказательствами, были полными и обо-
снованными и признаны судом достоверными. По-
вторные экспертизы часто не противоречили вы-
водам первичной экспертизы, но в 5 случаях они 
уточняли характер травм, время причинения по-
вреждений и смерти жертвы. Например, при пер-
вичной экспертизе применялись отечественные 
реактивы, на что затратили много крови, хватило 
только определить пол –  кровь принадлежит жен-
щине. При повторной экспертизе использовались 
американские реактивы, были использованы бо-
лее мелкие брызги, которые брались с той же ча-
сти куртки, что и при первом исследовании, то есть 
с пересечения в пересекающихся областях на ле-
вой полочке, в верхней части куртки, крови на курт-
ке почти не осталось после первых экспертиз.

Количество дополнительных экспертиз соста-
вило 30 случаев. Среди них 2 представляли собой 
дополнительными комиссионными. В большинстве 
случаев они дополняли заключение основной экс-
пертизы, не противоречили ее выводам (таблица 
6).

Таблица 6. Количество дополнительных и комиссионных 
экспертиз в проанализированных приговорах

Годы Виды экспертизы

Повторная Дополнительная

2018 2 2

2019 11 6

2020 10 22

2021 0 0

Обсуждение

Экспертное заключение является прямым веще-
ственным доказательством и имеет перед другими 
видами доказательств ряд преимуществ, так как 
имеет несколько особенных черт.

Во-первых, независимость и беспристрастность 
заключений судебно- медицинского эксперта. Это 

обусловлена тем, что экспертиза проводится неза-
висимым лицом, несущим ответственность за дан-
ные им заключения, и имеющим трудовую репута-
цию за свою работу. Также часто экспертизу про-
водят эксперты, работающие в других регионах 
Российской Федерации, что также обеспечивает 
беспристрастность экспертиз.

Во-вторых, методы проведения судебно- 
медицинской экспертизы объективны и основыва-
ются на научных доказанных способах, которые по-
стоянно совершенствуются с развитием научного 
прогресса.

В-третьих, объекты проведения судебно- 
медицинской экспертизы материальные, суще-
ствование которых сложно подвергнуть сомнению.

Например, при судебно- биологической экспер-
тизе предполагаемого орудия преступления было 
обнаружено то обстоятельство, что след биологи-
ческого материала А. не был обнаружен экспертом 
на фрагменте бельевого шнура, которым был за-
душен М. Это и некоторые другие доказательства 
(отсутствие свидетелей, отрицание факта престу-
пления подозреваемым) в совокупности, были рас-
ценены судом как доказательства невиновности 
подсудимого [13]

Заключение эксперта может быть необосно-
ванным и содержать ошибки. Например, эксперт 
может иметь недостаточную квалификацию, недо-
статочно хорошо владеть методикой исследования 
и добросовестно заблуждаться [14, с. 528].

Причина недостоверного заключения обуслов-
лена не только ошибками эксперта. Она может 
быть проведена с соблюдением всех необходимых 
методик и правил, а выводы эксперта соответство-
вать ее ходу и результатам, однако, если исходные 
материалы, направленные на исследование, были 
неверными или фальсифицированными, заключе-
ние будет ошибочным.

Все экспертные ошибки можно разделить 
на три большие группы: процессуальные; гносео-
логические; операционные. [15, с. 37]

К первой группе относят те ошибки, которые 
эксперт совершает при нарушении рамок своей 
компетенции, не намеренном нарушении процес-
суальных требований к заключению, написанию 
не нужных выводов, не входящих в вопросы, по-
ставленными перед ним судом. Например, суд 
в постановлении к экспертизе ставит перед экс-
пертом вопрос об определении тяжести вреда здо-
ровью, а эксперт дополнительно определяет дав-
ность повреждений, что в перечень вопросов экс-
пертизы не входило.

К гносеологическим ошибкам можно отнести 
логические и фактические ошибочные выводы. Ло-
гические ошибки заключаются, например, в проти-
воречии хода экспертизы с выводами, применение 
немотивированных выводов. Ранее А. А. Солохин 
и другие авторы указывали на такие логические 
ошибки в ходе судебно- медицинской экспертизе, 
как «подмена тезиса», «довод к человеку», возни-
кающие при нарушении правила о ясности тезиса 
и его точности. [16] Иногда ошибки обусловлены 
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применением шаблонов. Например, при оформле-
нии заключения вместо шаблона экспертизы трупа 
женского пола использовался шаблон мужского. 
Эти ошибки неизбежны, обусловлены особенно-
стями человеческой природы. В случае выявления 
ошибок заключение эксперта признается недопу-
стимым доказательством, согласно статьи 88 УПК.

