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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Взаимосвязь и соотношение принципов права как источников права 
с другими элементами российской правовой системы

Аникушин Сергей Викторович,
преподаватель кафедры уголовного процесса 
и криминалистики факультета (командного), Федеральное 
государственное казенное военное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт- Петербургский 
военный ордена Жукова институт вой ск национальной 
гвардии Российской Федерации»
E-mail: Anikushin_sergei@mail.ru 

В научной статье автором предпринята попытка исследования 
взаимосвязи и соотношения принципов права как идеальных 
источников права с другими элементами российской правовой 
системы.
В результате соотношения принципов права с общепризнанны-
ми принципами международного права обосновывается вывод 
о том, что в российской правовой системе общепризнанные 
принципы международного права могут быть признаны источ-
никами лишь тех правовых предписаний, которые образуют 
правовую основу межгосударственных отношений Российской 
Федерации в целях развития международного сотрудничества 
ее с другими государствами, например, международных дого-
воров.
При этом именно принципы права выступают в качестве источ-
ников национального (внутригосударственного) права.
Исследуя соотношение принципов права и правосознания, ав-
тор отмечает, что при формировании права принципы права 
выступают продуктом правосознания, результатом сознатель-
ной, волевой деятельности субъекта правотворчества, спо-
собствующим выработке представлений о содержании права 
и формах его выражения.

Ключевые слова: право, сущность права, принцип права, 
источник права, форма права, правовая система, общепри-
знанные принципы и нормы международного права, правосоз-
нание.

Анализ научных трудов, посвященных принци-
пам права, указывает на отсутствие у теоретиков 
права единого представления о данном понятии, 
что неизбежно вызывает следующие проблемы 
в процессе его восприятия: каковы природа, ро-
довая принадлежность и сфера распространения 
(применения) принципов права; следует ли отно-
сить принципы права к источникам права и если 
да, то к какому виду; каковы их сущность и функ-
циональное предназначение; каковы роль и место 
принципов права в правовой системе и механизме 
правового регулирования; в каких правовых фор-
мах находят свое выражение принципы права?

Получение адекватных современной правовой 
науке ответов на обозначенные вопросы предпола-
гает проведение теоретического анализа принци-
пов права по заранее определенным направлениям.

Исследование связей принципов права с сущ-
ностью права будет недостаточно объективным 
без обстоятельного ответа на вопрос: на каком 
этапе развития права появляется необходимость 
в принципах права, детерминирующих возникно-
вение, изменение и действие права.

На первый взгляд может показаться, что для 
определения родовой принадлежности принципов 
права необходимо всего лишь обратиться к пред-
мету теории права как самостоятельной отрасли 
юриспруденции и в результате его анализа прий-
ти к выводу о том, что общим родовым понятием 
для принципов права, как, впрочем, и для любо-
го иного понятия рассматриваемой отрасли зна-
ний, выступает право. Но для этого следует уста-
новить, на каком этапе развития права возникает 
объективная необходимость воздействия на него 
принципов права, для чего и в каких формах оно 
происходит?

Получить ответ на поставленный вопрос помо-
жет анализ научной литературы в данной области 
знаний. По мнению одних ученых, принципы пра-
ва –  это «основополагающие идеи, начала, на ко-
торых базируется та или иная правовая система» 1. 
По мнению других, «принципы правовой системы –  
это основополагающие начала, ориентиры, прио-
ритеты, правила поведения и др., которые, обла-
дая свой ствами социально- правовой значимости, 
выражают закономерности возникновения, разви-
тия и функционирования правовой системы, вы-

1 Лазарев В.В., Липень С. В. Теория государства и права. –  
М. Юрайт. 2013 С. 346.
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полняют регулятивную и иные функции в контексте 
ее существования и действия» 1.

Наиболее точно родовую принадлежность прин-
ципов права, определяющую сферу применения 
данного понятия, отражает позиция Е. В. Скурко, 
в соответствии с которой под принципами права 
понимаются «исходные идеи правовой системы 
и их воплощение в любой из форм в характерных 
для правовой системы компонентах (в правосозна-
нии, нормативном компоненте, при структурирова-
нии и функционировании организационного компо-
нента правовой системы, в правотворчестве и пра-
вореализации/правоприменении)» 2.

С точки зрения автора, обозначенные позиции 
достаточно обоснованно определяют, что необ-
ходимость в принципах права возникает на этапе 
приобретения правом некой концентрированной 
формы, подобно той, что представляет собой пра-
вовая система.

При этом принципы права применимы не столь-
ко к собственно объективному праву, но, возмож-
но, даже охватывают более широкую по отноше-
нию к нему категорию, синтезирующую в себе все 
многообразие правовых явлений, то есть правовую 
систему и, как следствие, в полной мере могут при-
меняться к любому из ее элементов (идеологиче-
скому, нормативному или организационному).

В юридической литературе известно мнение 
о том, что «принципы, распространяющие свое 
действие на всю правовую систему, должны име-
новаться «принципами правовой системы». На-
пример, З. С. Байниязова отмечает, что в теории 
правовой системы, в понятийном аппарате общей 
теории права и государства следует использовать 
понятие «принципы правовой системы», позволяю-
щие более глубоко осмыслить правовую систему 3.

По своему характеру правовая система –  слож-
ное, многоуровневое образование, в структуре ко-
торого право выступает в качестве ее норматив-
ной основы. Правовая система включает в себя: 
объективное право, правотворчество, правосудие, 
юридическую практику, правоприменительные ак-
ты, акты толкования права, правоотношения, субъ-
ективные права и обязанности, правовые учрежде-
ния, правосознание и другие. Предлагается в ука-
занный ряд правовых явлений включить и принци-
пы права.

Кроме того, очевидно, что правовую систему 
необходимо рассматривать также в качестве сфе-
ры распространения принципов права. Следова-
тельно, возможно отождествление принципов пра-
ва и принципов правовой системы.

1 Байниязова З. С. Основные принципы российской право-
вой системы: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 38.

2 Скурко Е. В. Правовые принципы в правовой системе, си-
стеме права и системе законодательства: Теория и практика // 
Правоведение. – 2006. – № 2. –  С. 56.

3 Байниязова З. С. Соотношение принципов права и право-
вой системы России // Принципы российского права: общетео-
ретический и отраслевой аспекты / [Н. И. Матузов, А. В. Малько, 
К. А. Струсь и др.]; под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько; ГОУ 
ВПО «Саратовская государственная академия права». Сара-
тов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 
права», 2010. С. 112.

Некоторыми учеными высказывается мнение 
об ошибочности наделения понятий «принцип 
права» и «принцип правовой системы» единым 
смыслом. При этом сторонники подобного подхо-
да призывают к сопоставлению принципов права 
и принципов правовой системы как части и целого, 
отмечая «лишь семантическое единство термина 
«принципы», которое используется в данном слу-
чае», а также указывается, что «принцип как идея, 
как требование к  какому-либо процессу в данном 
случае имеет принципиально разную природу» 4.

В обоснование указанной позиции С. Д. Дмитри-
ев, например, выражает мнение о том, что «право-
вая система не элемент правовой действительно-
сти и, безусловно, не сама правовая действитель-
ность, отраженная в формализованном понятии, 
а специфический способ научного описания опре-
деленных правовых явлений и характера взаимос-
вязи между ними» 5.

Обосновывая свою позицию о том, что в каче-
стве сферы функционирования принципов права, 
применяемых по отношению ко всему многообра-
зию процессов правовой сферы жизнедеятельно-
сти общества, определена именно правовая систе-
ма, автор учитывает мнение С. С. Алексеева о том, 
что «данное понятие позволяет охватить все нор-
мативные и поднормативные элементы правовой 
действительности, чтобы в полной мере сохранить 
чёткость, «неразмытость» научной категории, вы-
ражающей объективное право» 6.

Исследуя принципы права как источники права, 
автор полагает необходимым рассмотреть их вза-
имосвязь с общепризнанными принципами меж-
дународного права и правосознанием, поскольку 
в рамках правовой системы данные элементы ор-
ганично интегрированы в единое целое и находят-
ся между собой во взаимодействии.

Как известно, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции Российской Федерации 7 общепризнанные 
принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой системы.

В целях определения места и роли принципов 
права в российской правовой системе автор ис-
следования полагает необходимым уточнить, как 
соотносятся между собой принципы российской 
правовой системы с общепризнанными принци-
пами международного права и в результате про-
веденного сравнения установить, являются ли об-

4 Дмитриев С. Д. Общеправовые принципы: теоретические 
проблемы конкретизации и реализации: дис. … канд. юрид. на-
ук: 12.00.01. –  Самара, 2012. С. 130.

5 Там же.
6 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. –  

М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 109.
7 Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 г., с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г.) // Официальный текст Конституции, включающий но-
вые субъекты Российской Федерации –  Донецкую Народную 
Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую 
область и Херсонская область, опубликован на Официальном 
интернет- портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
6 октября 2022 г., №  0001202210060013.
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щепризнанные принципы международного права 
источниками права в рамках российской правовой 
системы.

Общепризнанные принципы международного 
права –  это основополагающие императивные по-
ложения, содержащиеся в различных международ-
ных и межгосударственных документах (договорах, 
уставах международных организаций, решениях 
международных судов, а также в международных 
обычаях) и определяющие основные направления, 
правила и формы взаимодействия субъектов меж-
дународного публичного права в сфере решения 
наиболее важных вопросов международной жизни.

Действие общепризнанных принципов между-
народного права выражается в том, что они, с од-
ной стороны, в силу своей универсальности и все-
общности выступают в качестве критериев дея-
тельности (поведения) субъектов международного 
права в международных отношениях, а с другой –  
критериями законности и правомерности вырабо-
танных ими международно- правовых норм и реше-
ний в данной сфере.

Действие общепризнанных принципов между-
народного права в сфере международных отноше-
ний обязательно для всех без исключения членов 
международного сообщества. Они не могут быть 
отменены или реформированы никакими правовы-
ми установлениями вне зависимости от  каких-либо 
внезапно возникающих обстоятельств.

Основными международными правовыми акта-
ми, содержащими в себе общепризнанные принци-
пы международного права, и выступающими по от-
ношению к ним в качестве юридических источни-
ков, являются Устав Организации Объединенных 
Наций 1, Декларация о принципах международно-
го права, касающихся дружественных отношений 
и сотрудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных На-
ций 2 и Хельсинский заключительный акт Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 года 3.

В Декларации отмечается, что добросовестное 
соблюдение принципов международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами, и добросовест-
ное выполнение в соответствии с Уставом обяза-
тельств, взятых государствами, имеют важнейшее 
значение для поддержания международного мира 
и безопасности, для достижения других целей Ор-
ганизации Объединенных Наций.

1 Устав Организации Объединенных Наций: принят 26 июня 
1945 года // Действующее международное право в 3-х томах. 
Т. 1. –  М. – 1994.

2 Декларация о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между го-
сударствами в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций (принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года). –  Действующее меж-
дународное право в 3-х томах. Т. 1. –  М. – 1994. Далее –  Декла-
рация.

3 Заключительный акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе (подписан в г. Хельсинки 01 августа 
1975 года. –  Ведомости Верховного Совета СССР. – 1975. – 
№ 33.

Анализ положений названных международных 
правовых документов, характера и содержания 
обозначенных принципов международного права 
свидетельствует о том, что в настоящее время об-
щепризнанные принципы международного права 
предназначены для поддержания международно-
го мира и безопасности, развития дружественных 
отношений и сотрудничества, а также для установ-
ления правовых предписаний для урегулирования 
отношений между государствами, и, напротив, их 
действие не дает субъектам международного пра-
ва возможности вмешательства в дела, по суще-
ству входящие во внутреннюю компетенцию лю-
бого государства, и не требует от последних пред-
ставления подобных дел на разрешение субъектов 
международной жизни.

Кроме того, как отмечается в Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 14 июля 2015 г. № 21-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 1 Федераль-
ного закона «О ратификации Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод и Протоко-
лов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального 
закона «О международных договорах Российской 
Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, 
пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федера-
ции, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 ста-
тьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, 
пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации 
и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с запросом группы депутатов Госу-
дарственной Думы», как следует из Конституции 
Российской Федерации, ее статей 4 (часть 1), 15 
(часть 1) и 79, закрепляющих суверенитет Рос-
сии, верховенство и высшую юридическую силу 
Конституции Российской Федерации и недопусти-
мость имплементации в правовую систему госу-
дарства международных договоров, участие в ко-
торых может повлечь ограничения прав и свобод 
человека и гражданина или допустить  какие-либо 
посягательства на основы конституционного строя 
Российской Федерации и тем самым нарушить кон-
ституционные предписания, ни Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод как между-
народный договор Российской Федерации, ни ос-
нованные на ней правовые позиции Европейского 
Суда по правам человека, содержащие оценки на-
ционального законодательства либо касающиеся 
необходимости изменения его положений, не отме-
няют для российской правовой системы приоритет 
Конституции Российской Федерации и потому под-
лежат реализации в рамках этой системы только 
при условии признания высшей юридической силы 
именно Конституции Российской Федерации 4.

4 Постановление КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П «По де-
лу о проверке конституционности положений статьи 1 Феде-
рального закона «О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 
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Следовательно, в российской правовой систе-

ме общепризнанные принципы международного 
права могут быть признаны источниками лишь тех 
правовых предписаний, которые образуют право-
вую основу межгосударственных отношений Рос-
сийской Федерации, в целях развития междуна-
родного сотрудничества ее с другими государства-
ми, например, международных договоров.

Подобным образом общепризнанные принци-
пы международного права, безусловно, оказыва-
ют влияние на содержание нормативных правовых 
актов, принимаемых на территории Российской 
Федерации, действие которых направлено на ре-
гулирование, в первую очередь, международных 
отношений Российской Федерации с другими госу-
дарствами или международными организациями.

Вместе с тем, регулирование внутригосудар-
ственных общественных отношений, разрешение 
проблем в сфере установления и защиты прав 
и свобод граждан напрямую подчинено общим за-
кономерностям функционирования и развития то-
го или иного государства, которые находят свое 
прямое выражение в принципах права. При этом 
именно принципы права выступают в качестве 
источников национального (внутригосударствен-
ного) права.

В результате анализа изложенного, автор при-
ходит к выводу о невозможности безусловного от-
несения общепризнанных принципов международ-
ного права к числу источников национального пра-
ва современных государств.

Далее рассмотрим взаимосвязь принципов пра-
ва и правосознания в системе: принципы права –  
правосознание –  право. В настоящее время су-
ществует прямая и устойчивая взаимосвязь меж-
ду принципами права, правосознанием и правом, 
которая проявляется во влиянии правосознания 
и принципов права как источников права на фор-
мирование права.

Вначале отметим, что правосознание пред-
ставляет собой одну из форм общественного со-
знания, объединяющую в себе систему правовых 
взглядов и идей, выражающих отношение их носи-
телей к действующим правовым явлениям и пред-
ставления о желаемых изменениях в праве. При 
этом как отмечалось принцип права –  объективно- 
субъективная категория, объединяющая в своем 
содержании основные закономерности развития 
общественной жизни, но вырабатываемая лишь 
при помощи субъективного представления о себе 
со стороны представителей различных социаль-
ных слоев населения.

и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных дого-
ворах Российской Федерации», частей первой и четвертой 
статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 
статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 ста-
тьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части 
четвертой статьи 413 Уголовно- процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с запросом группы депутатов Госу-
дарственной Думы» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2015. № 30. Ст. 4658.

При формировании правового предписания 
субъект правотворческой деятельности обобща-
ет в своем сознании достаточно разрозненные 
идеи о желаемом праве. В данном смысле, прин-
цип права выступает формой обобщения назван-
ных идей. Далее обозначенные идеи, объединен-
ные в принципы права, находят свое внешнее 
выражение, приобретая конкретные нормативно- 
правовые формы, и в конечном итоге становят-
ся средствами урегулирования общественных 
отношений. При этом от того, насколько полно 
принцип сможет отразить в своем содержании за-
ложенную в предшествующей его образованию 
идее мысль о долженствующем правопорядке, 
зависит успешность функционирования объек-
тивного права.

Следовательно, при формировании права прин-
ципы права выступают продуктом правосознания, 
результатом сознательной, волевой деятельности 
субъекта правотворчества, способствующим выра-
ботке представлений о содержании права и фор-
мах его выражения.

По мнению автора, существует также обрат-
ная взаимосвязь в звене право –  принципы пра-
ва –  правосознание, заключающаяся в том, что 
степень реализации принципов права в различ-
ных формах правовых предписаний выступает 
в качестве важного фактора формирования по-
зитивного типа правосознания. Например, в соот-
ветствии с пп. 5 п. 12 Основ государственной по-
литики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан, 
утвержденных Президентом Российской Федера-
ции 28 апреля 2011 г. № Пр-1168 1, на формирова-
ние правовой культуры и позитивного типа право-
сознания и поведения оказывает влияние реали-
зация в законодательстве принципов справедли-
вости и равноправия, обеспечения соответствия 
норм права интересам и потребностям различных 
социальных групп.

Реализуясь в различных правовых формах, 
принципы права продолжают выступать фактором, 
формирующим правосознание граждан. В одних 
случаях, когда правовые нормы и практика их при-
менения отражают содержание принципов права, 
выражающих общественные запросы и ожидания, 
в обществе происходит формирование позитивно-
го типа правосознания, в виде уважения к закону 
и понимания необходимости его соблюдать. В дру-
гих случаях, когда принципы права как источники 
права игнорируются, в обществе формируется не-
гативный тип правосознания, характеризующийся 
неуважением к закону, нежеланием его исполнять 
и поиском вариантов неисполнения закона.

Подобное объясняется тем, что в зависимости 
от характера оценки того или иного закона инди-
вид осознанно или подсознательно самоидентифи-

1 Основы государственной политики Российской Федера-
ции в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан. Утверждены Президентом Российской Федерации 
28 апреля 2011 г. № Пр-1168 // Российская газета. – 2011. – 
№ 151.
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цирует себя либо как инсайдера правового поряд-
ка, либо как его аутсайдера 1.

Таким образом, определяя место принципов 
права в российской правовой системе, автор соот-
носит их с общепризнанными принципами между-
народного права.

В результате автор приходит к выводу о невоз-
можности безусловного отнесения общепризнан-
ных принципов международного права к числу 
источников национального права современных го-
сударств.

Исследуя соотношение принципов права и пра-
восознания, автор отмечает, что при формирова-
нии права принципы права выступают продуктом 
правосознания, результатом сознательной, воле-
вой деятельности субъекта правотворчества, спо-
собствующим выработке представлений о содер-
жании права и формах его выражения.

Литература

1. Алексеев, С. С. Восхождение к праву. Поиски 
и решения. –  М.: Издательство НОРМА, 2001. – 
752 с.

2. Байниязова, З. С. Основные принципы россий-
ской правовой системы: дис. … канд. юрид. на-
ук: 12.00.01 / Байниязова Зульфия Сулейма-
новна. –  Саратов, 2004. – 184 c.

3. Дмитриев, С. Д. Общеправовые принципы: тео-
ретические проблемы конкретизации и реали-
зации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дми-
триев Сергей Дмитриевич. –  Самара, 2012. – 
215 с.

4. Коновалов, А. В. Принципы права: моногра-
фия / А. В. Коновалов. –  Москва: Норма, 2022. – 
792 с.

5. Лазарев, В.В., Липень, С. В. Теория государ-
ства и права. –  М. Юрайт. 2013. – 448 с.

6. Принципы российского права: общетеорети-
ческий и отраслевой аспекты / [Н. И. Мату-
зов, А. В. Малько, К. А. Струсь и др.]; под ред. 
Н. И. Матузова, А. В. Малько; ГОУ ВПО «Сара-
товская государственная академия права». –  
Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская госу-
дарственная академия права», 2010. – 704 с.

7. Скурко, Е. В. Правовые принципы в правовой 
системе, системе права и системе законода-

1 Коновалов А. В. Принципы права: монография / А. В. Коно-
валов. –  Москва: Норма, 2022. С. 129.

тельства: теория и практика // Правоведение. – 
2006. – № 2. –  С. 55–61.

INTERRELATION AND CORRELATION OF PRINCIPLES 
OF LAW AS SOURCES OF LAW WITH OTHER 
ELEMENTS OF THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM
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St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard of the 
Russian Federation

In the scientific article, the author attempts to study the relationship 
and correlation of the principles of law as ideal sources of law with 
other elements of the Russian legal system. As a result of the corre-
lation of the principles of law with the generally recognized principles 
of international law, the conclusion is substantiated that in the Rus-
sian legal system the generally recognized principles of international 
law can be recognized as sources only of those legal prescriptions 
that form the legal basis of interstate relations of the Russian Fed-
eration in order to develop its international cooperation with other 
states, for example, international treaties. At the same time, it is the 
principles of law that act as sources of national (intra- State) law.
Examining the correlation of the principles of law and legal con-
sciousness, the author notes that in the formation of law, the princi-
ples of law are the product of legal consciousness, the result of con-
scious, volitional activity of the subject of law-making, contributing 
to the development of ideas about the content of law and the forms 
of its expression.

Keywords: law, essence of law, principle of law, source of law, form 
of law, legal system, generally recognized principles and norms of 
international law, legal awareness.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Понятие «абсолютная монархия» в современной юридической науке
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Существование в современном мире таких государств, как 
абсолютные монархии, диктует необходимость определения 
соответствующей научной дефиниции. В связи с неопределен-
ностью понятия «абсолютной монархии» также возникает во-
прос о том, как измерять «абсолютизм», ведь в современном 
мире, так или иначе, действует международное право, которое 
дает «ориентиры» странам в установлении государственных 
правовых норм. В работе планируется определить существу-
ют ли сегодня страны с абсолютной монархией с точки зрения 
юриспруденции, или же страны, которые такими считаются, 
 все-таки, имеют институты сдерживания и влияния на гегемо-
на (монарха). В этой связи, необходимо решить вопрос об уни-
версальном определении абсолютной монархии. Задачей яв-
ляется выявить: институциональный дизайн в разных формах 
монархии, будет рассмотрена региональная специфика стран 
с абсолютной монархией через призму нарративного и контент 
анализов. Также будет предложен метод ранжирования абсо-
лютизма в рассматриваемых странах, выявлено универсаль-
ное определение «абсолютная монархия». Через вышепере-
численное будет раскрыта актуальность данной проблематики.

Ключевые слова: монархии, абсолютизм, законодатель-
ство, разделение властей, нарративы, гегемон, нормативно- 
правовые акты.

Существование в современном мире таких го-
сударств, как абсолютные монархии, диктует необ-
ходимость определения соответствующей научной 
дефиниции. В связи с неопределенностью понятия 
«абсолютной монархии» также возникает вопрос 
о том, как измерять «абсолютизм», ведь в совре-
менном мире, так или иначе, действует междуна-
родное право, которое дает «ориентиры» странам 
в установлении государственных правовых норм. 
Безусловно, в данном вопросе могут возникать 
дискуссии: в какой мере страны должны придер-
живаться этим международным стандартам, кто 
их определяет, и приводит ли их несоблюдение 
к подавлению основных прав и свобод человека 
и гражданина.

Выбранные в качестве примеров страны (Сау-
довская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар) являются пол-
ноценными субъектами международного права, 
считаются одними из самых безопасных в мире, 
довольно влиятельными мировыми геополитиче-
скими субъектами, а значит у международного со-
общества нет претензий к их основному законо-
дательству, которое формирует государственный 
строй.

В целом, в научной среде нет единого терми-
на «абсолютная монархия». Одни исследователи 
больше склонны к тому, что абсолютизм –  это про-
извол одного человека во власти: «абсолютизм, 
как по смыслу понятия, так и по смыслу историче-
ского факта, означает власть ничем не созданную, 
ни от чего, кроме самой себя не зависящую, ничем, 
кроме самой себя, не обусловленную» 1. Другие, 
под этим понятием понимают «соединение зако-
нодательной и исполнительной власти в руках од-
ного лица –  монарха» 2. Н. А. Пьянов подчеркивает: 
«в абсолютной монархии государственная власть 
полностью и безраздельно принадлежит монарху 
и не ограничена  каким-либо представительным 
(законосовещательным или законодательным) ор-
ганом. Монарх обладает самыми широкими пол-
номочиями и в законодательной, и в исполнитель-
ной, и в судебной сферах» 3. Также есть мнение, что 
абсолютная монархия –  это тоталитарный режим. 
Например, А. Б. Венгеров отмечал: «для абсолю-
тистской монархии характерно полное бесправие 
народа, отсутствие  каких-либо представительных 
учреждений, сосредоточение всей государствен-
ной власти в руках монарха. Он издает законы, 

1  Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М.: 
Облиздат, 1998. С. 77.

2  Тургаев А. С., Хренов А. Е. Политология. Учебное посо-
бие // Питер. – 2005. С. 150.

3  Пьянов Н. А. Теория государства и права учебное посо-
бие в двух частях // Иркутский государственный университет. – 
2011. С. 67.
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назначает чиновников, ведет внешнюю и внутрен-
нюю политику, собирает и расходует налоги» 1.

Определения отличаются, но в них есть опреде-
ленно схожие нарративы: отсутствие разделения 
властей, оппозиции, концентрация власти в одних 
руках.

Таким образом, можно сформулировать обоб-
щенное определение: «абсолютная монархия» –  
форма правления, при которой монарх руковод-
ствуется своими убеждениями, не ставя себя под 
юрисдикцию закона, а само законодательство ос-
новывается на сложившихся традициях.

Но, возникает вопрос: к каким монархическим 
странам современного мира в чистом виде под-
ходит это определение и все вышеупомянутые? 
На этот счет мнения расходятся.

Одни эксперты считают, что таких монархий 
не существует в современном мире, по крайней 
мере, в чистом виде. Так, например, советский 
и российский ученый- правовед В. Е. Чиркин пи-
сал: «В настоящее время таких монархий уже нет: 
в последней из них –  султанате Омане в 1996 г. 
монарх даровал конституцию» 2. С. А. Трушков вы-
сказывался: «многие монархии являются самыми 
настоящими социальными государствами, гораз-
до более социальными, чем многие современные 
республики. Если мы рассмотрим пример Саудов-
ской Аравии, –  кстати, одной из редких сохранив-
шихся сегодня абсолютных монархий, –  то мы уви-
дим, что уровень жизни саудовцев весьма высок» 3.

Другие же эксперты высказывают несколько 
противоположную точку зрения: так, например, 
М. А. Сапронова отмечает, что все арабские монар-
хии имеют схожие черты: влияние институтов, не-
прописанных в конституции, влияние семьи монар-
ха на него «прежде всего <…> “семейный совет” 
<…> в состав этого совета, который назначается 
и возглавляется самим монархом, входят близкие 
родственники правителя по мужской линии, а так-
же главы основных ветвей правящего клана» 4. 
Л. Р. Симонишвили подчеркивает: «в 1992 г. ко-
роль Саудовской Аравии учредил Основной закон 
(низам), по которому <…> монарх является верхов-
ным судьей, от его имени творится правосудие» 5.

Таким образом, видно, что, «абсолютизм» мно-
гогранен, его современные трактовки могут отли-
чаться, но у него имеются характерные черты: ко-
ролю принадлежит вся высшая власть, в стране 
нет законодательного органа, который бы опреде-
лял полномочия монарха, в стране с такой фор-
мой правления развиты неформальные институты 
права.

1  Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для 
юридических вузов // Юриспруденция. – 2000. С. 61.

2  Чиркин В. Е. Государствоведение: учебник –  2-е изд., ис-
пр. и доп. // М.: Юристъ, 2000. С. 141.

3  Монархии 21 века. Монархия в XXI веке: анахронизм или 
норма? [Электронный ресурс] //

https://herver.my1.ru.
4  Сапронова М. А. Политические системы арабских стран: 

учеб. пособие // Казань: Изд-во Казан. ун-та. – 2015. С. 207.
5  Формы правления. История и современность: учебное по-

собие. [Электронный ресурс] // https://modernlib.net.

В данной статье мы рассмотрим пример араб-
ских монархий, обозначенных как «абсолютные 
монархии».

Через нарративы глав этих государств и/или их 
окружения, высших госслужащих (официальные 
заявления) следует выявить степень «абсолютиз-
ма» и возможное верховенство традиций над за-
конодательством, исходя из чего можно будет сде-
лать вывод: подходят ли данные страны под сфор-
мулированное нами определение и, таким обра-
зом, проверить верификацию «абсолютизма», ко-
торую можно вывести через градационную шкалу.

Сама шкала определяется из нескольких степе-
ней (от меньшего к большему): 1. Монархия не аб-
солютная. 2. Монархия не абсолютная, но с эле-
ментами абсолютизма. 3. Монархия абсолютная, 
но с элементами ограничения. 4. Монархия абсо-
лютная.

Главным законодательным актом Саудовской 
Аравии является «Основной Низам (Положение) 
Королевства Саудовская Аравия. Согласно ст. 5 ко-
торого «Система власти Королевства Саудовская 
Аравия –  монархия» 6. А в ст. 6 сказано: «поддан-
ные короля приносят присягу на Книге Всевышнего 
Аллаха и сунне Его Пророка в повиновении и вер-
ности ему в горе и в радости, в удаче и в бедстви-
ях» 7. «Низамы стоят на четвертом уровне в иерар-
хии источников мусульманского права Саудовской 
Аравии, представляя собой особые декреты коро-
левской власти» 8.

В 2022 году наследный принц и, одновремен-
но, премьер- министр Саудовской Аравии Мухам-
мед бен Салман в интервью авторитетному аме-
риканскому журналу «The Atlantic» заявил: «В ис-
ламском праве главой исламского истеблишмен-
та является вали аль-амр, правитель. Так что 
окончательное решение не за муфтием. Послед-
няя фетва принадлежит королю. Таким образом, 
муфтий и Совет по фетвам подобны советникам 
короля. Но по вопросам мусульманского вероу-
чения у правителя есть окончательная фетва [ре-
шение]» 9.

Сам же король Салман бин Абдулазис, высту-
пая на 7-й сессии Совета Шуры заявил: «страна ни-
когда не отклонится от применения законов ислам-
ского шариата без  какой-либо дискриминации» 10.

Посол КСА (Королевства Саудовская Аравия) 
в РФ Абдуррахман Ибрахим Ар- Расси, на вопрос 
«какие политические реформы возможны в коро-
левстве?» сказал: «[король] реконструировал со-
вет министров, распустил множество комитетов, 
вместо которых создал единый совет министров 

6  Конституция Сауд Аравия [Электронный ресурс] // https://
worldconstitutions.ru.

7  Там же.
8  Труды юридического факультета. Т. XI. Правовая кар-

та мира: попытки начертания (теоретические, исторические 
и практические аспекты). СПб.: Скифия- принт, 2019. С. 215.

9 The Atlantic. Absolute power. [Электронный ресурс] // https://
www.theatlantic.com свободный, поиск по сайту.

10  Служитель двух святынь изложил внутреннюю и внеш-
нюю политику королевства. [Электронный ресурс] // https://
saudianews.ru.
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по делам политики и безопасности, а также совет 
по делам экономического развития» 1.

Изложенное позволяет определить, что Саудов-
ская Аравия –  монархия с очень сильной королев-
ской властью. Исходя из этого, формируется вы-
вод, что король –  абсолютный глава государства, 
формирующий органы государственной власти 
и «защищенный» религиозной составляющей, что 
добавляет ему «сакральных» полномочий. Что по-
зволяет определить Саудовскую Аравию по града-
ционной шкале как «4».

Рассмотрим соседнюю для Саудовской Аравии 
страну –  ОАЭ.

Официально в Конституции этой страны запи-
сано: «Объединенные Арабские Эмираты –  фе-
деративное, независимое и суверенное государ-
ство» 2. Однако, данная федерация состоит из ше-
сти Эмиратов, каждый из которых является монар-
хией. Эмиры избирают Президента страны, а сами 
не избираемы, т.е. прямых выборов высшей вла-
сти в стране нет. В самой конституции при ряде 
общедемократических положений прописано, что 
в ОАЭ действует шариат (Статья 7) 3. Таким обра-
зом, это уже негласно показывает, что ОАЭ име-
ет яркие черты абсолютизма. Также отсутствует 
оппозиция: «Организованной оппозиции нет, дея-
тельность политических партий и профсоюзов за-
прещена. Большая часть населения, не являюще-
еся эмиратскими арабами, не имеет ни граждан-
ских, ни политических прав» 4. Также, президент 
в ОАЭ избирается каждые пять лет, но нюанс: его 
избирает Федеральный Верховный Совет, который 
состоит из семи наследственных эмиров. Прези-
дентом может быть избран абсолютно любой граж-
данин ОАЭ, являющийся эмиром Абу Даби, но так 
т.к. должность эмира Абу Даби наследственная, 
то и пост президента тоже.

Однако, в последнее время законодательство 
продолжает демократизироваться: например, пре-
зидент ОАЭ озвучил такие изменения в законода-
тельстве: «Новое законодательство предлагает 
усиленную защиту женщин и домашнего персона-
ла, укрепляет положения об общественной безо-
пасности и охране, а также смягчает ограничения 
на внебрачные отношения» 5. Такие тенденции оз-
начают, что абсолютизм продолжает изменяться 
(«демократизироваться»), в связи со взаимодей-
ствием с другими странами, т.е. «внешний мир» 
продолжает оказывать влияние на абсолютистскую 
систему, и она начинает трансформироваться.

По градационной шкале ОАЭ может отвечать 
цифре 3.

1  «Для нас важно, чтобы все народы в регионе жили в ми-
ре» Посол Саудовской Аравии о реформах, терроризме и вой-
нах на Ближнем Востоке. [Электронный ресурс] // https://lenta.
ru.

2  Legal Advice. The Constitution of the United Arab Emirates. 
[Электронный ресурс] // https://legaladviceme.com.

3  Там же.
4  Энциклопедия Кругосвет. Объединенные Арабские Эми-

раты (ОАЭ). [Электронный ресурс] // https://www.krugosvet.ru.
5  Emirates. ОАЭ приняли крупнейшую законодательную ре-

форму в своей истории. [Электронный ресурс] // https://wam.ae.

Еще одна страна арабских монархий –  Оман. 
Вторая статья Конституции гласит: «Государствен-
ная религия –  ислам, основа правовой системы –  
мусульманский шариат» 6. Сорок первая статья гла-
сит о том, что султан –  глава государства и «сим-
вол национального единства» 7. А также упомина-
ется «Совет правящей семьи», который выбира-
ет наследника престола, при этом Совет Омана –  
двухпалатный парламент, где верхнюю назначает 
султан, а нижнюю избирают граждане.

В интервью «РГ» министр иностранных дел 
Омана сказал: «Народ внутренне должен быть под-
готовлен к тому, чтобы принять правила демокра-
тического общества. <…>. В итоге мы постепенно 
пришли к всеобщим выборам в парламент. И к то-
му, что все более важную роль в нашем обществе 
играют женщины» 8.

Исходя из этих нарративов, можно сделать вы-
вод, что Оман, безусловно, абсолютная монархия, 
но имеет ряд положений правового государства 
с правовыми институтами влияния на монарха. 
То есть, соответствует «3» по предложенной шка-
ле.

Завершает обзор –  Катар. Уже в первой статье 
говорится, что основа законодательства –  шариат. 
И в этой же статье отмечается: «форма правле-
ния –  демократическая» 9. Интересно, что шестая 
статья говорит об обязательном соблюдении меж-
дународного права в стране. «Семья» присутству-
ют и в Конституции страны. Ее круг определяет 
глава государства –  эмир, это говорит о том, что 
она все равно подотчетна главе государства, но ее 
полномочия заключаются в обеспечении преемни-
ка.

В конституции говорится и о демократических 
ценностях, (например, ст. 37 о личной жизни 10). 
Но «принцип наследования регулируется шариа-
том» 11.

Политические же деятели часто говорят, в том 
числе ссылаясь на конституцию, что в их стране 
соблюдаются права человека и гражданина, ба-
зовые принципы демократии. В частности, на фо-
не кризиса в Афганистане в 2021 году, министр 
иностранных дел Катара сказал: «”Мы всегда при-
зывали «Талибан» и правительство [Афганиста-
на к соблюдению прав человека], и мы повторили 
это вчера: достижения афганского народа должны 
быть защищены, включая права женщин и их роль 
в развитии Афганистана”» 12.

Таким образом, Катар также можно определить, 
по предложенной градационной шкале, как абсо-
лютную монархию с элементами ограничения.

6 Мастерская конституционного дизайна. Конституция Ома-
на. [Электронный ресурс] // https://legaladviceme.com.

7  Там же.
8  Оман не вмешивается в политику других государств. 

[Электронный ресурс] // https://rg.ru.
9  The Constitution. [Электронный ресурс] // https://www.law.

msu.ru.
10  Там же.
11  Там же.
12  Катар призвал талибов соблюдать права женщин. [Элек-

тронный ресурс] // https://www.rbc.ru.
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Подводя итог, можно отметить, что по шкале 
от 1 до 4, предложенная нами, Королевство Сау-
довская Аравия находится на четвертой позиции 
и является абсолютной монархией. Так как все ор-
ганы исполнительной и законодательной власти 
лишь помогают королю управлять, но не наклады-
вают правовых ограничений на его власть, форми-
руются им, и исполняют, в целом, его волю. Все это 
отвечает критериям абсолютизма.

Остальные же страны соответствуют критерию 
«3» по предложенной градационной шкале. Со-
ответственно, все определенные арабские стра-
ны являются абсолютными монархиями, несмотря 
на ряд институтов, которые законодательно фор-
мально сдерживают власть монарха. Все страны 
придерживаются шариату, а значит религиозные 
каноны выше светских, а также конечное решение 
во всех странах за главой государства не смотря 
на наличие различных органов законодательной, 
судебной и исполнительной власти.

Наличие конституций у этих стран является 
лишь сводом правил, которые демонстрируют аб-
солютную власть монарха в основном законе. По-
этому данные монархии нельзя считать конститу-
ционными.

Таким образом, определение абсолютной мо-
нархии, сформулированное в данной статье, при-
менимо к абсолютным монархиям в целом, и к со-
временным арабским монархиям в частности.
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ABSOLUTE MONARCHIES TODAY. THE CONCEPT 
OF “ABSOLUTE MONARCHY” IN MODERN LEGAL 
SCIENCE

Vladimirov I. V.
Moscow Federal Pedagogical University “Synergy”

The existence in the modern world of such states as absolute mon-
archies dictates the need to determine the corresponding scientific 
definition. In connection with the uncertainty of the concept of “ab-
solute monarchy”, the question also arises of how to measure “ab-
solutism”, because in the modern world, one way or another, inter-
national law operates, which gives “guidelines” to countries in es-
tablishing state legal norms. The work plans to determine whether 
there are countries today with an absolute monarchy from the point 
of view of jurisprudence, or whether countries that are considered 
such, nevertheless, have institutions of containment and influence 
on the hegemon (monarch). In this regard, it is necessary to re-
solve the issue of a universal definition of absolute monarchy. The 
task is to identify: institutional design in different forms of monarchy; 
the regional specifics of countries with an absolute monarchy will 
be considered through the prism of narrative and content analyses. 
A method for ranking absolutism in the countries under consider-
ation will also be proposed, and a universal definition of “absolute 
monarchy” will be identified. Through the above, the relevance of 
this issue will be revealed.

Keywords: monarchies, absolutism, legislation, separation of pow-
ers, narratives, hegemon, regulatory legal acts.
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Статья посвящена проблеме правового статуса Совета мини-
стров в системе высшего управления Российской империи. 
Отсутствие единства министров и правовая неопределенность 
статуса длительное время оказывали влияние на функцио-
нирование Совета министров, который должен был высту-
пать в качестве высшего коллегиального исполнительного 
органа, быть центром рационально организованной системы 
бюрократического управления. В статье проанализированы 
условия и показан процесс превращения Совета министров 
в государственно- правовой институт, который после прове-
денной модернизации государственного строя в начале ХХ в. 
возглавил систему исполнительной власти, установил согла-
сованность в действиях разрозненных ведомств и руководил 
борьбой с революционным движением. К ведению Совета 
министров стали относиться вопросы законодательства, раз-
нообразные дела внутреннего управления, особо вносимые 
императором вопросы внешней политики и государственной 
обороны, а также значительные права в области государствен-
ного бюджета.

Ключевые слова: государственное управление, исполнитель-
ная власть, правительство, Совет министров, консолидация 
правительства, император, премьер- министр, первая русская 
революция, Государственный совет, Комитет министров, Госу-
дарственная дума.

Построение нового российского государствен-
ного аппарата происходило в условиях фундамен-
тального изменения социально- экономических 
и политических основ общества, а сам характер 
преобразований отличался стремительностью 
и радикальностью, при этом не беря во внимание 
национальные традиции государственного строи-
тельства. В связи с этим обращение к историче-
скому прошлому, к проблемам эволюции государ-
ственного аппарата как неотъемлемой части оте-
чественной государственности позволит не только 
установить преемственность в структуре и компе-
тенции государственных органов, выделить и про-
анализировать сущность проблем, стоящих на пу-
ти совершенствования современного российского 
государственного механизма, но и поспособству-
ет более рациональному и правильному решению 
конкретных задач по оптимизации структуры госу-
дарственных органов, их организации и деятель-
ности.

В первой половине XIX в. при разработке ре-
форм или обсуждении животрепещущих проблем 
текущей политики российские монархи предпо-
читали использовать форму временных (а зача-
стую и секретных) совещаний, члены которых на-
значались лично монархом. Однако эпоха реформ 
Александра II требовала более высокой степени 
координации деятельности правительственных 
учреждений. Предлагаемые проекты реорганиза-
ции высших учреждений (Государственного сове-
та и Сената), а также предложения по введению 
в государственный порядок «выборного начала» 
сопровождались закономерными требованиями 
о консолидации правительства. Идея состояла 
в формировании органа аналогичного западноев-
ропейским кабинетам с введением поста премьер- 
министра. Однако Александр II относился к этому 
замыслу подозрительно, видя в этом покушение 
на свою абсолютную власть путем давления на не-
го объединенных министров. Определенные опасе-
ния вызывала должность премьер- министра, в ко-
торой усматривались попытки узурпации верхов-
ной власти императора, тем более что наглядный 
пример показывал наш восточный сосед: сегун 
в Японии фактически отстранил японского импе-
ратора от власти, встав во главе государства и ад-
министрации, оставив за монархом лишь выпол-
нение сакральной функции. Забегая вперед, сле-
дует отметить, что противники будущего предсе-
дателя Совета министров С. Ю. Витте приписыва-
ли ему желание «получить от царя диктаторские 
полномочия, упразднить Государственный совет, 
назначить министрами своих креатур, превратить 
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царя по японскому образцу в микадо, а себя в се-
гуна» [9, с. 157]. Однако отсутствие объединенно-
го правительства имело негативные последствия 
для развития государства. Так, военный министр 
Д. А. Милютин писал «как объяснить то загадочно 
бессилие, которое проявлялось в действиях наше-
го правительства в такое время, когда со всех сто-
рон надвигались на государство грозовые тучи? 
Главной этой причиной считаю расшатавшийся 
устарелый механизм администрации и отсутствие 
единства в составе высшего правительства» [6, 
с. 355]. Также Д. А. Милютин отмечал, что и сам 
государь «как будто систематически» поддержи-
вал рознь между бюрократической аристократией. 
Существующий Комитет министров, являвшийся 
«верховным местом империи», в условиях прово-
димой модернизации высшего звена управления, 
не смог выполнить объединительную задачу, и что-
бы снять остроту проблемы «объединенного пра-
вительства» в октябре 1857 г. неофициально стал 
функционировать Совет министров.

Первоначально Совет министров воспринимал-
ся как очередное приватное собрание («Ближний 
совет») под руководством императора, в котором 
монарх не должен быть стесняем «никакими кан-
целярскими формами», под которыми понималась 
регулярность созыва Совета, протоколирование 
обсуждения рассматриваемых вопросов в Совете, 
длительность заседаний и т.п. То есть была созда-
на некая «надстройка» над действующими органа-
ми, которые продолжали осуществлять свои функ-
ции без  какого-либо взаимодействия, а учреждение 
Совета министров во главе с монархом, сходного 
по составу с Комитетом министров, без четкого 
разграничения компетенции между ними, не послу-
жило основой для установления скоординирован-
ности в действиях центральных ведомств. Помимо 
этого, в течение второй половины XIX в. было созда-
но множество специальных совещаний, комитетов 
и комиссий для рассмотрения отдельных вопросов, 
которые трудились медленно и неторопливо года-
ми, отражая свою деятельность в множественных 
документах. Тем не менее наличие этих структур 
позволяло политически активной части государ-
ственной бюрократии высказывать мнение по по-
воду вопросов государственного управления, разра-
батывать и предлагать различные законопроекты.

Главным отличием Совета министров от осталь-
ных органов стало то, что в нем предусматрива-
лось обсуждение вопросов особой важности, тре-
бующих присутствия царя. Для придания Совету 
официального статуса 12 ноября 1861 г. был издан 
указ «Об учреждении Совета Министров и поряд-
ке движения дел в оном, и о поручении Комитету 
Министров, всем Министрам и Главноуправляю-
щим составить подробные соображения в сокра-
щении делопроизводства» [4]. В связи с этим ве-
ликий князь Константин Николаевич написал Алек-
сандру II: «Дай Бог, чтобы Совет министров с теми 
правилами, которые ты вновь подтвердил, удовле-
творил твоим ожиданиям и дал министрам то един-
ство, которое ты всегда от них требовал» [6, с. 358].

Анализ положений указа позволяет сделать вы-
вод о попытке конкретизации компетенции Совета 
министров, но результативность была невелика: 
Совет министров был наделен множеством полно-
мочий, но формулировка этих полномочий не всег-
да была четко выраженной. Сохранявшаяся нео-
пределенность границ полномочий Совета и Ко-
митета министров, по мнению С. М. Середонина, 
привела к тому, что «едва ли было легко указать, 
какие дела, требующие совместного действия не-
скольких ведомств, подлежали именно разреше-
нию Совета, а не Комитета министров» [6, с. 359].

Созыв Совета министров по воле императора 
привел к отсутствию регулярности в его деятельно-
сти. Александр II активно прибегал к помощи Сове-
та лишь на начальном этапе реформаторской де-
ятельности –  в 1861–1862 гг. В 1863–1867 гг. Со-
вет созывался раз в два месяца, потом вообще 
два раза в год, с 1872 по 1882 г. –  крайне редко 
[8, с. 91]. Сужалась сфера его деятельности: начи-
ная с 1863 г. прекращается практика рассмотре-
ния в Совете годовых отчетов министров и глав-
ных управлений. А. В. Головнин отмечал, что «у нас 
министры съезжаются по вторникам», чтобы об-
судить и решить несколько незначительных дел, 
«но важные дела решаются или личными докла-
дами, или в особых комитетах, в которых участву-
ют не все министры, а некоторые в одном, другие 
в другом, притом с членами не из министров. Отто-
го происходит, что гг. министры часто узнают из га-
зет важные правительственные распоряжения» [6, 
с. 371].