Процесс оценки заключения эксперта имеет 
определенную стадийность. Судья должен быть 
убежден в беспристрастности и компетентности 
специалиста при оценке его заключения; уверен-
ным в соблюдении процессуального порядка при 
получении образцов для экспертизы; убеждён 
в правильности обоснованности выбранной и при-
меняемой методики её производства. Кроме того, 
судом оценивается полнота ответов на поставлен-
ные вопросы экспертизы или обоснованность отка-
за ответа на поставленный вопрос.

Что касается внутреннего убеждения эксперта, 
то это категория весьма субъективная. Она отра-
жает уверенность эксперта в правильности сде-
ланных им выводов на основе своих знаний и про-
фессионального опыта.

Для оценки судебно- медицинской экспертизы 
имеет значение, какой была экспертиза в процес-
суальном значении, первоначальной, повторной 
или дополнительной.

Заключение

Резюмируя сказанное, следует отметить, что для 
производства судебно- медицинской экспертизы необ-
ходимы основания. Эксперт должен соответствовать 
определённым требованиям и стандартам. Объекты, 
направляемые на экспертизу должны быть правиль-
но собраны и оформлены в соответствии с УПК РФ.

Анализ судебной практики подтвердил, что са-
мой распространённой причиной смерти, согласно 
результатам указанной экспертизы, является ме-
ханическая травма, что можно объяснить наличи-
ем в этой группе не только экспертиз, проводимых 
как вследствие умышленного или неосторожного 
нанесения повреждений потерпевшему, так и по-
гибших в результате дорожно- транспортных про-
исшествий, процент которых довольно многочис-
лен. Среди смертей от механических поврежде-
ний наиболее многочисленной группой за все го-
ды явилась причина от ранения тупым предметом, 
что может подчеркнуть самый распространенный 
способ и орудие причинение повреждений среди 
преступников.

Судебно- медицинская экспертиза в системе 
доказательств играет важную роль, поскольку об-
ладает всеми признаками доказательств. Не все 
следственные аппараты регионов нашей страны 
используют в полной мере прогрессивные дости-
жения судебной медицины.
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SYSTEMATIZATION OF FORENSIC MEDICAL 
EXAMINATIONS APPOINTED IN CRIMINAL CASES

Avkhodiev G. I., Skobina E. A., Sotnikova E. A.
Chita Institute (branch) Baikal State University, Novosibirsk Regional Clinical 
Oncological Dispensary

The article deals with the analysis of various types of forensic med-
ical examinations in the criminal evidence process. Legal relation-
ships regulating forensic medical examination procedure are the ob-
ject of the research. Legal provisions covering the appointment and 
conducting of a forensic medical examination, its role in the process 
of gaining evidence and materials of judicial and investigative prac-
tice are the subject of the study.
Object: the aim of the research is to study the role of forensic medi-
cal examination in the criminal evidence process.
Methods: analysis, comparison, generalization, statistical, formal- 
logical, study of materials from judicial practice.
Findings: the analysis of judicial practice has shown that the num-
ber of forensic medical examinations in the criminal process direct-
ly depends on the number of crimes committed, the latter are not 
characterized by stable dynamics. Mechanical injuries are prevalent 
among the causes of death. Of these, blunt force trauma was the 
most numerous, which is related to the choice of the crime weapon. 
For murder and serious injury to health, the maximum number of 
medical and forensic examinations was conducted in the Altai Ter-
ritory (4), (mainly a sharp object wound), medical and genetic in the 
Moscow region (11), cytological in the Nizhny Novgorod region (9).

Conclusions: the importance of forensic medical examination in 
proving especially for crimes against individual’s life and health is 
great; it represents one of the main evidence resources for correct 
qualification of a crime and making a legal decision on it. The nov-
elty of the work lies in the systematization of information on various 
types of forensic medical examinations used in criminal proceed-
ings.

Keywords: forensic medical examination, evidence, criminal cases, 
types of medical examinations.
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