В конце 60-х –  начале 70-х гг. П. А. Шувалов, 
пользуясь поддержкой великого князя Константи-
на Николаевича, сумел неофициально объединить 
под своим началом нескольких министров и мини-
стерств. Поставив во главе министерства внутрен-
них дел, министерства путей сообщений и на долж-
ность государственного контролера свои креатуры 
П. А. Шувалов создал подобие правительства. Од-
нако П. А. Валуев считал, что это квазиправитель-
ство мало занималось делом, а больше «толками 
о своих противниках и праздными фразами о сво-
их принципах». Временный союз П. А. Шувалова 
с великим князем Константином Николаевичем 
мог бы стать основой для создания если не пра-
вительственного кабинета, то поспособствовать 
выработке четкой правительственной программы. 
Однако замысел П. А. Шувалова состоял в том, что-
бы воспользовавшись расположением великого 
князя продвинут свой продворянский проект при-
влечения выборных представителей к деятельно-
сти Государственного совета. В результате союз 
с великим князем развалился, а в 1874 г. П. А. Шу-
валов был вынужден подать в отставку.

Революционная ситуация конца 70-х –  начала 
80-х гг. вновь обострила проблему объединенного 
правительства. Действия Комитета министров про-
демонстрировали существующие разногласия сре-
ди министров и даже их растерянность. О замеша-
тельстве властей и их невозможности оперативно 
и однозначно решить проблемы свидетельствует 
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создание в 1878–1879 гг. ряда особых совещаний, 
чья деятельность была охарактеризована следую-
щими высказываниями: «ребяческие, ничтожные 
отдельные меры, общие фразы с пожеланиями –  
вот и все. Ни мысли, ни взглядов на общее поло-
жение вещей и на причины обнаружения явлений» 
[6, с. 360].

Даже создание в феврале 1880 г. Верховной 
распорядительной комиссии и объединение пра-
воохранительных органов в борьбе с революци-
онным движением не поспособствовало консоли-
дации министров. В самом начале царствования 
Александра III М. Т. Лорис- Меликов предложил ему 
программу преобразований, поставив во главу уг-
ла достижение единства в действиях правитель-
ства. В иных правительственных проектах реформ 
эта идея также звучала: в 1882 г. министр внутрен-
них дел Н. П. Игнатьев параллельно с предложени-
ем о созыве Земского собора призывал к созда-
нию правительства с единой программой действий.

Вопросы объединения правительства больше 
не поднимались до царствования Николая II. В на-
чале 1905 г. министр финансов В. Н. Коковцов кон-
статировал: «Совет существует не столько для то-
го, чтобы установлять солидарность в мнениях от-
дельных министров, сколько с целью дать государю 
возможность обозреть проектируемые министра-
ми законы и административные меры и установить 
между этими мерами и законами то соответствие, 
которое он считает желательным» [9, с. 160]. Одна-
ко Николай II, как и его предшественники, был убе-
жден, что именно монарх должен стоять во главе 
административного аппарата. Это и являлось ос-
новным препятствием на пути создания правитель-
ственного кабинета в западноевропейском смыс-
ле. Однако проблема объединенного правитель-
ства продолжала существовать, а попытки достичь 
однородности правительства за счет подбора ми-
нистров, разделяющих мнение неформального ли-
дера, не увенчались успехом. Власть отказывалась 
придать институциональность  какому-либо из выс-
ших учреждений империи.

Новый виток обсуждений вопроса о создании 
объединенного правительства приходится на ав-
густ 1905 г., когда в условиях намечающегося кар-
динального изменения государственной жизни 
в связи с созданием представительного органа, 
и чтобы удержать реформу в намеченных преде-
лах было необходимо создание единого и силь-
ного высшего исполнительного органа. Как было 
отмечено в анонимной записке, поданной на имя 
Николая II, создание Государственной думы ана-
логично созыву Генеральных штатов накануне 
Французской революции, в результате чего фран-
цузское правительство, пойдя на созыв народных 
представителей, «вызвало духа, но оказалось бес-
сильным, чтобы его заклясть» [6, c.457].

В условиях кризисной ситуации, порожденной 
Всероссийской октябрьской политической заба-
стовкой, всеобщей растерянности в правитель-
ственном лагере и отсутствии твердой и плано-
мерной внутренней политики был опубликован 

указ от 19 октября 1905 г. «О мерах к укреплению 
единства в деятельности министерств и главных 
управлений» [5]. И. А. Кравец, характеризуя указ, 
отмечает, что «перемена правового статуса Сове-
та министров заключалось в том, что из совеща-
тельной инстанции по делам высшего управления 
с плохо очерченной компетенцией он превращался 
в постоянно действующее высшее исполнительно- 
распорядительное учреждение с рядом самосто-
ятельных полномочий» [2, c.162]. Тем не менее 
правительственное управление продолжало оста-
ваться непосредственной сферой деятельности 
монарха: Совет министров не нес ответственности 
перед Государственной думой, и только от дискре-
ционного усмотрения монарха зависело назначе-
ние лица на должность министра или его уволь-
нение. Председатель Совета также назначался 
монархом и по желанию императора заседания 
Совета министров могли проходить под его пред-
седательством. Наряду с Советом министров про-
должали функционировать конкурирующие с ним 
учреждения, не входящие в общее министерское 
управление: к их числу относились департаменты 
и особые присутствия Государственного совета, 
Военный и Адмиралтейский совет, государствен-
ный контролер, министерство Императорского 
двора и уделов.

Объединяющим для министерского устройства 
началом явилось создание поста главы прави-
тельства –  председателя Совета министров. Его 
правовой статус существенным образом отличал-
ся от статуса председателя Комитета министров. 
Председатель мог представлять Совет министров 
на заседаниях Государственной думы и Государ-
ственного совета, без  чьего-либо вмешательства 
извне строил отношения с министрами и остальны-
ми членами Совета, имел право требовать от чле-
нов Совета «о доставлении необходимых ему све-
дений и объяснений», мог лично докладывать им-
ператору о ходе дел и контролировал всеподдан-
нейшие доклады министров императору, которые 
должны были быть согласованы с ним. Однако 
в случае возникновения разногласия между ми-
нистрами и невозможностью добиться единства 
в рассматриваемом вопросе, решающий голос 
принадлежал монарху на чье усмотрение переда-
вался спорный вопрос, что входило в явное проти-
воречие с общими установлениями указа 19 октя-
бря, целью которого являлось создание «особого 
правительства, отдельного от монарха». Исходя 
из этого, Н. Г. Королева совершенно верно отме-
чает, что «права председателя Совета министров 
не дают основания рассматривать его положение 
как главы кабинета, что присуще конституцион-
ным буржуазным государствам, где главенству-
ющая роль премьера определялась его опорой 
на парламентское большинство, ответственностью 
кабинета перед парламентом» [1, с. 38]. По мне-
нию А. П. Яцковой, предоставленная председате-
лю власть над министрами и другими лицами, вхо-
дившими в Совет, являлась попыткой придать ско-
ординированности действиям правительства, со-



17

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
здать управленческую систему подобную западно-
европейским парламентским кабинетам [9, с. 152].

Основные государственные законы Российской 
империи в редакции 23 апреля 1906 г. в главе 11 
«О Совете Министров, министрах и Главноуправ-
ляющих отдельными частями» окончательно за-
крепили правовое положение Совета министров 
в реформированной системе высших органов Рос-
сийской империи. Еще раз было подчеркнуто, что 
Совет министров выполняет функцию по «управ-
лению и объединению действий главных начальни-
ков ведомств по предметам как законодательства, 
так и высшего государственного управления». Со-
вет министров рассматривал законопроекты, раз-
работанные министрами и главноуправляющими, 
контролировал совместную деятельность несколь-
ких ведомств, разбирал дела, внесенные лично 
монархом, осуществлял надзор за актами ведом-
ственного нормотворчества.

Совет министров был включен в сферу 
чрезвычайно- указного законодательства на осно-
вании статьи 87 Основных государственных зако-
нов, которая позволяла в промежуток между сес-
сиями Государственной думы и когда имели ме-
сто исключительные обстоятельства, неотложно 
требующие принятие закона, расширялась сфера 
административной деятельности Совета включе-
нием в нее вопросов законодательного характера, 
то есть Совет министров получил право издавать 
законодательные акты в междумский период.

23 апреля 1906 г. был упразднен Комитет 
министров и комитетские дела, обозначенные 
Б. Э. Нольде как «остаток нашего государственно-
го порядка до реформы», перешли к Совету мини-
стров. Одной из наиболее важных категорий дел, 
полученных Советом министров, были «дела, раз-
решение коих превышает пределы власти, вве-
ренной в особенности министру, и требующие вы-
сочайшего разрешения». Также Совет министров 
унаследовал множество мелких дел («администра-
тивная вермишель») и ряд так называемых «оди-
озных» вопросов, решать которые единолично ми-
нистры отказывались и пытались инициировать 
коллективное рассмотрение и вынесение решения 
[7, с. 188].

Совет министров получил ряд полномочий 
в финансовой сфере. Он руководил составлением 
финансовых смет министерствами и ведомствами 
и решал разногласия, возникающие между ведом-
ствами, министерством финансов и государствен-
ным контролем в процессе осуществления финан-
совой деятельности. На основании статьи 13 указа 
8 марта 1906 г. об утверждении «Правил о поряд-
ке рассмотрения государственной росписи доходов 
и расходов, а равно о производстве из казны рас-
ходов, росписью не предусмотренных», если госу-
дарственная роспись не будет утверждена к нача-
лу сметного периода, Совет министров предостав-
лял в распоряжение министерств и главных управ-
лений денежные средства (кредиты) «в размере 
действительной потребности» на основании бюд-
жета, утвержденного в прошлом финансовом году.

Таким образом, в ходе конституционной рефор-
мы начала ХХ в. была решена проблема в обла-
сти государственного управления, существовав-
шая в течение нескольких десятилетий –  создание 
постоянно действующего органа исполнительной 
власти с юридически закрепленными функция-
ми и полномочиями, обеспечивающего единство 
в центральном и местном управлении. С целью 
укрепления принципа министерской солидарности 
была учреждена должность председателя Совета 
министров. Однако по многим важным вопросам 
управления председатель был зависим от импера-
тора, что создало основу для будущих конфликтов 
между главой правительства и монархом. Стоит 
также отметить, что реформа Совета министров 
определялась не только осознанием властью необ-
ходимости преобразования системы центрального 
управления, а созданием в его лице противовеса 
Государственной думе.
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COUNCIL OF MINISTERS OF THE RUSSIAN 
EMPIRE: THE PROBLEM OF LEGAL STATUS AND 
FUNCTIONING

Ermakov E. G.
Moscow University of the Ministry of internal affairs of Russia named after 
V. Y. Kikot

The article is devoted to the problem of the legal status of the Coun-
cil of Ministers in the system of supreme administration of the Rus-
sian Empire. The lack of unity of ministers and the legal uncertain-
ty of the status for a long time had an impact on the functioning of 
the Council of Ministers, which was supposed to act as the highest 
collegial executive body, to be the center of a rationally organized 
system of bureaucratic management. The article analyzes the con-
ditions and shows the process of transformation of the Council of 
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Ministers into a state- legal institution, which, after the moderniza-
tion of the state system in the early twentieth century, headed the 
system of executive power, established coherence in the actions of 
disparate departments and led the fight against the revolutionary 
movement. The Council of Ministers began to be responsible for leg-
islative issues, various internal management matters, foreign policy 
and state defense issues specially introduced by the emperor, as 
well as significant rights in the field of the state budget.

Keywords: state administration, executive power, government, 
council of Ministers, consolidation of government, emperor, prime 
minister, first Russian revolution, State council, Committee of Min-
isters, State Duma.
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В статье излагаются результаты исследования опубликован-
ных источников, в которых отражены представления россий-
ского правительства середины XVII века о справедливых ос-
нованиях начала вой ны и допустимых способах ее ведения. 
Отмечен тот факт, что решение исследовательской задачи 
существенно затрудняется ограниченностью доступных для 
современного исследователя источников и отсутствием сре-
ди них обязательных для России рассматриваемого периода 
международных правовых актов, положения которых были бы 
прямо посвящены регламентации права вой ны и определяли 
основания и порядок реализации военного принуждения.
В то же время обосновывается вывод о том, что, поскольку 
вой ны были неотъемлемой и значимой частью государствен-
ной деятельности, принятие решений об их начале и способах 
проведения не могло не опираться на принципиальные подхо-
ды, сформировавшиеся в правовом сознании царя и его окру-
жения, определяемые глубоко религиозной природой право-
вой системы Московского государства. Сделан вывод о том, 
в Российском царстве сложились собственное понимание 
справедливой вой ны, соответствующее основным принципам 
российской религиозно- правовой системы. Вой на понималась 
как «месть царя своим недругам». Запрещенными считались 
несанкционированные царем внутренние вой ны. При ведении 
военных действий официально осуждалось убийство женщин 
и детей, убийство и изнасилование пленных, а также спекуля-
ция пленными.

Ключевые слова: Российское царство, правовые представле-
ния, вой на, месть, запреты, Соборное уложение.

Вой на на всем протяжении отечественной исто-
рии представляла собой важное социальное явле-
ние. Она играла роль одного из ключевых инстру-
ментов реализации политических интересов субъ-
ектов социальных отношений, с одной стороны, 
и сама представляла собой сложную систему об-
щественных связей, нуждающихся в нормативном 
регулировании. Поэтому нет оснований сомневать-
ся в том, что с момента зарождения права как от-
носительно самостоятельного социального регу-
лятора, в общественном сознании формируются 
представления о справедливых основаниях начала 
и ведения вой ны, о ее допустимых приемах и спо-
собах. Те из указанных представлений, которые 
получают политическую поддержку со стороны пу-
бличной власти, приобретают характер правовых 
норм и выражение в свой ственных соответствую-
щему этапу развития правовой системы формах

Значительный научный интерес представляет 
реконструкция представлений о правовых аспек-
тах вой ны, которые сложились в общественном 
сознании России к середине XVII века. Это был 
чрезвычайно значимый для эволюции отечествен-
ного государства и права период, когда, опираясь 
на исторические традиции и преодолевая послед-
ствия острого кризиса Смутного времени, Москов-
ская монархия активно развивалась в качестве по-
лиэтнической империи нового типа –  Российского 
царства –  уже на своей собственной национальной 
основе.

С юридической точки зрения вой на выступала 
в качестве ключевого правового инструмента за-
щиты безопасности страны и основ ее политиче-
ского строя. Поэтому без понимания сложивших-
ся у представителей власти идей о справедливых 
основаниях и политически одобряемых средствах 
ведения вой ны, а также формах их внешнего вы-
ражения и закрепления, научные представления 
о правовой системе России середины XVIIвека бы-
ли бы не полными. Такая неполнота препятствует 
установлению основных тенденций и закономерно-
стей правового развития нашей страны.

Решение поставленной задачи существенно за-
трудняется ограниченностью доступных для совре-
менного исследователя источников информации 
о правилах поведения, признаваемых в качестве 
обязательных или рекомендуемых к исполнению 
для исследуемого исторического периода. Основ-
ным источником информации об отечественном 
праве середины XVII века является, как известно, 
Соборное Уложение 1649 года –  уникальный за-
конодательный акт систематизированного харак-
тера, комплексно регламентировавший наиболее 
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важные социальные связи. Поэтому для рекон-
струкции юридических норм, регулировавших от-
ношения имущественного или карательного харак-
тера мы имеем возможность обратиться к тексту 
этого Уложения и непосредственно на его основе 
сделать достаточно полные выводы о содержании 
гражданско- правовых и уголовно- правовых пред-
писаний, установленных государственной властью.

В части правовых норм, определявших возмож-
ные основания начала и средства ведения вой ны 
вопрос источников является более сложным. Со-
временная юриспруденция рассматривает их в ка-
честве элемента международного права как осо-
бой, относительно самостоятельной правовой 
системы, не совпадающей с системой права на-
ционального. Формой внешнего выражения и за-
крепления таких норм выступают международные 
договоры, причем, прежде всего, многосторонние. 
В середине XVII века в Европе система таких дого-
воров начинает формироваться. Речь прежде все-
го идет о Мюнстерском (между императором Свя-
щенной Римской Империи и Францией, а также их 
соответствующими союзниками) и Оснабрюкском 
(между императором Священной Римской Импе-
рии и Швецией, а также их соответствующими 
союзниками) соглашениях. Они были заключены 
по итогам Тридцатилетней вой ны в Священной 
Римской империи 15 мая и 24 октября 1648 го-
да. Его участниками, наряду со Священной Рим-
ской империей, Францией и Швецией, были также 
Испания, Швейцария и Нидерланды (Республика 
Соединенных провинций). Чуть ранее, 30 января 
1648 года был заключен мирный договор между 
Нидерландами и Испанией, которым была завер-
шена Восьмидесятилетняя вой на меду ними. Та-
ким образом, именно в 1648 году, когда в Москве 
был созван Земский собор, завершившийся при-
нятием Уложения, в Европе была сформирована 
система договоров (Вестфальский мир), в которой 
нашли свое отражение в том числе и принципы, 
ставшие основой права вой ны.

Вместе с тем, Российское царство участником 
этих соглашений не являлось. Не участвовала Рос-
сия и в  каких-либо иных многосторонних догово-
рах, которые закрепляли бы принятые на себя обя-
зательства в части оснований и способов ведения 
вой н. Поэтому мы можем констатировать, что обя-
зательные для нашего государства международ-
ные правовые акты, положения которых были бы 
прямо посвящены регламентации права вой ны 
и в которых бы в полном объеме непосредствен-
но определялись основания и порядок реализации 
военного принуждения, в середине XVIIвека отсут-
ствовали.

Это не означает, что верховная власть Рос-
сийского царства не имела своих представлений 
по данным вопросам. Вой ны были неотъемлемой 
и очень значимой частью государственной дея-
тельности, поэтому принятие решений об их нача-
ле и способах проведения не могло не опираться 
на некие принципиальные подходы, сформировав-
шиеся в правовом сознании царя и его окружения. 

Можно предположить, что они во многом опреде-
лялись глубоко религиозной природой всей пра-
вовой системы Московского государства и нашли 
косвенное отражение в правовых и религиозных 
актах и практиках середины XVIIвека. Поэтому 
в качестве источников информации о сложивших-
ся в Российском царстве в этот период представ-
лениях о праве вой ны мы полагаем возможным ис-
пользовать отдельные положения Соборного Уло-
жения 1649 года в их системной связи с текстами 
религиозной присяги на верность царю (крестоце-
ловальными записями). Кроме того, интересную 
дополнительную информацию дают тексты вопро-
сников, которые применялись иерархами церкви 
при проведении исповеди прихожан и которые 
отражают представления о неодобряемых право-
славной церковью формах поведения, требующих 
раскаяния и наказания.

Полагаем не подлежащим сомнению то обсто-
ятельство, что Российский монарх и его окруже-
ние были хорошо осведомлены и о европейских 
делах, в том числе о ходе и результатах Тридцати-
летней вой ны. Россия имела разносторонние свя-
зи с европейскими державами, а с одним из веду-
щих участников Вестфальского мира –  Шведской 
империей имела союзные отношения. В этой свя-
зи в Оснабрюкском договоре 1648 года по иници-
ативе Швеции в перечень союзников был включен 
«Великий князь Московский», что не могло слу-
читься без ведома Русского царя и, возможно, без 
знания им содержания этого ключевого документа 
Вестфальского мира [13].

Сам текст соглашения не был переведен на рус-
ский язык и вряд ли получил  какое-либо распро-
странение в России. Можем предположить, что 
это было связано, в том числе, и с тем обстоятель-
ством, что закрепленный в Вестфальском мире 
принцип веротерпимости не мог рассматриваться 
верховной властью Российского царства как за-
служивающий одобрения и рецепции.

Не известно нам и о переводах на русский язык 
доктринальных работ европейских ученых, посвя-
щенных праву вой ны. Это относится и к опублико-
ванному в 1625 году трактату Гуго Гроция «Три кни-
ги о праве вой ны и мира», который оказал серьез-
нейшее воздействие на развитие международного 
права. В трактате на основе концепции природной 
справедливости делался, в частности, вывод о су-
ществовании трех оснований для справедливой 
вой ны: самооборона, возмещение убытков и нака-
зание. Шведский король Густав II Адольф очень 
ценил труды Гуго Гроция, который с 1634 года 
до своей смерти в 1645 году служил Швеции в ка-
честве посла во Франции. Не исключено, что дья-
ки и толмачи Посольского приказа могли ознако-
миться с книгой Гуго Гроция в латинском оригина-
ле. В то же время распространение в России она 
не получила, так как практическая польза в этом, 
вероятно, не усматривалась.

Вместе с тем отдельные источники середины 
XVII века, содержащие изложение европейских 
представлений о правовых основах начала вой ны, 
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на русский язык все же были переведены и полу-
чили определенное распространение. Речь идет 
об изданной в 1647 году во исполнение повеление 
царя Алексея Михайловича тиражом 1200 экзем-
пляров книге «Учение и хитрость ратного строения 
пехотных людей» –  адаптированном вольном пере-
воде руководства по военной тактике авторства ка-
питана нидерландской армии Иоганна Якоби фон 
Вальгаузена «Военное искусство пехоты», немец-
кое издание которого появилось в 1615 и 1620 го-
дах [10, с. 162]. Эта работа отражала идеи нидер-
ландской военной школы, успешно применявшие-
ся также шведским королем Густавом II Адольфом. 
Вероятно, она играла роль своеобразного методи-
ческого пособия для обеспечения тех военных ре-
форм, которые проводило правительство молодо-
го царя Алексея Михайловича. Имеются сведения 
о том, что в воинской среде «Учение» рассматри-
валось как официальный документ [4, с. 150].

Прежде всего, обратим внимание на то обсто-
ятельство, что «Ученье» четко разделяет вой ны 
на внутренние (междоусобные) и внешние (меж-
дународные): «как есть межьусобная вой на в сво-
ей земле и как есть явные вой ны, которые вой ны 
из земли или за землею бывают». При этом в книге 
отмечается, что внутренние вой ны «вси языческие 
писцы всех злее почитали», что может толковаться 
как признание их нежелательности и несправедли-
вости. В отличие от них «явныя и всемирныя вой ны 
те есть справедливы, а называют их законными, 
которыя правдою и делом основаны и прямою при-
чиною починаются и которыя мочно правдою и до-
брою совестию почати и в нем служити».

Вместе с тем трактовка справедливых основа-
ний вой ны здесь отличается от положений трактата 
Гуго Гроция. В «Учении» к справедливым отнесены 
вой ны против иноверцев («которые ведены против 
тех, которыя божии чести и слова его ищут попрати 
и изгоняти, и которыя есть враги имени христову»), 
а также вой ны оборонительные («когда един госу-
дарь у другого ищет землю осилети и отняти, и тог-
да встречной супостат имеет справедливую вой ну 
вести причину себя обороняти»). Такая трактовка 
в части вой н против иноверцев не соответствовала 
Вестфальским принципам веротерпимости, но при 
этом была вполне созвучна религиозной природе 
правосознания представителей власти Московско-
го государства. Именно это обстоятельство могло 
сыграть свою роль в принятии решения о перево-
де этой книги на русский язык и ее последующем 
использовании в России.

Религиозную природу имеют также те ограни-
чения и обязательства, которые в трактовке соста-
вителей «Учения» возлагаются на государя в во-
просах начала вой ны. Книга предписывает ратным 
людям, а равно и государям, задумавшим вести 
вой ну «господа бога в сердцы своем имети». На-
чиная вой ну, государи должны «рассуждати, пря-
мую ли доброоснованную причину они имеют вой-
ну вести и не супротивна ли та вой на богу и слову 
его и не сяжет ли та вой на искреннему и поддан-
ным к разорению». Таким образом, основным огра-

ничением для начала вой ны провозглашается ее 
«противность богу и слову его».

И ответственность государь несет только перед 
богом. В «Учении» было закреплено положение 
о том, что строгий ответ перед «вышним воево-
дою» должны держать те государи, которые по ма-
ловажному поводу («для обычныя вины») начинают 
вой ну и один другого «в землю впадет и выграбит 
и пожжет». Такой подход полностью соответство-
вал российским представлением об ответственно-
сти царя только перед богом, нашедшим отраже-
ние, в частности, в главе первой Соборного Уложе-
ния 1649 года.

«Ученье» предписывает «всем великим госуда-
рем… первоитти к богу, и у того просить, поволь-
но ли им есть вой ну вести» [6, с. 17]. Именно так 
и поступал русский царь перед началом военных 
действий.

Таким образом, «Учение», не будучи посвящен-
ным, собственно, праву вой ны, вместе с тем со-
держало изложение важных принципиальных по-
ложений о справедливых причинах вой ны и осно-
вания для ее начала. По мнению В. Э. Грабаря, этот 
труд «знакомил русского читателя половины XVII в. 
с основными положениями права вой ны в той фор-
ме, в какую они вылились в европейской практи-
ке во времена, предшествовавшие появлению из-
вестного труда Гуго Гроция «О праве вой ны и ми-
ра»» [6, с. 13]. Вместе с тем, по нашему мнению, 
официальный характер издания, осуществлен-
ного по решению Российского царя, а также со-
ответствие его положений ключевым российским 
религиозно- правовым представлениям об ответ-
ственности царя только перед богом, позволяют 
предположить, что «Учение», в этой части, не толь-
ко излагало зарубежные взгляды. Оно, в первую 
очередь, отражало и закрепляло официальную по-
зицию царя Алексея Михайловича по фундамен-
тальным вопросам права вой ны, в том числе о раз-
делении вой н на внутренние и внешние, об осужде-
ние внутренних вой н и о справедливости внешних 
оборонительных вой н и вой н против иноверцев.

4.Правовые представления о праве вой ны, пре-
жде всего вой ны внутренней, нашли свое некото-
рое отражение в основном юридическом источнике 
середины XVIIвека –  Соборном Уложении 1649 го-
да, а также во взаимосвязанным с ним текстах кре-
стоцеловальных и шертных грамот.

Как известно, крестоцеловальная запись 
на верность царю Алексею Михайловичу, которая 
имела в российской религиозно- правовой систе-
ме важное государственно- правовое значение, 
содержала запреты посягательств на право госу-
даря быть царем: запрет «хотеть иного Государя» 
и запрет «подыскивать под ним государства» [11, 
с. 421].

Уголовно- правовую санкцию за несоблюдение 
этих запретов закрепляла статья 2 главы II Уло-
жения 1649 года. В ней составители Уложения 
определили круг составляющих «подыскание го-
сударства» деяний, за которые могла назначаться 
смертная казнь. Они исходили из того, что самого 
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по себе «хотения иного Государя», не подкреплен-
ного конкретными действиями (то есть «голого 
умысла» на смену царя, одобрительного отноше-
ния к такой замене, что по сложившейся практике 
было безусловным основанием для «государева 
дела»), для применения смертной казни еще не-
достаточно. Поэтому в статье описываются те дея-
ния, в которых должно было найти свое выражение 
посягательство на политические права царя.

На первом месте здесь указывались действия 
тех, «кто при державе Царского Величества, хотя 
Московским государством завладеть и государем 
быть, и для того своего зловоумышленья начнет 
рать збирать». Речь, как видим, идет о приготов-
лении к насильственному захвату власти, выра-
зившемся в создании вооруженного формирова-
ния («збор рати»).

Описание указанного преступного деяния в Уло-
жении дано под заметным влиянием литовского 
правового опыта. Формулировка очень схожа с по-
ложением Литовского статута (артикул 3 раздела 
1), посвященным одному из проявлений оскорбле-
ния величества: «…хотечи кто осести и опанова-
ти тое панство Великое князство и господарем 
на нем быти, и вой ско –  люд служебный збирал, 
выводил». Составители Уложения посчитали пра-
вильным именно сбор вой ска считать достаточным 
для наказания смертью проявлением желания за-
владеть государством.

В то же время для подобного решения было не-
мало оснований и в московском правовом опыте 
первой половины XVII века, когда наиболее опас-
ные, а главное, результативные проявления «само-
званства» были неразрывно связаны с созданием 
вооруженных формирований («воровской рати»). 
При этом подход составителей Уложения содержал 
важные отличия от подхода составителей Литов-
ского статута.

По литовскому праву «сбор вой ска» считался 
способом овладения властью в государстве после 
смерти главы Речи Посполитой и его потомков. 
Речь шла о тех ситуациях, когда возникала необхо-
димость выборов нового короля, а  кто-либо из пре-
тендентов стремился повлиять на их итоги путем 
демонстрации военной силы. Подобные случаи бы-
ли нередкими в польско- литовской истории и осо-
бенно характерными для периодов «безкоролевья» 
(«безкрулья»).Одновременно соответствующее по-
ложение Литовского статута было направлено про-
тив попыток раскола Речи Посполитой. По этому 
поводу М. Ф. Владимирский- Буданов писал: «Ста-
тут имеет в виду специальный вид политическо-
го преступления, свой ственный только Литовско- 
Русскому государству –  отделение этого государ-
ства от династии польских королей, то есть разру-
шение Унии» [3, с. 9]. При живом короле Польши, 
который одновременно был великим князем литов-
ским, подобное развитие событий было невозмож-
но. Поэтому сбор вой ска с целью овладеть госу-
дарством рассматривался по литовскому праву как 
форма оскорбления величества господаря после 
его смерти.

Иной подход мы видим в Российском царстве. 
Его история начала XVII века показала, что и при 
живом царе (Годунов, Шуйский, Романов) появле-
ние «самозванца» или иного претендента на пре-
стол, располагающего военной силой, представля-
ет серьезную угрозу для царской власти в Москве 
или «отдельных государствах российского цар-
ствия» (например, в Астраханском царстве). Имен-
но поэтому в Уложении 1649 года «сбор рати» рас-
сматривается как посягательство на «Государеву 
честь» в период царствования Алексея Михайлови-
ча («при державе Царского Величества»), а не по-
сле его смерти, и смысл этого словосочетания, во-
преки мнению М. Ф. Владимирского- Буданова [3, 
с. 9], вполне очевиден.

Вместе с тем, в указанной норме Уложения мо-
жет быть обнаружен и иной аспект. Ведь здесь 
фактически подразумевается бессрочный за-
прет на «сбор рати» во всех случаях, когда на это 
не имелось указания или разрешения царя. Как 
следствие это означало и полный запрет несанк-
ционированных верховной властью военных дей-
ствий, то есть запрет внутренней вой ны.

Иными словами, средневековое право на «част-
ную вой ну» окончательно упразднялось.

Законной согласно Уложению считалась только 
такая вой на, когда «изволит государь кому свое-
му государеву недругу мстити недружбу, и укажет 
послати на них своих государевых бояр и воевод» 
(гл. VII, ст. 1). Тем самым вой на по своему право-
вому характеру была признана разновидностью 
«мести», а ее основанием читалась «недружба го-
сударю». Внутри страны применение вой ск и воен-
ных мер принуждения разрешалось только по ука-
занию царя против бунтовщиков (участников мас-
совых восстаний и беспорядков) [5, с. 30], которые 
явно не повинуются царю. Кроме того, в крестоце-
ловальной записи на верность царю закреплялось 
предписание «битись с теми людьми», у кого будет 
«скоп и заговор или иной какой злой умысел на Го-
сударя», либо сообщить о таких лицах представи-
телям власти.

Закрепленный в Уложении запрет внутренней 
несанкционированной вой ны нашел отражение 
и в тексте шертной записи 1648 года на верность 
царю, царице и недавно родившемуся царевичу, 
по которой давали присягу мусульманские поддан-
ные [11, с. 440]. Здесь в качестве самостоятель-
ного был выделен запрет «воинского похода под 
Государевы городы». Нехристианским подданным 
Московского царя предписывалось: «…и его Госу-
даревых людей не побивать и не грабить, и под его 
Государевы сибирские и руские городы и остроги 
вой ною не приходить». О ставших известными пре-
ступных намерениях других лиц («на руских лю-
дей… скоп и заговор, или иной какой лихой умысл, 
или воинским людям поход под Государевы горо-
ды») клянущийся должен был под страхом возмез-
дия [11, с. 440] сообщить воеводам и приказным 
людям.

5. Отдельные источники середины XVIIвека да-
ют некоторую информацию о религиозно- правовом 
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понимании в России допустимых средств и мето-
дов ведения вой ны.

Так, в ранее упомянутой официально изданнойв 
Москвев 1647 года книге «Учение и хитрость рат-
ного строя пехотных людей» говорилось о том, что 
ратному человеку «подобает быти зерцалу учтиво-
сти, чести и чувству» [6, с. 21].

Религиозный образец поведения христианско-
го воинства еще в XVI века был отражен, в част-
ности, в «Валаамской беседе», где противопо-
ставлялись православные и иноверцы (неверные): 
«Неверные тщатся в ратех на убийство, и на гра-
бление, и на блуд, и на всякую нечистоту своими 
храбростьми и тем хвалятся. А верным воином по-
добает в вой нах быти с царского повеления и сто-
яти противу врагов креста Христова крепко и не-
подвижно; а к своеверным и в домах их быти крот-
ко, щедро и милостиво, и их не бити, ниже мучити, 
и грабления не творити, жен и девиц не скверни-
ти, черниц и вдовиц и прочих сирот и всех право-
славных христиан ничем не вредити, да от их слез 
и воздыхания вой ском всем зле не постражут» [8, 
с. 22].

Источники не позволяют говорить о том, что 
эти увещевания сразу привели к заметному из-
менению военных обычаев. Есть основания по-
лагать, что под влиянием русской церкви только 
к середине XVII века отношения, связанные с ве-
дением военных действий, получили дополнитель-
ную нормативную регламентацию. Вой на как при-
нудительное средство приобрела действительные 
ограничения в сфере причинения вреда населе-
нию и распоряжения пленными. О сформировав-
шихся здесь религиозно- правовых запретах сви-
детельствуют, в частности, вопросы (по Требнику 
в рукописи XVII века), на которые предлагалось 
отвечать на исповеди всем лицам, наделенным 
властными полномочиями («приказным власт-
ным»).

Кроме ответа на вопросы о совершении изме-
ны («государю крест целовав не изменил ли еси 
в чем», «не сдал ли еси града сопостатам», «в чю-
жую землю отъехати не мыслил ли еси»), обла-
дающим властью лицам предлагалось покаяться, 
среди прочего, в таких деяниях как:
• «на рати в вой ске человека повинувшагосе 

пред тобою, вернаго или не вернаго, не убил ли 
еси»;

• «в ратном деле женьска полу и младенцев 
не противящихся ти не убивал ли».
Указанные вопросы, по нашему мнению, отра-

жают уже устоявшееся представление о том, что 
в ходе вой ны не разрешается убивать женщин, де-
тей и сдающихся в плен.

Из вопросов на исповеди следует и недопусти-
мость изнасилования пленниц («пленницы жены 
или девицы или рабы своея блудом не осквер-
нил еси»), а также продажи в рабство христиан 
(«вернаго неверным не продавл ли еси в работу») 
и спекуляции пленными иноверцами («или невер-
наго продая пленника купленово, прикупа у нево 
не имывал ли еси») [1, с. 171].

Таким образом, содержание официально из-
данного в Москве адаптированного воинского 
наставления в совокупности с русскими религи-
озными текстами, крестоцеловальными запися-
ми, а также Уложением 1649 года дает основания 
предположить, что к середине XVII века в Россий-
ском царстве сложились собственное понимание 
справедливой вой ны, соответствующее основным 
принципам российской религиозно- правовой сис-
темы. Вой на понималась как «месть царя своим 
недругам». Вой ны подразделялись на внутрен-
ние и внешние. Справедливыми объявлялись вой-
ны против «врагов имени Христова» (иноверцев), 
а также вой ны оборонительные. Несанкциониро-
ванные царем внутренние вой ны безусловно за-
прещались. Официально осуждалось убийство при 
ведении военных действий женщин и детей, убий-
ство и изнасилование пленных, а также спекуляция 
пленными.
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IDEAS ABOUT THE RIGHT OF WAR IN THE RUSSIAN 
KINGDOM ACCORDING TO THE SOURCES OF THE 
MIDDLE OF THE XVII CENTURY
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Altaj State University; Kemerovo State University

The article presents the results of a study of published sources, 
which reflect the views of the Russian government in the middle 
of the XVII century about the just grounds for the outbreak of war 
and acceptable ways of conducting it. It is noted that the solution of 
the research task is significantly hampered by the limited sources 
available to the modern researcher and the absence among them 
of international legal acts binding on Russia during the period under 
review, the provisions of which would be directly devoted to the reg-
ulation of the law of war and determine the grounds and procedure 
for the implementation of military coercion.
At the same time, the conclusion is substantiated that, since wars 
were an integral and significant part of state activity, the decision- 
making on their beginning and methods of conducting could not but 
rely on the principled approaches formed in the legal consciousness 
of the tsar and his entourage, determined by the deeply religious 
nature of the legal system of the Moscow state. The conclusion is 
made that the Russian Kingdom has its own understanding of a just 
war, corresponding to the basic principles of the Russian religious 
and legal system. The war was understood as “the tsar’s revenge 

on his enemies.” The internal wars unauthorized by the tsar were 
considered prohibited. During the conduct of military operations, the 
murder of women and children, the murder and rape of prisoners, 
as well as the profiteering of prisoners were officially condemned.

Keywords: The Russian kingdom, legal representations, war, re-
venge, prohibitions, the Cathedral Code.
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Автор статьи утверждает, что в процессе толкования пра-
ва подлежит выявлению не воля законодателя, а дух права. 
Между тем в толковании права главное –  оптимальное отно-
шение познающего субъекта к познаваемому объекту, име-
ющая результатом постижение искомых смыслов. Толкуемая 
норма –  лишь повод для обнаружения смысла. При отрицании 
духа права правовая система общества перестает отвечать 
элементарным психологическим требованиям формирова-
ния правового сознания человека, его совершенствования 
и духовного здоровья. При господстве догматического, пози-
тивистского подхода к праву вообще невозможно понять, как 
право функционирует и достигает регулятивного эффекта. 
Право, будучи явлением духа, во всей своей глубине не мо-
жет быть понято на основе применения рационалистических 
методов. Правоведение, адекватно воспринимающее субор-
динацию между духом права и буквой закона, предостерегает 
от искушения рассматривать право как сферу, независимую 
от духовных абсолютов. Действующее право не совсем то, что 
изложено в текстах нормативных актов. Различение духа пра-
ва и буквы закона, поэтому требует особых видов толкования 
текстов (буквальное, расширительное, ограничительное), так-
же аналогии права и аналогии закона. В силу своего рацио-
нального и государственного характера регулятивность закона 
имеет ограниченные возможности, в то время как регулятив-
ность духа права гораздо богаче по содержанию и величине 
социальной энергии, поскольку в формировании реальных 
юридических решений принимают участие высшие инстанции 
правовой психологии. Существует целый ряд отношений, кото-
рые не поддаются регламентации при помощи буквы закона, 
но в то же время регулируются духом права, имеют правовое 
выражение и измерение. Таким образом, буква закона есть 
лишь один из моментов осуществления духа права.

Ключевые слова: толкование права, внутреннее убеждение, 
правовая оценка, истина, буква закона, формализм, духовно- 
нравственный подход, правовая психология, правовая культу-
ра, судейское усмотрение.

Абстрактный характер правовых норм объек-
тивно обусловливает известную неопределенность 
в их практической реализации, поскольку всегда 
возникает вопрос о том, что следует считать пра-
вильным в конкретной ситуации. При этом следу-
ет учитывать все многообразие факторов, нема-
ловажную роль среди которых играет психология 
человека и мотивы, которыми он руководствуется. 
Следует учитывать и то обстоятельство, что любое 
слово характеризуется семантическим разнообра-
зием значений и может иметь различную смысло-
вую нагрузку.

Значительный простор толкования обеспечива-
ет и индивидуально- правовое регулирование. Бла-
годаря нему, в частности, получают распростране-
ние разного рода положения (ситуационные, аль-
тернативные, факультативные и пр.), применение 
которых зависит от усмотрения субъекта.

Сошлемся на мнение Президента США Вудро 
Вильсона, считавшего, что граждане США всегда 
были связаны не столько «буквой закона», сколько 
их практическим толкованием, а оно, в свою оче-
редь, зависело от особенностей переживаемой си-
туации [5, с. 412].

Вместе с тем, в судебной практике РФ объек-
тивно сложилась ситуация, когда любого рода оце-
ночные категории, равно как и общие принципы 
права, фактически не находят практического при-
менения [25, с. 115]. Доказательством правомерно-
сти этого суждения являются, в частности, разъяс-
нения практики применения законодательства, со-
держащиеся в Постановлениях Пленумов ВС РФ. 
Впрочем, данную ситуацию мы можем наблюдать 
и в деятельности органов исполнительной власти, 
представители которой, всегда продолжают при-
держиваться «буквы закона», даже в тех случаях, 
когда существует общественный запрос на более 
гибкий подход.

Для нас очевидно, что подлинная цель толкова-
ния права заключается в обеспечении оптималь-
ного отношения субъекта толкования к объекту, 
подлежащему таковому. В результате толкуемая 
норма имеет значение лишь для постижения иско-
мого смысла, она, по сути, не более чем повод для 
его обнаружения. При этом предметом толкования 
является духовное и нравственное содержание 
толкуемой нормы, а вовсе не воля законодателя. 
В результате становится предельно ясно, что пра-
восудие становится таковым лишь в том случае, 
когда основано на подлинно нравственной и, соот-
ветственно, религиозной основе. Таким образом, 
закон представляет собой своего рода шаблон, 
один из тех, которым следует большинство обыва-
телей, в то время как смысл права –  гораздо выше 
и заключается в его живом духе.
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Характер правовой действительности в любом 
обществе детерминируется качеством состояния 
духовной жизни социума. Правовая действитель-
ность, в свою очередь, обеспечивает качественные 
условия реализации творческого начала для субъ-
ектов права и воздействует на качественную ди-
намику развития правовой культуры. Таким обра-
зом, в роли реального созидателя правовых тради-
ций выступает не сам нормативный правовой акт, 
а именно «дух права», выражающий правовую ре-
альность в человеческом бытии. Он имеет надпо-
зитивный характер, и, в случаях пренебрежитель-
ного отношения к духовной природе права, может 
покинуть даже самое совершенное нормативное 
«тело».

Содержание государственных законов может 
характеризоваться пробельностью, противоречи-
востью и даже сложностью восприятия –  именно 
в этих случаях на первый план выступает «дух 
права», способствующий адекватному восприя-
тию всего сущего правовым сознанием, обеспе-
чивающий разумные и целесообразные действия 
субъектов.

«Дух права» представляет собой системную 
основу общественного правосознания. Именно 
он обеспечивает органическое единство и полно-
ту форм права. Поэтому значение любого юриди-
ческого закона находится в прямой зависимости 
от того, в какой степени в нем выражается универ-
сальный дух права.

В таком понимании образ права, воздействую-
щий на сознание человека и его действия, сопоста-
вим с искусством. Данное сравнение вполне при-
емлемо и в силу того, что, в праве, как и в искус-
стве, внешнюю форму невозможно рассматривать 
отдельно от сути.

В силу того, что «дух права» главенствует над 
«буквой закона», представляется невозможным 
ощутить существование права на исключительно 
предметно- материальном уровне. Такая возмож-
ность формируется лишь на духовном, психологи-
ческом уровне, вне которого право утрачивает ха-
рактеристики явления бытия.

Сказанное выше способствует кардинальной 
переоценке общественной роли юриста. Служе-
ние Фемиде предстает в качестве разновидности 
духовной деятельности. В результате профессио-
нальные качества юриста необходимо оценивать 
не столько с позиций уровня его теоретических по-
знаний, сколько с позиции эффективности прило-
жения этих познаний к общественному служению, 
преодоления зла в собственном духе и возможно-
сти трансляции собственной духовности другим.

Право, безусловно, выступает в роли важней-
шего из способов бытия человека и общества, од-
нако, эта роль может быть реализована лишь тог-
да, когда оно остается явлением духа в обществен-
ной практике. Тогда его содержание приобретает 
внешнюю и внутреннюю самостоятельность, неза-
висимость от содержания политического, экономи-
ческого, социокультурного: простое оформление 
экономико- политических процессов юридически-

ми средствами представляет собой не право, а его 
имитацию, внешнюю видимость.

В результате можно придти к выводу о том, что 
пробелов в праве объективно существовать не мо-
жет, поскольку свой ство пробельности присуще 
исключительно нормативному массиву. В силу 
этого все правоприменители призваны изыски-
вать правовой смысл руководствуясь «духом пра-
ва», но не восполнять право. При этом правопри-
менителям следует помнить о том, что в поиске 
смысла необходимо обнаружить единственную ис-
тину. Предположение об их множественности оз-
начало бы их ложность и абсурдность создавае-
мой ими действительности. Поиск истины, таким 
образом, имеет целью обнаружение абсолютной 
правды, не являющейся предметом  чьего-либо до-
говора.

Изучение обстоятельств дела представляет 
собой объект внутреннего убеждения правопри-
менителя. Это внутреннее убеждение невозмож-
но регулировать нормой права: так, в противном 
случае, принцип независимости судей может быть 
низведен до презумпции, и даже фикции, препят-
ствующей реализации гражданских прав и свобод. 
Не случайно в процессуальном законодательстве 
судья ограничен лишь указаниями на силу дока-
зательств и порядком доказывания. Остальное 
предоставляется его совести, и психологический 
склад личности становится определяющим факто-
ром при вынесении соответствующего судебного 
решения.

Автономия воли судьи обеспечивается, в част-
ности, принципом свободной оценки доказательств 
согласно внутреннему его убеждению. В данном 
случае представляет значительный интерес сло-
во «внутреннее»: оно автоматически приковывает 
внимание к психической деятельности участников 
процесса. Согласимся с И. А. Исаевым, утверждав-
шим, что «человеческое начало» интегрировано 
в нормотворческую сферу, благодаря, в первую 
очередь, искусству толкования [11, с. 23].

Характеризуя феномен внутреннего убеждения 
судей, сошлемся на одну из его трактовок, приве-
денных М. С. Строговичем 1. Согласно этой позиции 
внутреннее убеждение судей представляет собой 
основной критерий оценки доказательств. Таким 
образом, оценка достоверности доказательств ос-
новывается, в первую очередь, на убежденности 
суда в этой достоверности, а не на качестве этих 
доказательств [24, с. 15]. Примечательно, что сам 
исследователь так и не предложил собственного 
определения внутреннего убеждения.

Обратим внимание и на исследовательскую по-
зицию А. Я. Вышинского, утверждавшего, что уста-
новление абсолютной истины не является целью 
судебного решения, и, в силу конкретных условий, 
судья должен выносить решение, основываясь 

1  Последний, впрочем, характеризовал этот подход как 
классическую «теорию внутреннего судейского убеждения, 
данную в буржуазных уголовно- процессуальных кодексах 
и в большинстве буржуазных трудов по теории уголовного про-
цесса [Прим. авторов].
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на предположении о максимальной достоверности 
фактов, подлежащих его оцениванию [7, с. 5] 1.

К сожалению, противопоставление внутренне-
го убеждения и абсолютной истины, представляю-
щее, на наш взгляд, вредную крайность и проявле-
ние релятивистского подхода, сторонникам которо-
го, в принципе, не следует использовать категорию 
«истина», имеет место и в сегодняшние дни.

Так, по мнению, Ю. В. Кореневского, лишь вну-
треннее убеждение судьи, прокурора и следовате-
ля имеет значение. Абсолютную истину установить 
невозможно, эта истина известна им лишь в их соб-
ственных представлениях. Поскольку нет никаких 
объективных критериев установления истины, ле-
жащих за пределом сознания правоприменителя, 
задача последнего заключается лишь в том, чтобы 
решить, правильно ли это его представление [10, 
с. 154–155].

Менее категоричен в своих суждениях Т. Хилл, 
однако и он считает возможным рассматривать 
в качестве основного критерия истины «интеллек-
туальное удовлетворение» правоприменителя [29, 
с. 104].

Отдельной характеристики заслуживает термин 
«беспристрастность». Полагаем, что возможность 
наличия этого качества у судьи представляет собой 
чистой воды фикцию. Карьерист в судейском крес-
ле всегда будет придерживаться наиболее безо-
пасной для его карьерного роста позиции, пусть 
даже если в результате вынесенного решения по-
страдает безвинный. Напротив, судья, характери-
зующийся высокими нравственными качествами, 
не сможет сохранить беспристрастность, будучи 
сторонникам той стороны, за которой истина.

По мнению ряда исследователей, внутреннее 
убеждение представляет собой специфическую 
категорию правосознания, означающую отсут-
ствие у судьи сомнений в истинности правовых 
предписаний» [9, с. 5]. При этом обратим внимание 
на дискуссионный характер термина «внутреннее». 
По мнению В. И. Телятникова, характеристики лич-
ности судьи не имеют к этому термину отношения 
[26, с. 40]. Большинство же авторов, занимавших-
ся разработкой данной проблемы, исходят из того, 
что внутренний мир правоприменителя определяет 
его внутреннее убеждение и, соответственно, це-
левую направленность его действий [3; 23].

Мы, в свою очередь, солидарны именно с этой 
позицией –  представить себе принятие правосуд-
ного решения от заведомо непорядочного челове-
ка, по меньшей степени, глупо.

С точки зрения психологии, по мнению Л. С. Хал-
деева, внутреннее убеждение представляет собой 
не только абсолютную уверенность правопримени-
теля в правильности сделанных им выводов и за-
ключений, но и следование голосу совести [27, 
с. 39]. Л. М. Карнеева, в свою очередь, отмечает 
значимость внутреннего убеждения с точки зре-

1  Позицию эту, тем более, не следует игнорировать в силу 
хотя бы того обстоятельства, что именно она предопределила 
повышение уровня репрессивности в обществе в известный 
период отечественной истории [Прим. авторов].

ния дальнейшего развития процесса: поскольку 
в силу внутреннего убеждения субъект доказыва-
ния не сомневается в правильности принятого им 
решения, это решение становится предпосылкой 
продолжения процесса. Внутреннее убеждение 
здесь является стимулом к дальнейшим волевым 
действиям правоприменителя [12, с. 33].

Одним из сущностных элементов внутреннего 
убеждения является судейское усмотрение [2; 17; 
16; 18; 21]. По мнению некоторых исследователей, 
основаниями использования последнего в право-
применительной деятельности являются, помимо 
диспозитивных правовых норм и альтернативных 
санкций норм императивных, оценочные понятия, 
относительные определения и юридические кол-
лизии [14, с. 3]. Используя судейское усмотрение 
правоприменитель не занимается формированием 
новых норм права, но определяя права и обязанно-
сти участников процесса, по сути, созидает право.

Так, по словам Р. Йеринга, стороны «…отыски-
вают право перед судьей» [1, с. 89]. Со своей сто-
роны, А. Ф. Кони отмечал, что практическая дея-
тельность судьи характеризуется конвергенцией 
юридических и нравственных начал, что нравствен-
ный закон также основан на определенных требо-
ваниях, к числу которых относятся нравственная 
чуткость судьи, его жизненный опыт, духовное са-
моразвитие, и, основанное на «голосе совести», 
стремление к справедливости. Поскольку истина, 
которую должен установить суд имеет объектив-
ный характер, а судейское усмотрение субъектив-
но, установление истины –  чрезвычайно сложная 
задача, требующая абсолютной концентрации ду-
шевных сил [13, с. 342].

В трудах И. А. Покровского можно обнаружить 
следующее суждение: «Несмотря на всякие уче-
ния о безусловном главенстве закона, в действи-
тельности судья никогда не был и никогда не может 
стать простым механическим применителем зако-
на, логической машиной, автоматически выбрасы-
вающей свои решения. Его деятельность всегда 
имеет творческий элемент, и игнорировать этот 
последний значит также создавать себе вредную 
фикцию, закрывать глаза перед неустранимой ре-
альностью [22, с. 70–71].

Духовные качества профессионального юри-
ста –  это основа нравственной юриспруденции, 
соответственно, именно нравственные качества 
судьи, в качестве водораздела между усмотрени-
ем и произволом, детерминируют постулаты пра-
восудия. Нравственные качества правопримени-
теля усиливают регулятивное значение правовых 
предписаний, что не может не свидетельствовать 
о правоте утверждения о том, что социальная цен-
ность права, как социального института, зависит 
от нравственной состоятельности общества.

Лишенный абсолютных нравственных опор, ум 
неизбежно выпускает продукцию не чистую, оши-
бочную. Обман возрастает вместе с самомнением, 
которое обычно сопровождается доверием к соб-
ственной способности суждения, нежеланием и не-
умением проверять и видеть свои ошибки. Это свя-
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зано с не ориентированностью и отсутствием без-
ошибочных критериев. Критерии, условия и спо-
собы чистой проверки в поисках не искаженности 
истины и ориентиры, облегчающие возможность 
точных выборов путей, должны быть объективны-
ми. Поэтому юрист- правоприменитель начинает 
более или менее точно ориентироваться и прове-
рять себя, только когда он принимает и применя-
ет принципы права и в юридической деятельности 
и в повседневной практике своей жизни. Чем ме-
нее субъект права ориентирован, тем очевиднее 
в нем действуют глупость и неразумие, то есть раз-
личные виды слабости ума. Слабоумие клиниче-
ское –  вещь относительно редкая, но слабоумие 
бытовое встречается на каждом шагу. Причина –  
в неискании истины, другими словами –  в игнори-
ровании нравственных абсолютов. Субъект права, 
не ищущий истины в этом смысле слова, тем са-
мым не исполняет своего предназначения. И имен-
но по этой причине в юридической сфере он совер-
шает целый ряд подмен, которые ему услужливо 
подсовываются, в частности –  так называемым об-
щественным мнением.

То, к каким вредоносным подменам приводит 
отказ от нравственных абсолютов демонстриру-
ет следующая цитата из работ А. Я. Вышинского: 
«революционная законность требует гибкого и, так 
сказать, свободного (что не значит произвольного) 
отношения к закону. Не буква закона, не юриди-
ческое крючкотворство, не слепое подобостраст-
ное преклонение перед законом, а творческое от-
ношение к закону, такое отношение, когда требо-
вания закона (то есть тех юридических формул, 
в которых он выражен) корректируются понима-
нием цели, которой он призван служить. …Един-
ственной гарантией от извращений, единственным 
средством, способным предохранять от  каких-либо 
ошибок, является правильное понимание и пра-
вильное осуществление генеральной линии нашей 
партии» [8, с. 28].

В. В. Мельник в качестве критерия обнаружения 
истины по делу называл здравый смысл, однако 
критерии самого здравого смысла выразил в не-
ясных формулировках, как умное, рассудительное 
мышление предусмотрительного, добропорядоч-
ного, законопослушного, нравственно опрятного 
человека, для которого характерен серьезный, от-
ветственный, осторожный, взвешенный, тщатель-
но и всесторонне продуманный системный подход 
к принятию важных практических решений, к опре-
делению целей, задач, путей, средств и способов их 
достижения с учетом складывающейся обстановки 
[19, с. 140]. Представляется, что количеством эпи-
тетов данную проблему решить не удастся.

Понятия добросовестности, разумности, целе-
сообразности оказываются отвлеченными катего-
риями с неявным содержанием при использовании 
судейского усмотрения. Их значение тогда обрета-
ет явный смысл, когда правоприменитель реализу-
ет общепризнанные принципы права.

В. Г. Ярославцев на вопрос: где же проходит гра-
ница между допустимым усмотрением судьи и про-

изволом с его стороны? отвечает следующим об-
разом: «эта граница исключительно в душе самого 
судьи как человека, в его нравственных качествах. 
Совестливость судьи –  неотъемлемая интеграль-
ная основа законного и справедливого решения» 
[28, с. 188]. Для того, чтобы внутреннее убеждение 
не переходило в личный произвол, право не может 
связать судью легальными правилами, а лишь ис-
ходит из презумпции, что каждый судья нравстве-
нен. Если же на практике это не так, тем хуже и для 
истины, и для сторон процесса.

И еще раз о совести. В соответствии с нормами 
действующего Уголовно- процессуального кодекса, 
принятого в 2001 г., не только судьи и присяжные 
заседатели, но и представители обвинения, орга-
нов следствия и дознания, должны оценивать до-
казательства, не имеющие заранее установленной 
силы, по своему внутреннему убеждению, которое, 
в свою очередь, должно быть основано не только 
на их качестве, но и на законе и совести 1. Совесть, 
таким образом, играет ключевую роль выстраива-
нии внутреннего убеждения.

Ясно одно: обязательность воли правопримени-
теля, оценивающего спорную ситуацию, чья оцен-
ка подлежащих применению правовых норм доми-
нирует над всеми остальными, налагает на него 
огромную ответственность, которая по плечу не ка-
ждому [15, с. 371]. Для того, чтобы выяснить ис-
тину по тому, или иному юридическому делу, пра-
воприменителю необходимо использовать опре-
деленные механизмы ее интерпретации, которые, 
по мнению Е. В. Васьковского, есть ни что иное, как 
совокупность приемов, применяемых к порожде-
нию человеческого духа, с единственной целью –  
понять их [4, с. 30]. С нашей точки зрения, доверие 
к человеческому духу допустимо в тех случаях, ког-
да он не предоставлен себе самому, а демонстри-
рует приверженность к непреходящим гуманитар-
ным, нравственным ценностям. В такой ситуации, 
для действий правоприменителя общие принципы 
права представляют собой самый достоверный 
нравственный ориентир.
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THE SPIRIT OF LAW IS A FACTOR IN THE 
INTERPRETATION OF LEGAL ACTS

Savchenko D. A., Sorokin V. V., Myrzalimov R. M.
Altaj State University

The author of the article argues that in the process of interpreting 
the law, it is not the will of the legislator that is to be revealed, but 
the spirit of the law. Meanwhile, in the interpretation of law, the main 
thing is the optimal relationship of the cognizing subject to the cog-
nizable object, which results in the comprehension of the sought 
meanings. The interpreted norm is only a reason for discovering 
meaning. When the spirit of law is denied, the legal system of soci-
ety ceases to meet the elementary psychological requirements for 
the formation of a person’s legal consciousness, its improvement 
and spiritual health. Under the dominance of a dogmatic, positivist 
approach to law, it is generally impossible to understand how law 
functions and achieves a regulatory effect. Law, being a phenome-
non of the spirit, cannot be understood in all its depth on the basis 
of the application of rationalistic methods. Jurisprudence, which ad-
equately perceives the subordination between the spirit of law and 
the letter of the law, warns against the temptation to view law as 
a sphere independent of spiritual absolutes. The current law is not 
exactly what is set out in the texts of regulations. The distinction 
between the spirit of law and the letter of the law therefore requires 
special types of interpretation of texts (literal, expansive, restrictive), 
as well as analogies of law and analogies of law. Due to its rational 
and state nature, the regulatory nature of the law has limited capa-
bilities, while the regulatory spirit of the law is much richer in content 
and amount of social energy, since the highest authorities of legal 
psychology take part in the formation of real legal decisions. There 
is a whole series of relations that cannot be regulated by the letter of 
the law, but at the same time are regulated by the spirit of law and 
have legal expression and measurement. Thus, the letter of the law 
is only one of the moments of the implementation of the spirit of law.

Keywords: interpretation of law, inner conviction, legal assessment, 
truth, letter of the law, formalism, spiritual and moral approach, legal 
psychology, legal culture, judicial discretion.
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Особенности правового регулирования оптового рынка электроэнергии
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В статье рассматривается оптовый рынок как базовый субъект 
в сфере энергоснабжения. В состав субъектов оптового рынка 
электроэнергии входят поставщики –  генерирующие компании, 
и покупатели –  энергосбытовые организации, гарантирующие 
поставщики, а также в отдельных случаях крупные покупатели 
электроэнергии. Особыми субъектами оптового рынка являют-
ся совет рынка, коммерческий оператор и центр финансовых 
расчетов. Сложившиеся правоотношения на оптовом рын-
ке электроэнергии достаточно разнообразные и имеют свою 
специфику. Администратор торговой сети оптового рынка 
электроэнергии (субъект- администратор электроэнергетиче-
ской оптово- рыночной системы торгового типа) является наи-
более значимым субъектом электроэнергетического оптово- 
рыночного сегмента. Действующие на российской территории 
законодательные предписания регламентируют конкретизиро-
ванные специфические черты, присущие имеющемуся у Адми-
нистратор торговой сети оптового рынка электроэнергии стату-
са с точки зрения права. В законодательстве соответствующие 
положения закреплены с определенной целью, которая состо-
ит, в том числе, в поддержание равновесия между интересами 
субъектов- приобретателей и субъектов- продавцов (субъектов- 
поставщиков) электроэнергии, равнозначной среды для каж-
дого рыночного субъекта, предупреждении злоупотреблений 
статусом «монополист» Администратор торговой сети оптово-
го рынка электроэнергии, а также для обеспечения контроля/
надзора за действиями и функционированием данного субъ-
екта. Основная форма Администратор торговой сети оптового 
рынка электроэнергии –  НКО (организация некоммерческого 
типа) в виде некоммерческого партнерского образования. Дан-
ный оптово- рыночный субъект создается на базе членства дру-
гих оптово- рыночных субъектов в рамках соответствующего 
сектора.

Ключевые слова: оптовый рынок электроэнергии, электроэ-
нергетический оптово- рыночный сегмент, услуги по передаче 
электроэнергии.

На сегодняшний день оптовый рынок являет-
ся базовым субъектом в сфере энергоснабжения. 
Правовое закрепление в законодательстве осно-
вано на Правилах оптового рынка электрической 
энергии и мощности утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. 
№ 1172 1 (далее –  Правила оптового рынка), а так-
же главой № 6 Федерального закона от 26 марта 
2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 2 (далее –  
Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике»).

В состав субъектов оптового рынка электроэ-
нергии входят поставщики –  генерирующие компа-
нии, и покупатели –  энергосбытовые организации, 
гарантирующие поставщики, а также в отдельных 
случаях крупные покупатели электроэнергии. Осо-
быми субъектами оптового рынка являются совет 
рынка, коммерческий оператор и центр финансо-
вых расчетов.

У каждого из субъектов оптового рынка элек-
троэнергии свой круг обязанностей.

1. В перечень обязательств системного 
субъекта- оператора входит диспетчерское (техно-
логическое оперативное) управление централизо-
ванного типа ЕЭС РФ в режиме 24/7 (круглосуточ-
ном), в том числе: на основании предоставляемого 
данным субъектом указания в режиме 24/7 произ-
водится смена функционального состояния/режи-
мов составляющих энергетической системы (де-
активация/активация передающих электрическую 
энергию линий, запуск/приостановка функциони-
рования имеющихся на электрических станциях 
агрегатов, осуществление рабочих мероприятий 
из категории «профилактические», покрытие на-
грузок из разряда «пиковые» и пр.).

2. В сферу ответственности коммерческого 
субъекта- оператора и рыночного совета входят 
такие обязанности, как поддержание подходя-
щих функциональных режимов оптово- рыночных 
субъектов в среде их одновременной рабочей де-
ятельности путем исполнения отраженных в со-

1  Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 
(ред. от 29.07.2023) «Об утверждении Правил оптового рын-
ка электрической энергии и мощности и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам организации функционирования оптового рын-
ка электрической энергии и мощности» (ред. от 08.08.2023) // 
КонсультантПлюс https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_112537/

2  Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» (ред. от 04.08.2023 № 489 –  ФЗ) // «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 31 марта 2003 г. 
№ 13 ст. 1177.
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глашении обязательств. Кроме того, они произво-
дят перераспределение платежных сумм по факту 
и плановых, руководствуясь документами- актами 
передачи/приема электрической энергии, а так-
же регламентированным порядком формирова-
ния ее стоимости, вследствие чего предоставляют 
субъектам- покупателям и субъектам- поставщикам 
информацию, полученную в ходе осуществления 
соответствующих расчетных операций.

3. Предприятие, занимающееся координацией 
всей общероссийской электросети, несет ответ-
ственность за содержание/обслуживание действу-
ющих электросетей и обеспечивает их использо-
вание и состояние, согласно действующим норма-
тивам поддержания безопасности. С технологиче-
ской позиции направляет электроэнергию агрегат- 
генератор. Учитывая данное обстоятельство, мож-
но сформулировать умозаключение о том, что 
наименование соглашения по предоставлению ус-
луг по передаче электроэнергии обладает доста-
точно условным характером, потому что данная 
организация, учитывая технологическое решение 
процесса, способна только поддерживать связан-
ный с передачей электрической энергии процесс, 
благодаря сохранению работоспособного состоя-
ния электросети.

АТС ОРЭ (субъект- администратор электроэ-
нергетической оптово- рыночной системы торгово-
го типа) является наиболее значимым субъектом 
электроэнергетического оптово- рыночного сегмен-
та.

Перед формированием данного субъекта стоит 
главная цель, заключающаяся в обеспечении про-
дажи/купли в рамках рассматриваемого рыноч-
ного сегмента. Чтобы представленная выше цель 
была в полной мере достигнута, законодательный 
акт федерального значения, посвященный сфере 
электрической энергетики, определяет ряд функ-
циональных задач АТС ОРЭ. При этом, диапазон 
данных функциональных задач обладает исчерпы-
вающим характером.

Действующие на российской территории за-
конодательные предписания воспрещают дру-
гим субъектами электроэнергетического оптово- 
рыночного сегмента реализовывать закреплен-
ные за АТС ОРЭ функции. Другим подтверждени-
ем данного фактора можно назвать существова-
ние только у АТС ОРЭ возможности формировать 
свои организационно- структурные единицы зо-
нального уровня в границах конкретных энергозон 
с низкой величиной индикатора пропускной спо-
собности коммуникационной линии взаимодей-
ствия с Единой общероссийской энергосистемой. 
Соответствующая информация приведена в со-
держании Основных ориентиров реформы россий-
ской сферы электрической энергетики, которые 
прошли одобрение на основании изданного рос-
сийским Правительством Постановления № -526 
от 11.07.2001 года) 1.

1  Постановление Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 
(ред. от 20.03.2013) «О реформировании электроэнергети-
ки Российской Федерации» // Официальный интернет- портал 

Действующие на российской территории зако-
нодательные предписания регламентируют кон-
кретизированные специфические черты, присущие 
имеющемуся у АТС ОРЭ статуса с точки зрения 
права. В законодательстве соответствующие по-
ложения закреплены с определенной целью, кото-
рая состоит, в том числе, в поддержание равнове-
сия между интересами субъектов- приобретателей 
и субъектов- продавцов (субъектов- поставщиков) 
электроэнергии, равнозначной среды для каждого 
рыночного субъекта, предупреждении злоупотре-
блений статусом «монополист» АТС ОРЭ, а также 
для обеспечения контроля/надзора за действиями 
и функционированием данного субъекта.

Основная форма АТС ОРЭ –  НКО (организа-
ция некоммерческого типа) в виде некоммерче-
ского партнерского образования. Данный оптово- 
рыночный субъект создается на базе членства дру-
гих оптово- рыночных субъектов в рамках соответ-
ствующего сектора.

Физические лица (включая ИП) и предприятия, 
не имеющие статуса участников электроэнерге-
тического оптово- рыночного сегмента, лишены 
 какой-либо возможности играть роль субъектов- 
участников АТС ОРЭ.

В контексте настоящей исследовательской ра-
боты целесообразно привести указание на то об-
стоятельство, что на данный момент нет четкого 
варианта разрешения вопроса о том, могут ли МО 
(образования муниципального типа), российские 
субъекты и РФ участвовать в ряду членов данно-
го партнерского образования некоммерческого ти-
па. Вместе с тем, данное партнерство за ключевую 
цель собственного функционирования не должно 
рассматривать извлечение финансовых выгод 
и перераспределение извлеченной финансовой 
прибыли среди субъектов- участников. По этой при-
чине организация коммерческого типа не вправе 
реализовывать функциональные обязанности АТС 
ОРЭ.

С точки зрения других субъектов- участников 
электроэнергетического оптово- рыночного сег-
мента особую заинтересованность вызывают та-
кие реализуемые АТС ОРЭ функциональные обя-
занности:
– принятие непосредственного участия в выра-

ботке и согласовании проектной версии пра-
вил-норм электроэнергетического оптово- 
рыночного сегмента, а также предложений- 
рекомендаций, касающихся их дополнения 
и корректировки;

– организация и реализация контроля/надзора 
относительно исполнения правил-норм элек-
троэнергетического оптово- рыночного сегмен-
та. Соответствующие положения закреплены 
в диспозиции пункта 2 статьи 31 и пункта 3 ста-
тьи 33 законодательного акта федерального 
значения, посвященного электроэнергетиче-
ской сфере.

правовой информации, 26.03.2013 https://zakonbase.ru/content/
base/280967/
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Таким образом, субъекты- участники электроэ-

нергетического оптово- рыночного сегмента с по-
мощью партнерской структуры некоммерческо-
го типа имеют возможность принимать активное 
и непосредственное участие в формировании 
и обеспечении нового электроэнергетического 
оптово- рыночного сегмента.

Стоит более подробно ознакомиться с прак-
тикой работы судом касаемо деятельности, осу-
ществляемой субъектами электроэнергетического 
оптово- рыночного сегмента.

Так, в содержании изданного Девятым ар-
битражным судом апелляции Постановления 
№ -09АП-88754/21 от 21.04.2022 года в рамках де-
лопроизводства № -А40–208845/2021 указано, что 
компании АО «ЦФР» и АО «Барнаульская ТЭЦ-3» 
подписали друг с другом комиссионное соглаше-
ние относительно реализации электроэнергетиче-
ских ресурсов на основании конечных итогов вы-
борки конкурентного характера заявок с целью 
оптимизации/балансировки системного комплек-
са № -0414-ВМА-U-КМ-14 от 25 июля 2014-го года, 
а также комиссионное соглашение по поводу ре-
ализации электроэнергетических ресурсов на ос-
новании конечных итогов выборки конкурентного 
характера стоимостных заявок вперед на сутки 
№ -0414-RSV-U-КМ-14 от 25 июля 2014-го года.

Для реализации положений данных соглашений 
Публичное акционерное общество «Россети Се-
верный Кавказ» и Акционерное общество «ЦФР» 
подписали друг с другом соглашение по реализа-
ции/приобретению электроэнергии на основании 
выборки конкурентного характера заявок для ба-
лансировки/оптимизации системного комплекса 
№ -0523-BMAU-КР-15 от 26 ноября 2015-го года, 
а также соглашение приобретения/реализации 
электроэнергетических ресурсов на основании ко-
нечных итогов выборки конкурентного характера 
стоимостных заявок вперед на сутки № -0523-RSV-
U-КР-15 от 26 ноября 2015-го года.

В содержании п. 1.1 данных документов- 
соглашений речь идет о том, что соглашение 
по приобретению/реализации электроэнергии под-
писано на основании соглашений о подключении 
и оптово- рыночных регламентов, которые выступа-
ют приложениями к связанному с присоединением 
соглашению. Отраженные в соглашении о присо-
единении положения и регламенты обладают обя-
зательным характером для субъектов- участников 
в ходе реализации обязательств и прав в рамках 
настоящего соглашения.

Положения п. 8.1 связанного с присоединени-
ем соглашения указывают на то, что организа-
ция Акционерное общество «ЦФР» предоставля-
ет оптово- рыночному субъекту- участнику услугу, 
которая касается расчета обязательств и требо-
ваний оптово- рыночных субъектов- участников 
и ФСК, а также играет в рамках соответствующего 
рынка оптового типа роль унифицированной сто-
роны в рамках заключаемых сделок, подписыва-
ет от собственного имени соглашения по оптовой 
реализации электроэнергии, согласно стандарти-

зированным формам и/или условиям предвари-
тельного плана, которые закреплены в содержа-
нии настоящего Соглашения. Услуга комплексно-
го характера состоит в реализации Акционерным 
обществом «ЦФР» разновидности деятельности, 
о которой идет речь в содержании п. 8.2 настоя-
щего Соглашения.

Положения п. 8.2 определяют, что настоящее 
Общество рассчитывает обязательства/требова-
ния субъекта- участника оптово- рыночного сектора 
в ходе реализации (приобретения) электроэнергии 
на основании соответствующих соглашений.

Помимо всего прочего, положения п. 8.2.7. указы-
вают на то, что Акционерное общество «ЦФР» при-
нимает непосредственное участие в финансово- 
расчетных операциях субъекта- участника элек-
троэнергетического оптово- рыночного сектора 
с иными субъектами- участниками, в частности, 
составляет и отсылает для выполнения в органи-
зацию кредитного типа документацию с расчета-
ми на оплату электромощности (электроэнергии) 
и санкции штрафного характера, а также контро-
лирует ее выполнение.

Из приведенной выше информации следует, что 
произведенные настоящим Обществом расчеты 
в письменном виде (включая соглашения цессии) –  
это свидетельство существования задолженности 
субъекта- участника рынка электроэнергии.

Так же, интересна обратная судебная практика. 
Рассмотрим дело № А27–14323/2022 по исковому 
заявлению ПАО «ФСК –  Россети» к АО «Кузбас-
сэнерго» о взыскании задолженности за услуги 
по передаче электроэнергии и неустойки.

ПАО «ФСК –  Россети» (далее –  Истец) обра-
тилось в Арбитражный суд Кемеровской области 
(далее –  Суд) с иском к АО «Кузбассэнерго» (да-
лее –  Ответчик) о взыскании задолженности за ус-
луги по передаче электроэнергии за период с мар-
та 2018 года по март 2021 года и неустойки.

Организации Акционерное общество «АТС», 
Акционерное общество «ЦФР» и российская Фе-
деральная антимонопольная служба» были задей-
ствованы в рамках делопроизводства как 3-и лица, 
которые касаемо оспариваемого предмета не за-
являют обособленных требований.

Имеющие в рамках делопроизводства материа-
лы говорят о том, что субъект- заявитель (субъект- 
истец) представляется субъектом- участником 
электроэнергетического оптово- рыночного сегмен-
та, играя роль организации, управляющей ЕНЭС 
(единой общероссийской, национальной электро-
сетью).

Кроме того, субъект- ответчик тоже игра-
ет роль субъекта- участника соответствующего 
оптово- рыночного сегмента, обеспечивая постав-
ку электроэнергии. Кроме того, он представляется 
субъектом- участником взаимоотношений, касаю-
щихся реализации/приобретения электромощно-
сти и электроэнергии в рамках оптово- рыночного 
сегмента, которым с АО «ЦФР», АО «АТС», АО «СО 
ЕЭС» и Ассоциацией «НП Совет рынка» подписан 
Договор о подключении к оптово- рыночному си-
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стемному комплексу торгового типа № -007-ДП/08 
от 31 марта 2008-го года.

17.04.2017 между Истцом и Ответчиком (со-
вместно именуемые Стороны) в отношении ГТЭС 
Новокузнецкая подписан акт разграничения ба-
лансовой принадлежности электросетей № 4 (да-
лее –  Акт), которым стороны определили наличие 
технологического присоединения ГТЭС Новокуз-
нецкая к электрическим сетям Истца.

22.02.2022 Истец отправил в адрес Ответчика 
оферту на заключение договора оказания услуг 
по передаче электрической энергии по ЕНЭС (да-
лее –  Договор). Ответчик, в свою очередь, отказал-
ся от подписания Договора.

28.03.2022 Истец повторно отправил в адрес 
Ответчика Договор с актами об оказании услуг 
по передаче электрической энергии за период 
март 2018 года –  март 2021 года, а также первич-
ную документацию с требованием по оплате ока-
занных услуг. Однако указанный Договор и акты 
об оказании услуг Ответчик также не подписал.

По мнению Истца, неподписание Договора 
со стороны Ответчика не освобождает последне-
го от обязанности оплатить фактически оказанные 
услуги. Объемы потребления электрической энер-
гии Ответчика определяются по приборам учета, 
установленным на границе балансовой принад-
лежности с Истцом. Субъекты, опосредованно по-
требляющие электрическую энергию через элек-
тросетевую инфраструктуру ГТЭС Новокузнецкая, 
отсутствуют.

Ссылаясь на данные обстоятельства, Истец об-
ратился в суд, однако суд отказал в исковых тре-
бованиях по следующим основаниям.

Истец в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.10.2003 
№ 648 является организацией по управлению ЕН-
ЭС.

В соответствии с положениями п. 2 ст. 26 зако-
нодательного акта федерального значения (ФЗ), 
который посвящен электроэнергетической сфе-
ре, предоставление услуг, касающихся передачи 
электроэнергии, реализуется путем заключения 
и исполнения соглашения о предоставлении услуг 
на возмездной основе. При этом, данное соглаше-
ние обладает публичным характером.

Положения ст. 9 Законодательного акта феде-
рального значения (ФЗ), посвященного энергети-
ке, определяют, что субъект- заявитель (субъект- 
истец) предоставляет в рамках соглашения воз-
мездным образом услуги, касающиеся передачи 
электроэнергетических ресурсов по ЕНЭС оптово- 
рыночным субъектам и прочим лицам, которые об-
ладают соответствующим правом (являются соб-
ственниками/эксплуататорами электроэнергетиче-
ских объектов, которые технологически подключе-
ны к ЕНЭС в законодательно регламентированном 
порядке).

Согласно положениям п. 31 Правил электроэ-
нергетического оптово- рыночного сегмента, про-
шедшим утверждение изданным российским Пра-
вительством Постановлением № -1172 от 27 дека-

бря 2010-го года, совокупный объем выпущенной 
электроэнергии электрической станцией ГТЭС Но-
вокузнецкая субъект- ответчик реализует в рамках 
оптово- рыночного сегмента в ГТП (группах точек 
поставки), прошедших необходимые регистраци-
онные процедуры. Кроме того, в представленных 
ГТП субъект- ответчик покупает электроэнергию 
в рамках оптово- рыночного сегмента для обеспе-
чения потребностей ГТЭС Новокузнецкая.

Потребление электромощности и электроэнер-
гии на хозяйственные и свои нужды электрических 
станций устанавливается Соглашением о подклю-
чении как потребление электромощности и элек-
троэнергии для работы подстанций и электриче-
ский станций, и потребление, нужное для обслу-
живания производства, являющегося основным, 
однако не имеющее прямой вязи с процессами 
технологического плана производства энергии 
электрического и теплового типа на электрических 
станциях, и не предполагает потребление элек-
тромощности и электроэнергии в объемах постав-
ки субъектам- потребителям в рамках рознично- 
рыночного сегмента и прочих организациям. Соот-
ветствующие положения закреплены в диспозиции 
п. 156 оптово- рыночных Правил.

В содержании п. 14.1 Соглашения о присое-
динении регламентирован порядок реализации/
приобретения электроэнергии по нерегулируемой 
(свободной) стоимости, которая устанавливается 
посредством отбора конкурентного характера сто-
имостных заявок вперед на сутки (а также для под-
держания выполнения обязанностей по регулируе-
мым соглашениям приобретения/реализации элек-
трической энергии и мощности, свободным двусто-
ронним договорам купли- продажи электрической 
энергии и оплаты стоимости системных ограниче-
ний и (или) потерь), Ответчик, группы точек постав-
ки которого расположены на территориях ценовых 
зон, обязан заключить с АО «ЦФР» договор купли- 
продажи электрической энергии по результатам 
конкурентного отбора ценовых заявок на сутки 
вперед (далее –  Договор купли- продажи на РСВ), 
а также договор комиссии на продажу электриче-
ской энергии по результатам конкурентного отбора 
ценовых заявок на сутки вперед (далее –  Договор 
комиссии на РСВ).

Между АО «ЦФР» и Ответчиком заключены До-
говор комиссии на РСВ от 25.07.2014 № 0089-RSV-
U-KM-14, а также Договор купли- продажи на РСВ 
от 25.07.2014 № 0089-RSV-U-KP-14.

Правила оптового рынка и Договор о присое-
динении предусматривают, что АО «ЦФР», выпол-
няя одновременно поручения каждого участника 
оптового рынка, заключившего Договоры комис-
сии на РСВ, реализует электрическую энергию, 
полученную от каждого комитента, одновременно 
всем участникам оптового рынка, заключившим 
с АО «ЦФР» Договоры купли- продажи на РСВ, 
а покупка конкретным участником оптового рынка 
суммарных объемов электроэнергии, определен-
ных для него согласно Правилами оптового рынка 
и условиям Договора о присоединении, осущест-
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вляется у всех участников оптового рынка посред-
ством АО «ЦФР».

Пунктом 49 Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 (далее –  Правила недискрими-
национного доступа), установлено, что стоимость 
услуг по передаче электрической энергии сетевой 
организации, оказанных сетевой организацией 
производителю электрической энергии, который 
является субъектом оптового рынка электрической 
энергии (мощности) и осуществляет продажу элек-
трической энергии (мощности) на оптовом рынке, 
определяется исходя из величины превышения по-
требления электрической энергии на собственные 
нужды над нормативным значением потребления 
на собственные нужды, определяемого в соответ-
ствии с правилами оптового рынка электрической 
энергии (мощности) переходного периода и дого-
вором о присоединении к торговой системе опто-
вого рынка, за вычетом объемов электрической 
энергии, отпущенной потребителям электриче-
ской энергии, присоединенным к энергетическим 
установкам такого производителя, самостоятель-
но оплачивающим услуги сетевой организации. 
При этом указанная плата не должна превышать 
стоимость услуг сетевой организации, рассчитан-
ной исходя из объема электрической энергии, от-
пущенной производителю электрической энергии 
из сетей сетевой организации.

АО «АТС», являясь в соответствии со статьей 33 
Закона об электроэнергетике коммерческим опе-
ратором оптового рынка, осуществляет деятель-
ность по организации торговли на оптовом рын-
ке электрической энергии и мощности, связанную 
с заключением и организацией исполнения сделок 
по обращению электрической энергии, мощности 
и иных объектов торговли, обращение которых до-
пускается на оптовом рынке.

Согласно положениям Договора о присоедине-
нии АО «АТС» рассчитывает максимально допусти-
мую величину месячного расхода электроэнергии 
на собственные нужды генерации, при этом такая 
величина определяется в отношении всей электро-
станции Ответчика в целом, а не отдельных ГТП 
генерации и потребления, зарегистрированных 
за Ответчиком.

В рассматриваемом случае АО «АТС» в спор-
ный период определены максимально допусти-
мые величины месячного расхода электроэнергии 
на собственные нужды генерации в отношении 
электростанции ГТЭС Новокузнецкая.

В спорный период Истец определял объем ока-
занных услуг по приборам учета, на основании по-
казаний которых составлены акты фиксации сред-
неарифметической фактической мощности, сво-
дные акты учета электроэнергии, интегральные 
акты учета перетоков электроэнергии.

При этом Истец не учитывал положения пун-
кта 49 Правил недискриминационного доступа 
и то обстоятельство, что объем потребления элек-

троэнергии лишь в отдельные месяцы спорного пе-
риода превысил вышеуказанные величины, опре-
деленные АО «АТС».

Стоимость услуг по передаче электроэнергии 
в части превышения фактически потребленной 
электроэнергии над нормативным значением по-
требления на собственные нужды согласно подго-
товленному по инициативе Суда расчету Ответчи-
ка составила 8 432,84 руб. Истцом указанный рас-
чет не оспорен.

Кроме того, согласно пункту 1.1 статьи 23.2 За-
кона об электроэнергетике деятельность по ока-
занию услуг по передаче электрической энергии 
осуществляется в условиях естественной моно-
полии и регулируется в соответствии с законода-
тельством о естественных монополиях, Законом 
об электроэнергетике и другими федеральными 
законами.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178, в качестве базы для расчета цен (тари-
фов) на услуги по передаче электрической энергии 
по единой национальной (общероссийской) элек-
трической сети используются объем отпуска элек-
трической энергии в целях компенсации потерь 
электрической энергии при ее передаче по элек-
трическим сетям в единой национальной (обще-
российской) электрической сети и величина мощ-
ности, определяемая в соответствии с Правилами 
недискриминационного доступа.

Аналогичная норма о необходимости учёта ве-
личины заявленной мощности при расчёте услу-
ги по передаче электрической энергии закреплена 
в формулах 1 и 4 пунктов 25–25.2 Методических 
указаний по расчету тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети, утверж-
денных Приказом ФСТ РФ от 21.03.2006 № 56-э/1 
(далее –  Методические указания), в соответствии 
с которыми при расчёте ставки тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии на содержа-
ние объектов электросетевого хозяйства учиты-
вается также и суммарная величина заявленной 
мощности.

В соответствии с пунктом 26 Методических 
указаний ставка тарифа на оплату потребителя-
ми услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС 
нормативных технологических потерь электриче-
ской энергии (мощности) в ЕНЭС для субъекта 
Российской Федерации рассчитывается исходя 
из цен (тарифов) на электрическую энергию (мощ-
ность), приобретаемую организацией по управле-
нию единой национальной (общероссийской) элек-
трической сетью на оптовом рынке электрической 
энергии (мощности) в целях компенсации потерь 
электрической энергии, и объемов потерь электро-
энергии (мощности) в ЕНЭС, определенных в свод-
ном прогнозном балансе производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Еди-
ной энергетической системы России.
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Факт неучета объекта Ответчика в сводном про-
гнозном балансе подтверждается представленной 
Истцом выпиской из сводного прогнозного балан-
са производства и поставок электрической энер-
гии.

При этом в подписанном между сторонами Ак-
те содержатся характеристики присоединения, 
в частности совокупная величина номинальной 
мощности присоединенных к электрической сети 
трансформаторов, уровень напряжения, макси-
мальная мощность, величина номинальной мощ-
ности.

Истцом не представлено доказательств приня-
тия им, как профессиональным субъектом оптово-
го рынка, всех необходимых мер для включения 
в сводный прогнозный баланс производства и по-
ставок электрической энергии (мощности) в рам-
ках ЕНЭС в спорный период плановых объемов пе-
редачи электрической энергии и заявленной мощ-
ности по точкам поставки ГТЭС Новокузнецкая.

При этом Суд отклонил ссылку Истца на воз-
мездный характер деятельности по передаче элек-
трической энергии, поскольку указанный принцип 
не освобождает заинтересованное лицо от обязан-
ности надлежащим образом обосновать предъяв-
ленное требование, в том числе с учетом регулиру-
емого характера соответствующей деятельности.

Истец, использовавший при расчете иска вели-
чины мощности и нормативы потерь, не отвечаю-
щие требованиям относимости к спорным отноше-
ниям, не воспользовался своим правом на прове-
дение экспертной оценки понесенных им в связи 
с оказанными Ответчику услугами и подлежащих 
возмещению экономически обоснованных расхо-
дов, ввиду чего отказ в Иске является следствием 
несовершения им необходимых процессуальных 
действий, риск неблагоприятных последствий ко-
торых он несет в силу прямого указания процессу-
ального закона.

Указанное согласуется с позицией Верховного 
Суда Российской Федерации, изложенной в опре-
делении от 07.05.2021 по делу № А05–9306/2019.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод что правоотношения на оптовом рынке 
электроэнергии достаточно разнообразные и име-
ют свою специфику.
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE 
WHOLESALE ELECTRICITY MARKET

Bobyakova P. V.
Tambov State Technical University

The article considers the wholesale market as a basic entity in the 
field of energy supply. The subjects of the wholesale electricity mar-
ket include suppliers –  generating companies, and buyers –  energy 
sales organizations, guaranteeing suppliers, as well as in some cas-
es large buyers of electricity. Special subjects of the wholesale mar-
ket are the market council, the commercial operator and the finan-
cial settlement center. The existing legal relations in the wholesale 
electricity market are quite diverse and have their own specifics. The 
administrator of the wholesale electricity market trading network (the 
subject is the administrator of an electric power wholesale market 
system of a trading type) is the most significant subject of the elec-
tric power wholesale market segment. The legislative regulations in 
force on the Russian territory regulate the concretized specific fea-
tures inherent in the status of the Administrator of the wholesale 
electricity market trading network from the point of view of law. In the 
legislation, the relevant provisions are fixed for a specific purpose, 
which consists, among other things, in maintaining a balance be-
tween the interests of the subjects- purchasers and subjects- sellers 
(subjects- suppliers) of electricity, an equivalent environment for 
each market entity, preventing abuse of the status of “monopolist” 
Administrator of the wholesale electricity market trading network, as 
well as to ensure control/supervision of the actions and functioning 
of this entity. The main form of the Administrator of the wholesale 
electricity market trading network is an NGO (non–profit type organ-
ization) in the form of a non-profit partner education. This wholesale 
market entity is created on the basis of membership of other whole-
sale market entities within the relevant sector.

Keywords: wholesale electricity market, electricity wholesale mar-
ket segment, electricity transmission services.
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Правовое регулирование альтернативных форм привлечения инвестиций: 
на примере краудфандинга

Вожагов Максим Вадимович,
аспирант, кафедра финансового права Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
E-mail: mvozhagov@bk.ru

В статье проведен предметный и функциональный анализ пра-
вового регулирования краудфандинга, как альтернативного 
инструмента привлечения финансирования в инновационные 
проекты. Отмечено, что его правовое регулирование остается 
формальным, а должно обеспечивать баланс интересов инве-
стора, реципиента денежных средств, оператора платформы. 
Целью работы стало формирование авторской концепции 
регулирования рынка краудфандинга, внесение предложе-
ний по изменению действующего законодательства с целью 
создания комфортных условий для привлечения инвестиций 
с использованием инвестиционных платформ. В связи с тем, 
что частно- правовой природой краудфандинга для исследо-
вания применялись сравнительно- правовой и формально- 
юридический метод. Исследованы способы инвестирования 
краудфандинга, формально- юридические и организационные 
требования к каудфандинговой платформе. Новизна работы 
заключается в выявлении правовых противоречий в вопро-
сах правового регулирования краудфандинга. Результатами 
исследования стали предложения по усилению юридических 
механизмов защиты краудфандинга, по установлению правил 
и участия государства через государственно- частные проекты.
В ходе проведенного исследования автор полагает, что разви-
тие новых правовых механизмов для развития инвестиционной 
деятельности, является неотъемлемой частью процесса обес-
печения экономического суверенитета РФ.

Ключевые слова: инвестиционные платформы, краудфиан-
динг, краудлендинг, краудинвестинг, утилитарные цифровые 
права, Банк России, розничные инвестиции.

Введение

Важным условием для развития инновационных 
технологий и укрепления технологического сувере-
нитета России является поддержание стабильной 
финансовой базы для инновационных компаний, 
заинтересованных в запуске новых проектов, пи-
лотном тестировании технологий и внедрении инно-
вационных производственных инструментов. Важно 
понимать, что значимой особенностью таких ком-
паний является отсутствие устойчивого денежного 
потока, и, как следствие, постоянная потребность 
в использовании различных инструментов для при-
влечения денежных средств извне, таких как вен-
чурное финансирование, заемное финансирование 
или иные возможные инструменты.

В настоящее время российская экономика вы-
нуждена противостоять беспрецедентному санк-
ционному давлению со стороны западных стран, 
и переживает турбулентность, влекущую сниже-
ние инвестиционной активности. Принятые Банком 
России и Правительством Российской Федерации 
антикризисные меры стабилизировали экстраор-
динарную ситуацию, однако она остается напря-
женной, что влечет, в том числе, изменение конъ-
юнктуры венчурного рынка. В последний год ин-
вестиционный климат для классических моделей 
финансирования инновационных проектов замет-
но ухудшился, что привело к резкому снижению ин-
вестиционной активности. Так, по данным Dsight, 
за первые 11 месяцев 2022 года объем венчур-
ных инвестиций в российские стартапы составил 
$720 млн –  это в 3,5 раза меньше итогов 2021 го-
да 1. При этом количество сделок за данный период 
снизилось в три раза –  до 103. На фоне ухудшаю-
щихся в России показателей венчурного инвести-
рования, поиск возможных альтернатив становит-
ся все более востребованным у инновационных 
проектов. Вместе с тем, использование альтерна-
тивных инструментов сопряжено со значительны-
ми рисками, для минимизации которых и должна 
быть задействована правовая система Российской 
Федерации.

Важным трендом, наблюдаемым в последние 
годы, становится рост интереса граждан России 
к розничным инвестициям. В науке и законода-
тельстве отсутствует единое понимание рознич-
ных инвестиций. В целом, по мнению автора, под 
розничными инвестициями следует понимать со-
вершаемые индивидуальным (частным) инвесто-
ром инвестиции в ценные бумаги или фонды, со-

1  [Электронный ресурс] URL: https://rb.ru/analytics/venture- 
results-2022/ (дата обращения: 15.09.2023).
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держащие корзину ценных бумаг. Активное раз-
витие инфраструктуры для розничных инвесторов 
на базе банков и крупных инвестиционных фондов 
привело к настоящему буму в России, по статисти-
ке, приведенной Банком России, в стране всего 
открыто 27 млн счетов для совершения розничных 
инвестиций 1.

Следует отметить, что средняя сумма, разме-
щенная на индивидуальном инвестиционном счете 
розничного инвестора: 65–85 тысяч руб лей, таким 
образом, рассуждая о розничном инвестировании 
и перспективах его развития в России, следует 
учитывать:
1. Речь идет о массовом явлении (приблизитель-

но 15–20% населения РФ в той или иной форме 
вовлечены в инвестиционную активность);

2. Индивидуальные инвесторы вкладываются, 
преимущественно, небольшими суммами, что 
свидетельствует о том, что указанная деятель-
ность для них не является основной, а связана, 
скорее, с интересом к рынку розничных инве-
стиций и желанием попробовать соответствую-
щий инструмент.
Обстоятельства, озвученные выше, свидетель-

ствуют о возможности использования опыта разви-
тия рынка частных инвестиций в РФ для преодоле-
ния существующего недостатка в финансировании 
инноваций через развитие устойчивого инструмен-
тария, позволяющего розничному инвестору вкла-
дывать денежные средства в проекты.

Одним из распространенных в мире способов 
финансирования проектов является привлечение 
коллективных финансов с использованием инве-
стиционных платформ. В соответствии с исследо-
ванием Банка России, к середине 2022 года объем 
рынка коллективного финансирования достиг сле-
дующих показателей:
– объем привлекаемых средств увеличился поч-

ти в 1,5 раза и составил 20,4 млрд руб лей 2.
– в начале 2023 года в реестре операторов инве-

стиционных платформ значилось 64 организа-
ции, а общее количество зарегистрированных 
на площадках инвесторов превысило 54 тысячи.
Инвестиционные платформы развиваются 

в России уже несколько лет, вместе с тем, они 
по-прежнему не занимают значимую часть фи-
нансового рынка. Динамика роста капитализации 
этого рынка остается относительно невысокой 
в сравнении с зарубежными показателями. Так, 
соответствующий рынок в Великобритании достиг 
3.8 млрд $ 3, в то время как в России он составля-
ет, приблизительно, 36 млрд руб лей 4. Среди про-

1  [Электронный ресурс] URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-
analitika/kakie- summy-na-schetakh-u-investorov-i-vo-chto-oni-ikh-
vkladyvaiut (дата обращения: 15.09.2023).

2  [Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/Collection/
Collection/File/42097/crowdfunding_market_01_2022.pdf (дата об-
ращения: 15.09.2023).

3  [Электронный ресурс] URL: https://www.statista.com/
outlook/dmo/fintech/digital- capital-raising/crowdlending- business/
united- kingdom (дата обращения: 15.09.2023).

4  [Электронный ресурс] URL: https://dzen.ru/a/
ZGYbt09XGTdwREdG (дата обращения: 15.09.2023).

блем, препятствующих развитию целевого рынка 
следует отметить: общее недоверие розничных ин-
весторов в России к рынку; отсутствие заинтере-
сованности со стороны банков и корпораций в РФ, 
а также крупных инвесторов; повышенные риски; 
ограниченные возможности для инвесторов.

Очевидно, некоторые из существующих огра-
ничений могут быть преодолены с использовани-
ем правовых механизмов, исследование которых 
представляет безусловный научный интерес.

Правовые основы розничного инвестирования 
через инвестиционные платформы 
(краудфандинг)

Деятельность по привлечению финансирования 
с использованием инвестиционных платформ в док-
тринальных источниках и обычной практике имену-
ется «краудфандинг». С юридической точки зрения, 
краудфандинг –  это разновидность гражданско- 
правовых отношений, в которых инвестиционная 
платформа играет роль площадки для регистрации 
отношений между сторонами.

Основными сторонами правовых отношений 
в рамках краудфандинга выступают:
– сторона, инвестирующая денежные средства 

(далее –  «инвестор»);
– сторона, получающая денежные средства (да-

лее –  «реципиент инвестиций»);
– платформа, обеспечивающая взаимодействие 

сторон (далее –  «инвестиционная платфор-
ма»).
Термин «краудфандинг» был введен в 2006 году 

журналистом Джеффом Хау, который рассматри-
вал краудфандинг как один из возможных способов 
«краудсорсинга», определяемого журналистом как 
использование ресурсов масс в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет для реше-
ния определенных задач 5.

Следует отметить, что предложенный термин 
оказался удачным, он используется до сих пор 
во многих странах мира и является универсаль-
ным. На практике также встречается использова-
ние термина «краудфинансирование» как тожде-
ственного понятия, в частности, указанный термин 
можно обнаружить в ряде научных статей 6, а также 
исследованиях Банка России 7.

Вместе с тем, термин «краудфандинг» пред-
ставляется более актуальным, он часто встреча-
ется в аналитических и доктринальных статьях, 
а также справочных материалах. Следует отметить 
особую теоретическую и практическую значимость 
четкого определения используемых терминов. Так, 
использование термина «краудфинансирование», 

5  [Электронный ресурс] URL: http://crowdsourcing.ru/article/
what_is_the_crowdsourcing (дата обращения: 11.09.2023).

6  Исаков Д. В. Краудфинансирование –альтернативный 
цифровой способ инвестирования // [Электронный ресурс] 
URL: www.lender- invest.ru (дата обращения: 11.09.2023).

7  [Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/Content/
Document/File/120740 /press_01032022_1.pdf (дата обращения: 
11.09.2023).
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потенциально, может необоснованно сужать тер-
мин «краудфандинг» или привести к его рассмот-
рению в некорректном аспекте.

В актуальном исследовании Банка России 1 
«краудфандинг» рассматривается как любая фор-
ма привлечения финансирования с использовани-
ем инвестиционных платформ, выступая более ши-
роким понятием по отношению к другим формам 
привлечения финансирования:

Краудлендинг: инвестирование путем предо-
ставления займов;

Краудинвестинг: инвестирование путем приоб-
ретения ценных бумаг;

Инвестирование через УЦП: инвестирование 
путем приобретения утилитраных цифровых прав.

Представленные в исследовании формы при-
влечения розничного финансирования корреспон-
дируют общепринятой в доктрине классификации 
видов краудфандинга по форме встречного предо-
ставления инвесторам:
1) Donation-based crowdfunding (благотворитель-

ный краудфандинг) –  краудфандинг без встреч-
ного предоставления со стороны реципиента 
инвестиций 2.

2) Reward-based crowdfunding (условно- возврат-
ный краудфандинг) –  краудфандинг, при кото-
ром реципиент инвестиций получает награжде-
ние, не связанное с денежным (например: ути-
литарное цифровое право) 3.

3) Investment-based crowdfunding (краудинве-
стинг) –  предполагает приобретение спонсором 
ценных бумаг или долей в компании –  реципи-
енте инвестиций.

4) Loan-based crowndfunding (краудлендинг) –  
определённая форма краудфандинга, при ко-
торой инвесторы вкладывают личные средства 
и в качестве дохода получают от реципиента 
процент от суммы выданного займа 4.
Приведенная выше теоретическая классифика-

ция краудфандинга соответствует видам инвести-
рования, предусмотренными Законом № 259-ФЗ 
«О привлечении инвестиций с использованием ин-
вестиционных платформ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее –  «Закон») 5. В соответствии 
с ст. 5 Закона, инвестирование с использованием 

1  [Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/Collection /
Collection/File/42097/crowdfunding_market_01_2022.pdf дата об-
ращения: 11.09.2023).

2  Мотовилов О. В. Феномен краудфандинга: исследование 
особенностей // Вестник Санкт Петербургского университета. 
Экономика. – 2018. –  Том 34. –  Вып. 2. –  С. 303.

3  Быкова О. Н., Ольховская М. О., Профатилов Д. А. Крау-
дфандинг: интернет- благотворительность или инструмент ин-
вестирования инновационного проекта? // Инновации. – 2015 –  
Вып. 2. С. 59.

4  Новые инструменты привлечения финансирования 
на развитие технологических компаний: практика использова-
ния и перспективы развития в России. Аналитический доклад. 
М., 2018. // URL .: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/
direct /219492205?ysclid=lo3zq9mnwr176613344 (дата обраще-
ния 15.09.2023)

5  Федеральный закон от 02 августа 2019 г. № 259-ФЗ 
«О привлечении инвестиций с использованием инвестицион-
ных платформ и о внесении изменений в отдельные законода-

инвестиционной платформы может осуществлять-
ся следующими способами:

1) путем предоставления займов;
2) путем приобретения эмиссионных ценных бу-

маг;
3) путем приобретения утилитарных цифровых 

прав;
4) путем приобретения цифровых финансовых 

активов.
Безусловно, такие инвестиционные инструмен-

ты как краудфандинг требуют особого подхода к их 
правовому регулированию, способному обеспе-
чить баланс интересов инвестора, реципиента де-
нежных средств, оператора платформы, при этом 
сохранив прозрачность правового регулирования. 
Так, О. Ю. Патласов и А. А. Грахов справедливо от-
мечают, технологии, непосредственно связанные 
с организацией крадфандинга, нередко становят-
ся инструментом для совершения преступлений, 
в связи с чем создание должной правовой системы 
является безусловным требованием для развития 
новых инвестиционных систем 6. С выводами уче-
ных нельзя не согласиться, ключевым фактором 
развития краудфандиднговых платформ является 
обеспечение финансовой безопасности и устойчи-
вого нормативно- правового регулирования.

Инвестиционные платформы как ключевое 
звено инвестиционной деятельности

Центральным элементом правовых отношений, 
возникающих при краудфандинге, выступает ин-
вестиционная платформа, определяемая Законом 
как информационная система в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», использу-
емая для заключения с помощью информационных 
технологий и технических средств этой информаци-
онной системы договоров инвестирования, доступ 
к которой предоставляется оператором инвести-
ционной платформы (далее –  «Платформа»). Та-
ким образом, Платформа не отражает интересов 
 каких-либо сторон, выступая лишь в роли значимого 
инфраструктурного элемента.

К деятельности Платформ применяется ряд 
требований, которые, условно, могут быть разде-
лены на два класса:

1.Формально- юридические требования к дея-
тельности юридического лица –  оператора Плат-
формы:
– наличие записи об операторе в реестре инве-

стиционных платформ Банка России;
– наличие уставного капитала хозяйственного 

общества –  оператора Платформы не менее 
5 млн руб лей;

– соответствие определенным требованиям, ка-
сающимся аффилированных и связанных лиц, 

тельные акты Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 05.08.2019. № 31. П. 6 ст. 7.

6  А. А. Грахов, О. Ю. Патласов. Краудфандинг и сеть P2P: 
прогноз взаимодействия и альтернативного финансирования 
в условиях кризиса//Наука о человеке: гуманитарные исследо-
вания. 2016. № 4 (26). С. 204–218.
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а также руководства юридического лица –  опе-
ратора Платформы.
2. Организационные требования к деятельности 

Платформы:
– хранение информации о договорах, заключае-

мых в рамках Платформы;
– раскрытие определённой информации о Плат-

форме.
В середине 2023 года в России успешно дей-

ствует 64 краудфандинговых платформ. Среди 
наиболее популярных отечественных площадок 
выделяют В Дело, JetLand, Город Денег, каждая 
из которых отличается специфическими условия-
ми.

УЦП как основной актив в рамках 
краудфандинговой деятельности

Говоря о правовой природе утилитарных цифровых 
прав (УЦП), следует отметить, что они квалифициру-
ются пунктами 1 и 3 статьи 8 Закона как цифровые 
права. Фактически УЦП представляет собой эмити-
руемое в информационно- телекоммуникационной 
сети интернет цифровое свидетельство, под-
тверждающее возникшее при приобретении УЦП 
у инвестора цифровое право, предоставленное ре-
ципиентом инвестиций.

Статья 8 Закона закрепляет три вида утилитар-
ных цифровых прав:
• право требовать передачи вещи;
• право требовать передачи исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности и (или) прав использования результатов 
интеллектуальной деятельности;

• право требовать выполнения работ и (или) ока-
зания услуг.
Также пункт 3 статьи 8 Закона, позволяет вы-

явить ряд дополнительных признаков, характери-
зующих утилитарные цифровые права: такие пра-
ва должны изначально возникнуть как цифровые; 
основанием их возникновения является договор 
о приобретении утилитарного цифрового права; 
указанный договор должен быть заключен при 
использовании Платформы. Важно отметить, что 
Законом определяется ряд случаев, при которых 
право требования в электронном виде не может яв-
ляться утилитарным цифровым правом: право тре-
бования сопряжено с государственной регистраци-
ей или нотариальным удостоверением.

Включение утилитарных цифровых прав в Закон 
нацелено на регулирование условно- возвратного 
краудфандинга. Следует отметить, что право тре-
бования является обязательным квалифицирую-
щим признаком утилитарного цифрового права, 
таким образом, поддержка  какого-либо проекта 
через инвестиционную платформу без  какого-либо 
встречного предоставления не предусмотрена За-
коном. Законодателем выносится за периметр За-
кона благотворительная модель краудфандинга, 
вместе с тем, указанная форма по-прежнему со-
храняет свою популярность в РФ, например, кра-
удфандинговая платформа Boomstarter одномо-

ментно в 2023 году привлекает финансирование 
в более чем 200 творческих проектов. Финансиро-
вание от инвесторов на платформе не предполага-
ет  какого-либо встречного предоставления от ре-
ципиента инвестиций, таким образом деятельность 
Boomstarter 1 не квалифицируется в соответствии 
с требованиями Закона. Указанный вакуум в ча-
сти регулирования распространенной формы кра-
удфандинга, очевидно, влечет ряд правовых про-
тиворечий, устранение которых должно стать без-
условным приоритетом законодателя РФ.

На данный момент также представляется, что 
рынок краудфандинга может быть дополнительно 
усилен с использованием ряда юридических меха-
низмов.
1. Одним из приоритетных направлений совер-

шенствования законодательства о краудфан-
динге должно стать расширение возможностей 
для розничных инвесторов по снижению ри-
сков, а также повышение общего уровня дове-
рия к краудфандингу в России.
Предположительно, позитивный кумулятивный 

эффект на деятельность инвестиционных плат-
форм в России может быть оказан в случае уве-
личения доли профессиональных институциональ-
ных инвесторов на рынке краудфандинга. Появле-
ние профессиональных участников рынка расши-
рит присутствие розничных инвесторов на рынке, 
а также, очевидно, снизит риски, обусловленные 
низким качеством проектов –  реципиентов инве-
стиций.

В целях синергии существующих инвестицион-
ных платформ и крупных объединений инвесторов 
(инвестиционных фондов/клубов частных инвесто-
ров) –  рекомендуется рассмотреть возможность:
(i) введения правил обращения нового класса 

виртуальных активов –  фондов, представля-
ющих собой пай (пул определенных активов), 
торгуемых в рамках Платформ. В таком случае 
торгуемым на инвестиционной площадке фон-
дом, потенциально, может стать объединенная 
в портфель группа активов, находящаяся под 
управлением опытного инвестора, позволяю-
щего розничному инвестору Платформы вкла-
дывать денежные средства одновременно в не-
сколько активов, минимизируя риски;

(ii) введения единых правил деятельности инве-
стиционных фондов, объединений группы част-
ных инвесторов, нацеленных на управление 
коллективными инвестициями в рамках Плат-
формы. Появление инвестиционных фондов, 
функционирующих в рамках Платформ –  важ-
ный шаг на пути усиления экспертизы на рынке 
краудфандинга в России. Действующее законо-
дательство не исключает возможность коллек-
тивных инвестиций рамках Платформы, однако 
появление унифицированных правил для фон-
дов простимулирует появление новых больших 
игроков, а также приведет на рынок корпора-
тивных инвесторов.
1  [Электронный ресурс] URL: https://boomstarter.ru/ (дата об-

ращения: 11.09.2023).
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2. Важным шагом для увеличения роли крауд-
фандинга в инфраструктуре российского фи-
нансового рынка является участие государства 
в реализации отдельных проектов. Возможным 
направлением, для развития рынка, потенци-
ально, может стать реализация государственно- 
частных инвестиционных проектов с использо-
ванием Платформ. Проектами, реализуемыми 
по ГЧП-модели могут стать важные с инфра-
структурной и культурной точек зрения проек-
ты, например, реставрация объектов культур-
ного наследия.
Реализация ГЧП-проектов на рынке краудфан-

динга одновременно обеспечивает достижение не-
скольких значимых задач:
(i) государство своим авторитетом легитимизи-

рует деятельность инвестиционных платформ 
и рынок краудфандинга в целом;

(ii) государство получает возможность частич-
но перераспределить бюджетную нагрузку 
на граждан- розничных инвесторов;

(iii) государство обеспечивает получение дополни-
тельной обратной связи касательно отдельных 
принимаемых решений от граждан.

3. Не менее важным является увеличение про-
зрачности процедуры краудфандинга за счет 
расширения требований к инвестиционным 
платформам. Важной проблемой уже про-
должительное количество времени остают-
ся мошеннические проекты, представленные 
на Платформах. Деятельность, направленная 
на их минимизацию, является безусловным 
приоритетом законодателя в РФ, однако, пред-
ставляется, что некоторые меры для обеспе-
чения дополнительной прозрачности должны 
быть предприняты:

(i) необходимо предусмотреть Законом обяза-
тельное включение оператором Платформы 
в правила инвестиционной платформы обязан-
ность по предоставлению реципиентом инве-
стиций промежуточной отчетности инвестору 
с обязательным закреплением формы соответ-
ствующей отчетности.

(ii) важно установить обязанность оператора инве-
стиционной платформы раскрывать методику 
оценки рисков в отношении проектов –  реципи-
ентов инвестиций, а также рисков соответству-
ющих инвестиционных предложений, размеща-
емых на платформе.
Следует отметить, что большинство операторов 

инвестиционных платформ опираются, в большей 
степени, на формальные критерии (срок существо-
вания юридического лица проекта –  реципиента 
инвестиций, среднемесячная выручка, кредитная 
история и пр.), однако предполагается, что мини-
мизация рисков инвестора требует более обшир-
ной экспертизы (обзор динамики на соответству-
ющем рынке, оценка потенциальной доли проекта 
на рынке, анализ конкурентов, пр.). Размещение 
соответствующей информации на Платформе су-
щественно повысит информированность инвесто-
ров о проектах, а также создаст благоприятные 

условия для усиления качества проектов, инве-
стиционные предложения которых размещаются 
на платформе.

Хотелось бы отметить, что рынок краудфандин-
га уже неоднократно изучался исследователями 
в РФ, вместе с тем, по мнению автора, регулирова-
ние института краудфандинга остается несколько 
формальным и отчасти не ориентированным на ре-
альные потребности бизнеса в этой сфере. Постро-
ение системы законодательства в отношении кра-
удфандинга должно соответствовать ключевым 
принципам правового регулирования. В. С. Нерсе-
сянц к принципам правоустановительной деятель-
ности относит: правовой прогресс, правовую леги-
тимность, общесоциальную легитимность, научную 
обоснованность, системность, профессионализм 1.

Приведенный перечень принципов свидетель-
ствует о том, что правовое регулирование долж-
но быть клиентоцентричным, ориентированным, 
в первую очередь, на создание комфортных усло-
вий для ведения бизнеса в России. Именно право-
вые механизмы должны стать ключевым элемен-
том при развитии инфраструктуры розничного фи-
нансирования инновационных проектов.
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ATTRACTING INVESTMENTS: THE EXAMPLE OF 
CROWDFUNDING
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The article provides a substantive and functional analysis of the le-
gal regulation of crowdfunding as an alternative tool for attracting 
financing to innovative projects. It is noted that its legal regulation 
remains formal, but should ensure a balance of interests of the in-
vestor, the recipient of funds, the operator of the platform. The aim 
of the work was the formation of the author’s concept of regulating 
the crowdfunding market, making proposals to change the current 
legislation in order to create comfortable conditions for attracting 
investments using investment platforms. Due to the fact that the 
private- legal nature of crowdfunding, comparative legal and formal 
legal methods were used for research. The methods of crowdfund-
ing investment, formal legal and organizational requirements for the 
crowdfunding platform are investigated. The novelty of the work lies 
in the identification of legal contradictions in the issues of legal reg-

ulation of crowdfunding. The results of the study were proposals 
to strengthen legal mechanisms for protecting crowdfunding, to es-
tablish rules and state participation through public- private projects.
In the course of the study, the author believes that the development 
of new legal mechanisms for the development of investment activity 
is an integral part of the process of ensuring the economic sover-
eignty of the Russian.

Keywords: investment platforms, crowdfunding, crowdfunding, 
crowdinvesting, utilitarian digital rights, Bank of Russia, retail invest-
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Понятие, сущность и содержание нормотворческой деятельности 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации
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Нормотворческая деятельность федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Федерации является одной 
из важнейших функций данных органов и неотъемлемой ча-
стью законодательного процесса в стране. Эта деятельность 
направлена на создание и изменение нормативных актов, ко-
торые служат основой для правового регулирования различ-
ных сфер жизни общества.
Сущность нормотворческой деятельности заключается в раз-
работке и принятии нормативных правовых актов, которые 
определяют поведение граждан и организаций, а также ос-
новные принципы функционирования государства и общества 
в целом. Содержание нормотворческой деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти включает в себя 
разработку проектов нормативных актов, их согласование 
с другими федеральными органами исполнительной власти 
и общественными организациями, а также принятие оконча-
тельного решения о введении нормативного акта в действие.
Таким образом, понятие, сущность и содержание нормотвор-
ческой деятельности федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации являются важнейшими состав-
ляющими регулятивного процесса и способствуют созданию 
нормативных правовых актов, которые содействуют развитию 
общества и гарантируют соблюдение законности и прав чело-
века.
Актуальность темы статьи обусловлена отсутствием в насто-
ящее время исследований, всецело раскрывающих и опреде-
ляющих понятие, сущность и содержание нормотворческих 
полномочий федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации.
Целями настоящего исследования является изучение понятия, 
сущности и содержания нормотворческих полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти Российской Федера-
ции.
Задачей исследования является описание и определение по-
нятия, сущности и содержания нормотворческих полномочий 
федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации.
Результаты настоящего исследования могут быть использо-
ваны государственными гражданскими служащими в целях 
обеспечения исполнения полномочий федеральных органов 
исполнительной власти.
Для решения обозначенных задач использованы сравнительно- 
правовой, системно- структурный методы, а также метод ана-
лиза.

Ключевые слова: федеральный орган исполнительной вла-
сти, нормотворчество, нормативный правовой акт, министер-
ство, нормотворческие полномочия.

Давая определение  какому-либо понятию необ-
ходимо помнить, что под этим действием логика 
как наука понимает краткое раскрытие сути того, 
что представляет собой  какое-либо свой ство, дея-
тельность, явление и другие объекты, которые мы 
хотим определить. А для того, чтобы раскрыть суть 
объекта, необходимо его всесторонне изучить, по-
нять его сущность и содержание.

Исследованию нормотворчества уделяли вни-
мание многие ученые- правоведы. Так, точка зре-
ния Ю. Г. Арзамасова о нормотворчестве выгля-
дит следующим образом: «Нормотворчество –  это 
определенная форма юридической деятельности, 
направленная на создание, конкретизацию, допол-
нение или отмену норм права в целях упорядоче-
ния уже существующих либо возникновения новых 
отношений в социуме». «Оно включает в себя раз-
ные способы создания правовых норм. Это приня-
тие нормативных правовых актов путем всенарод-
ного голосования (референдума), государственны-
ми и муниципальными органами, должностными 
лицами, актов, выраженных как в форме законов, 
так и подзаконных актов (актов Президента, Пра-
вительства, федеральных министерств, федераль-
ных служб и т.д.)» [1].

По мнению А. П. Альбова и С. В. Николюкина 
«Нормотворчество –  это организационно оформ-
ленная деятельность государственного органа 
(должностного лица) и иных социальных структур 
(муниципальных органов, профсоюзов, акционер-
ных обществ и т.д.) по созданию правовых норм 
или по признанию правовыми сложившихся, дей-
ствующих в обществе правил поведения» [2].

По мнению А. П. Альбова и С. В. Николюкина 
«Правотворчество –  это процесс осуществления 
юридически значимых действий по подготовке, 
принятию и опубликованию нормативных право-
вых актов, которые носят официальный характер, 
подготовлены и оформлены в строго процессуаль-
ной процедуре и регулируют наиболее важные об-
щественные отношения» [2].

Бакарджиев Я. В. в своих трудах отмечал: «Пра-
вотворчество –  деятельность компетентных госу-
дарственных органов, направленная на создание, 
изменение или отмену правовых норм путем за-
крепления их в формах права» [3]. В. Н. Протасов 
указывает, что правотворчеством является вы-
ражение и закрепление юридических норм в раз-
ных видах источников права –  нормативных пра-
вовых актах, судебных прецедентах, нормативно- 
правовых договорах, обычном праве и т.д. [4]

По мнению Д. Н. Кордика: «В то же время пред-
ставляется, что по своему смысловому значению 
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понятие «правотворчество» является более ши-
роким и включает в себя в том числе и понятие 
«нормотворчество…в понятие нормотворческой 
деятельности в широком смысле входит не толь-
ко самостоятельная деятельность федеральных 
органов исполнительной власти по созданию нор-
мативных правовых актов, но и подготовка ими 
проектов федеральных законов, президентских 
и правительственных актов. В узком же смысле 
нормотворческую деятельность можно трактовать 
исключительно как подготовку и принятие феде-
ральными органами исполнительной власти нор-
мативных правовых актов, отнесенных к их веде-
нию (компетенции)» [5].

По мнению автора, нормотворчество является 
частью правотворчества, как и законотворчество, 
то есть правотворчество охватывает своим об-
ширным понятием три вышеуказанных. Несмотря 
на многообразие вариантов толкования понятия 
нормотворчества, единый подход к этому в насто-
ящее время отсутствует. Таким образом, основным 
признаком, характеризующим нормотворчество, 
выступает то, что оно является деятельностью го-
сударственных органов по созданию подзаконных 
актов.

Нормотворческая деятельность основывается 
на Конституции Российской Федерации.

Возведение воли государства в закон, то есть 
закрепление ее в нормах права, является сущно-
стью нормотворческой деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, которая имеет ряд характерных толь-
ко ей особенностей:

осуществляется государственными органа-
ми (нормы права создаются государством, им же 
санкционируются и охраняются);

основывается на Конституции Российской Фе-
дерации;

обусловлена потребностью в урегулировании 
общественных отношений путем формулирования 
правил поведения для их участников на основе 
анализа процессов и явлений, характерных дан-
ным общественным отношениям;

наличие профессиональных навыков и развито-
го мышления у государственных гражданских слу-
жащих, ею занимающихся;

урегулирована нормами права;
является процессуальной и делится на стадии, 

несоблюдение последовательности которых может 
привести к срыву разработки нормативного право-
вого акта, возникновению социальной напряжен-
ности и иным негативным последствиям;

имеет своей основной целью принятие новых 
норм права, но может также проявляться и в фор-
ме их изменения или отмены.

Целью нормотворческой деятельности явля-
ется выработка предложений с последующим их 
включением в проект нормативного правового ак-
та, а затем утверждение (принятие) нормативного 
правового акта соответствующим органом в лице 
уполномоченного должностного лица. Но чтобы 
в полной мере достичь этой цели, нормотворче-

ская деятельность должна осуществляться на ба-
зе неких основных принципов.

«Данные принципы должны пронизывать все 
стадии и этапы нормотворчества, распространять-
ся на всех субъектов нормотворчества. Во многом 
отсутствие нормативно закрепленных принципов 
нормотворчества создает дополнительные трудно-
сти правового регулирования общественной жиз-
ни» [6].

По результатам анализа ряда мнений ученых- 
правоведов представляется необходимым отме-
тить, что под принципами нормотворчества можно 
понимать научно обоснованные постулаты, кото-
рые, в случае их учета при нормотворческой де-
ятельности, позволяют нормативному правовому 
акту быть волеизъявлением народа.

Представляется необходимым выделить следу-
ющие принципы нормотворческой деятельности.

1. Принцип демократизма –  выступает осно-
вополагающим принципом в нормотворческой де-
ятельности, поскольку выражается в открытом, 
доступном общественности порядке разработки, 
обсуждения и утверждения нормативных право-
вых актов. Посредством данного принципа народ 
выражает свою волю и интересы, давая предло-
жения и замечания к проекту нормативного пра-
вового акта.

Концепция акта не может преследовать  чьи-то 
конкретные интересы, не может быть однобокой 
или чрезмерно регламентировать общественные 
отношения. Именно соблюдение принципа демо-
кратизма позволит нормативному правовому акту 
быть действительно волеизъявлением народа.

«Этот принцип предполагает участие народа 
в принятии нормативных правовых актов и пре-
жде всего законов. К основным формам непосред-
ственной демократии в правотворческом процес-
се относятся принятие законов на референдуме, 
а также обсуждение проектов наиболее важных 
нормативных актов в СМИ. С содержательной сто-
роны этот принцип требует, чтобы в законах и иных 
нормативных актах были отражены ожидания, ин-
тересы, потребности народа» [4].

2. Принцип законности –  проявляется в том, 
что нормативные правовые акты должны прини-
маться федеральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации исключительно 
в рамках предоставленной им компетенции, уста-
новленной соответствующими положениями о та-
ких органах. Кроме того, нормативные правовые 
акты не должны противоречить международному 
праву, Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам и другим нормативным право-
вым актам, имеющим большую юридическую силу.

Нормы подзаконных актов, как правило, на-
правлены на детализацию положений федераль-
ных законов, чем создают условия для их эффек-
тивной реализации.

Также принцип законности гласит о том, что фе-
деральный орган исполнительной власти Россий-
ской Федерации, приступая к подготовке проекта 
нормативного правового акта (будь то проект фе-
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дерального закона, проект нормативного право-
вого акта Правительства Российской Федерации, 
проект ведомственного акта и т.д.), должен точно 
установить, что предмет правового регулирования 
будущего нормативного правового акта относится 
к его компетенции.

«При подготовке любого нормативного право-
вого акта (указа, приказа, положения и т.п.) сле-
дует убедиться, что решаемый с помощью проек-
та нормативного правового акта вопрос относится 
к компетенции того или иного органа власти. При 
этом допускается решение вопроса строго в тех 
пределах, которые установлены предписаниями, 
содержащимися в федеральных законах, указах 
Президента, постановлениях и распоряжениях 
Правительства» [1].

3. Принцип гуманизма –  является нравственно- 
юридическим принципом и подразумевает меры 
ответственности за нарушение моральных прин-
ципов и неправильное поведение. Его реализация 
требует сбалансированности интересов различных 
сторон и учета общественного мнения. Часто воз-
никают споры о том, какой «моральный кодекс» 
должен быть применен и какие ценности следу-
ет соблюдать. Поэтому важно постоянное обсуж-
дение и совершенствование юридических норм, 
чтобы они отражали современные представления 
о добре и зле.

Гуманизм является фундаментальным прин-
ципом правовой системы, основой для создания 
законов и иных нормативных правовых актов. Он 
предполагает высокую степень уважения к лично-
сти, признание и защиту ее прав и свобод. Гумани-
стический подход в праве обеспечивает равенство 
перед законом и защиту прав и свобод каждого 
человека.

В современном мире гуманизм принимает 
на себя еще большую значимость. Гуманистиче-
ские ценности признаются всемирными и отража-
ются в международных стандартах и документах, 
таких как Всеобщая декларация прав человека. 
Эти стандарты предлагают общепризнанные прин-
ципы, которым должны следовать все государства.

Гуманизм в правовой системе подразумевает, 
что законы должны быть справедливыми и отра-
жать общечеловеческие ценности. Они должны га-
рантировать защиту прав и свобод каждого граж-
данина, независимо от его пола, расы, религии 
или убеждений. Это важное условие для создания 
справедливого и развитого общества.

Принцип гуманизма также требует активного 
участия граждан в формировании законов. Демо-
кратические принципы и механизмы, такие как вы-
боры и общественное мнение, должны быть учте-
ны при разработке правовых актов. Это позволяет 
учитывать интересы и потребности каждого граж-
данина и создавать законы, отвечающие потребно-
стям общества в целом.

Таким образом, гуманизм играет важную роль 
в правовой системе, обеспечивая защиту и уваже-
ние к правам и свободам каждого человека. Он 
требует соблюдения общечеловеческих ценностей 

и соответствия международным стандартам. Гума-
нистический подход в праве способствует созда-
нию справедливого и развитого общества, где каж-
дый гражданин равноправен и защищен законом.

4. Принцип научности. Важным фактором яв-
ляется анализ существующих нормативных актов 
и их практическое применение в жизни общества. 
Для этого необходимо изучить действующую нор-
мативную базу, сравнить ее с практикой примене-
ния права и выявить возможные проблемы и про-
тиворечия.

Для достижения научности в нормотворчестве 
также важно учитывать международные стандарты 
и мировые тенденции развития права. Современ-
ное право является динамичной системой, которая 
постоянно претерпевает изменения и адаптирует-
ся к новым вызовам и требованиям общества. По-
этому для разработки и принятия научных норма-
тивных актов необходимо учитывать и анализиро-
вать международный опыт и передовую практику 
других стран.

Однако научность в нормотворчестве не огра-
ничивается только изучением и анализом инфор-
мации. Важную роль играют также компетенции 
и опыт служащих федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Федерации. Необходи-
мо иметь квалифицированный персонал, обладаю-
щий глубокими знаниями в области права, социо-
логии и других смежных наук.

Кроме того, научность в нормотворчестве тре-
бует прозрачности и открытости процесса приня-
тия нормативных актов. Интересы и мнения раз-
личных сторон должны быть учтены при разработ-
ке новых законов и правил. Для этого необходимы 
публичные обсуждения и широкое привлечение 
общественности к процессу нормотворчества.

Таким образом, для достижения научности 
в нормотворчестве необходимо учитывать все вы-
шеперечисленные факторы: анализ информации, 
учет международного опыта, компетентный персо-
нал и прозрачность процесса принятия решений. 
Только так можно создать эффективную и спра-
ведливую нормативную базу, которая будет соот-
ветствовать современным вызовам и потребно-
стям общества.

5. Принцип профессионализма. При разра-
ботке норм и правил важно обращаться за по-
мощью к компетентным специалистам из различ-
ных областей, включая юристов, политологов, со-
циологов, экономистов, философов и психологов. 
Ведь каждая из этих профессий уделяет особое 
внимание разным аспектам жизни общества.

Когда мы создаем нормы и правила, необ-
ходимо учитывать взгляды различных социаль-
ных групп, чтобы наши предложения могли быть 
успешно приняты и реализованы. Это позволит 
учесть интересы разных слоев населения и сде-
лать нормы более справедливыми и эффектив-
ными. Не должны быть оставлены без внимания 
мнения и потребности работников, представителей 
различных социальных групп и меньшинств. Таким 
образом, для создания эффективных норм и пра-
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вил необходимо вовлекать в процесс нормотворче-
ства юристов- практиков, так как они могут предо-
ставить ценную информацию о реальной практике 
применения законов и помочь обеспечить соблю-
дение конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан. Ведь именно юристы- практики 
сталкиваются с проблемами, возникающими при 
применении законодательства на практике и мо-
гут предложить наиболее эффективные решения.

Взаимодействие компетентных специалистов 
из разных областей и практикующих юристов 
в процессе создания норм и правил поможет сде-
лать их более справедливыми, эффективными 
и соответствующими потребностям общества в це-
лом. Только такое сотрудничество позволит обе-
спечить развитие правового государства и защиту 
прав и свобод граждан, что является одной из ос-
новных задач нашего общества.

6. Принцип плановости. Этот принцип гово-
рит нам о необходимости учитывать обществен-
ное мнение и специализированные исследования, 
чтобы разработать соответствующую стратегию 
для развития законодательства в долгосрочной 
перспективе. Кроме того, важно определить прио-
ритетные области, которые требуют наибольшего 
внимания и первостепенного регулирования.

Осуществление правовых реформ и внесе-
ние изменений должно осуществляться поэтапно 
и систематически. Необходимо учитывать реаль-
ные потребности и тенденции развития общества, 
а также принимать во внимание политические 
и экономические факторы. Плановость помогает 
избежать необдуманных и несогласованных реше-
ний, а также обеспечивает стабильность и надеж-
ность в правовой системе.

Для успешной реализации плановых мер необ-
ходимо создание механизмов мониторинга и конт-
роля за выполнением поставленных задач. Анализ 
действующего законодательства, выявление пред-
посылок реализации федеральными органами ис-
полнительной власти нормотворческих полномо-
чий [7], регулярное обновление и оптимизация пра-
вовой базы также являются важными компонента-
ми планового подхода.

Плановость в разработке и принятии правовых 
актов играет важную роль в обеспечении стабиль-
ности и эффективности правовой системы. Долго-
срочная перспектива и учет реальных потребно-
стей общества позволяют принимать обоснован-
ные и устойчивые решения, а также способству-
ют развитию и улучшению правовой среды. Пла-
нирование также помогает предотвратить проти-
воречия в законодательстве, обеспечивая более 
эффективное функционирование государства. 
Результаты планирования в правотворческой де-
ятельности могут быть оценены на основе дости-
жения поставленных задач и целей, в том числе 
путем учета мнения общественности и экспертных 
оценок.

Таким образом, планирование является важ-
ной составляющей и инструментом в области 
нормотворчества федеральных органов исполни-

тельной власти Российской Федерации, способ-
ствующим улучшению нормативно- правовой базы 
и обеспечению развития государства.

7. Принцип технико- юридического совер-
шенства. Юридическая техника –  это набор правил 
и методов, используемых для создания и структу-
рирования юридических документов. Главная цель 
этой техники –  сделать эти документы понятными 
и эффективными. Юридическая техника применя-
ется к текстам правовых актов и включает в себя 
деловые подходы и приемы, разработанные в ходе 
их создания. Она может быть закреплена в специ-
альных нормативных актах или основана на уста-
новившихся обычаях. Кроме того, юридическая 
техника играет важную роль в юридическом обра-
зовании и практике, помогая юристам разбирать-
ся в сложности правовых текстов и составлять их 
правильно и грамотно.

При написании юридических текстов необхо-
димо придерживаться определенных требований. 
Прежде всего, тексты должны быть лишены эмо-
циональных выражений. Также важно, чтобы ма-
териал был точным, понятным, связанным и после-
довательным.

Допускается использование устойчивых юриди-
ческих штампов, клише и специальной терминоло-
гии, если это необходимо. Однако следует помнить 
о читаемости текста и избегать излишнего количе-
ства специфичных терминов.

Юридические тексты должны быть уместно 
структурированы, с использованием заголовков, 
абзацев и списков, чтобы облегчить понимание ин-
формации. Кроме того, необходимо предусмотреть 
ссылки на законодательные акты, предыдущие ре-
шения и другие источники права, чтобы обеспе-
чить полноту информации и узнаваемость.

В целом, юридические тексты должны быть вы-
веренными и внимательно проработанными. Они 
представляют собой инструмент для точного и яс-
ного регулирования правовых отношений и требу-
ют особого внимания и аккуратности при их со-
ставлении.

8. Принцип гласности. Принцип гласности 
предусматривает возможность представления об-
щественного мнения. Граждане имеют право вы-
сказывать свои взгляды и мнения в отношении де-
ятельности государственных органов. Это важно 
для формирования конструктивного диалога меж-
ду властью и людьми, а также для учета интересов 
граждан при принятии решений.

Участие граждан в принятии решений и контро-
ле за деятельностью органов власти также явля-
ется важной составляющей принципа гласности. 
Гражданам должны быть предоставлены возмож-
ности участвовать в процессе принятия решений, 
особенно в отношении вопросов, касающихся их 
интересов. Кроме того, контроль за деятельностью 
органов власти должен осуществляться не только 
государственными структурами, но и обществен-
ными организациями и гражданами.

Принцип гласности является необходимым ин-
струментом для борьбы с коррупцией и злоупо-
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треблениями властью. Открытость и прозрачность 
деятельности государственных органов позволяет 
предотвратить возможность сокрытия информа-
ции о неправомерных действиях и обеспечивает 
возможность контролировать деятельность орга-
нов власти.

«Суть принципа гласности заключается в том, 
что он является одним из признаков правового го-
сударства и гражданского общества, и означает 
открытое обсуждение и принятие законодатель-
ных актов, доведение до всеобщего сведения зако-
нодательных решений, обеспечивает условия для 
осуществления контроля общества за функциони-
рованием законодательных органов» [8].

Таким образом, принцип гласности является 
важным элементом демократического общества. 
Он предусматривает раскрытие информации о де-
ятельности государственных органов, предостав-
ление доступа к ней каждому гражданину, воз-
можность представления общественного мнения 
и участие граждан в принятии решений и контроле 
за деятельностью органов власти. Этот принцип 
является необходимым условием для развития де-
мократии и обеспечения прав граждан.

Таким образом, содержанием нормотворческой 
деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации является созда-
ние, изменение, принятие или отмена подзаконных 
правовых норм в рамках установленных процедур.

По мнению автора, нормотворчество играет 
важную роль в утверждении правопорядка и регу-
лировании общественных отношений. Данная дея-
тельность должна осуществляться на основе ком-
петенции и соблюдения установленных процедур, 
чтобы обеспечить законность и справедливость 
принимаемых нормативных актов. Автор отмеча-
ет, что нормотворчество является одним из фунда-
ментальных элементов государственного управле-
ния и его регулятивной функции, а также приходит 
к выводу, что эффективное нормотворчество спо-
собствует стабильности правовой системы и раз-
витию гражданского общества.
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THE CONCEPT, ESSENCE AND CONTENT OF THE 
NORMATIVE ACTIVITY OF FEDERAL EXECUTIVE 
AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation

The normative activity of the federal executive authorities of the Rus-
sian Federation is one of the most important functions of these bod-
ies and an integral part of the legislative process in the country. This 
activity is aimed at creating and changing regulations that serve as 
the basis for legal regulation of various spheres of society.
The essence of rule-making activity consists in the development 
and adoption of normative legal acts that determine the behavior 
of citizens and organizations, as well as the basic principles of the 
functioning of the state and society as a whole. The content of the 
normative activity of the federal executive authorities includes the 
development of draft regulations, their coordination with other fed-
eral executive authorities and public organizations, as well as the 
adoption of a final decision on the introduction of a regulatory act 
into effect.
Thus, the concept, essence and content of the normative activity 
of the federal executive authorities of the Russian Federation are 
the most important components of the regulatory process and con-
tribute to the creation of regulatory legal acts that promote the de-
velopment of society and guarantee respect for the rule of law and 
human rights.
The relevance of the topic of the article is due to the absence of Cur-
rently, there are studies that fully disclose and define the concept, 
essence and content of the normative powers of the federal execu-
tive authorities of the Russian Federation.
The purpose of this study is to study the concept, essence and con-
tent of the normative powers of the federal executive authorities of 
the Russian Federation.
The objective of the study is to describe and define the concept, es-
sence and content of the normative powers of the federal executive 
authorities of the Russian Federation.
The results of this study can be used by state civil servants in order 
to ensure the execution of the powers of federal executive author-
ities.
Comparative- legal, system- structural methods, as well as the meth-
od of analysis are used to solve these tasks.

Keywords: federal executive authority, rulemaking, regulatory legal 
act, ministry, rulemaking powers.
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В настоящее время в нашей стране разработаны и применя-
ются методика защиты информации ограниченного доступа, 
не составляющей государственную тайну, а также методика 
защиты персональных данных. К сожалению, предлагаемые 
решения не нашли своего отражения в базе методологическо-
го инструментария Минтруда России.
В статье представлены методики применяемые для обеспе-
чения информационной безопасности информации ограни-
ченного доступа при обработке в информационных системах 
в Российской Федерации. Произведен анализ методологий об-
работки информации при использовании системы «Посейдон» 
в качестве ИКТ-технологии в при осуществлении деятельности 
связанной с профилактикой коррупционных правонарушений. 
Значительное внимание уделяется методическим рекоменда-
циям Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю Российской Федерации (ФСТЭК РФ) по защите ин-
формации ограниченного доступа в государственных инфор-
мационных системах и информационных системах обработки 
персональных данных. Представлен вывод о возможности при-
менения методических рекомендаций ФСТЭК применительно 
к методологическому обеспечению антикоррупционной дея-
тельности.

Ключевые слова: информационная безопасность, информа-
ция ограниченного доступа, методы обеспечения безопасно-
сти, информационные угрозы, уязвимости информационных 
систем.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета

В современной Российской Федерации пробле-
ме борьбы с коррупцией уделяется значительное 
внимание, поскольку в течение обозримой истории 
Ойкумены, во все времена и во всех странах кор-
рупция противопоставляла, с одной стороны, за-
конные интересы общества и государства, а с дру-
гой стороны, получаемую государственными слу-
жащими для себя лично или для третьих лиц выго-
ду в виде денег, ценностей, имущества услуг или 
прав.

В Российской Федерации законодатель относит 
к коррупционной деятельности злоупотребление 
служебным положением, дачу взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного по-
ложения [1].

При этом противодействие коррупции, включа-
ющее в себя предупреждение, выявление, пресе-
чение, раскрытие и расследование причин корруп-
ции и коррупционных правонарушений составляет 
элемент деятельности федеральных органов го-
сударственной власти (включая Совет при Прези-
денте Российской Федерации по противодействию 
коррупции[2]), органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц.

Информационно- коммуникационной технологи-
ей для обеспечения профилактики коррупционных 
преступлений определена автоматизированная 
система обработки информации «Посейдон», реа-
лизующая информационно- аналитическое обеспе-
чение аналитической и проверочной деятельности 
в целях противодействия коррупции. В процессе 
функционирования «Посейдона» анализируется 
и проверяется деятельность по соблюдению анти-
коррупционных ограничений, запретов и требова-
ний [3], в том числе и на размещаемую в системе 
информацию (в состав которой могут входить пер-
сональные данные), поскольку состав и источники 
информации определяются ее координатором со-
вместно с оператором системы «Посейдон» с учас-
тием поставщиков информации.

Защита информации ограниченного доступа 
в системе «Посейдон», ее использование и предо-
ставление осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. При этом 
Федеральный Закон «О противодействии корруп-
ции» связывает защиту информации с запретом 
для должностных лиц «разглашать или использо-
вать в целях, не связанных с выполнением служеб-
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ных обязанностей, сведения, отнесенные к инфор-
мации ограниченного доступа, ставшие им извест-
ными в связи с выполнением служебных обязанно-
стей» [1]

Существуют специальные требования [4] 
по размещению и наполнению разделов сайтов 
связанных с антикоррупционными мероприятия-
ми, исполнение которых возложено на федераль-
ные государственные органы, Центральный банк 
Российской Федерации, Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования, государ-
ственные корпорации (компании) и иные органи-
зации (далее: ФОИВ).

Методическими рекомендациями[5] определе-
ны основные подразделы в разделе «Противодей-
ствие коррупции», расположенного на площадке 
официальных сайтов ФОИВ в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет и позволя-
ют проводить мониторинг для определения рей-
тинга органов исполнительной власти по исполне-
нию антикоррупционных требований. Методология 
предусматривает формирования подразделов, пе-
речень которых ограничивается тематикой анти-
коррупционных нормативно- правовых актов, ан-
тикоррупционной экспертизой, комиссионную ин-
формацию о соответствующем служебном пове-
дении и отсутствии конфликта интересов, данных 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также образ-
цов документов, связанных с противодействием 
коррупции и инструменты обеспечения двусторон-
ней связи для сообщений о проявлении коррупции.

Таким образом, при информационно- 
аналитическом обеспечении аналитической и про-
верочной деятельности в целях противодействия 
коррупции с использованием ГИС «Посейдон» ме-
тодические документы Роструда не не предполага-
ют проведение комплекса мероприятий по защите 
информации ограниченного доступа.

С другой стороны, Указом Президента Россий-
ской Федерации [6] установлено, что вопросы госу-
дарственной безопасности, связанные с реализа-
цией как специальных, так и контрольных функций 
по применению некриптографического инструмен-
тария в сфере защиты информации ограниченного 
доступа (далее –  техническая защита информации) 
реализуются Федеральной службой по техническо-
му и экспортному контролю (ФСТЭК России). При 
этом понятие защиты информации ограниченного 
доступа включает в себя также предотвращение 
утечки информации ограниченного доступа по тех-
ническим каналам, защиту от специальных воз-
действий на как на саму информацию, так и на ее 
носители. Цели злоумышленника при этом несу-
щественны и могут включать в себя добывание, 
уничтожение, искажение и блокирование доступа 
к нформации ограниченного доступа.

В рамках реализации обязанностей ФСТЭК 
России разработал методологию защиты инфор-
мации ограниченного доступа в ГИС либо в негосу-

дарственных информационных системах[7]. Здесь 
информация выступает каак государственный ин-
формационный ресурс.

Объектами защиты в информационной систе-
ме выступают информация (в первую очередь ком-
пьютерные данные и программное обеспечение), 
информационные технологии и технические сред-
ства обработки и передачи данных и средства за-
щиты информации.

Субъектами методологии выступают операторы 
ГИС, обладатели информации и заказчики по соз-
данию ГИС, осуществляющие защиту информа-
ции в ГИС. Деятельность субъекта осуществляется 
на основании требований Российской Федерации 
о защите информации [8] и дополнительно регла-
ментируется договорными обязанностями связан-
ными с требованиями к участнику по обеспечению 
защиты информации.

Защита содержащейся в ГИС информации обе-
спечивается обладателем информации и операто-
ром ГИС путем выполнения требований к органи-
зации и мерам защиты содержащейся в информа-
ционной системе информации.

Принимаемый субъектами комплекс 
организационно- технических мер защиты направ-
лен на обеспечение целостности, доступности 
и конфиденциальности информации путем предот-
вращения ее неправомерных уничтожения, моди-
фицирования, доступа, копирования, предоставле-
ния, распространения или блокирования.

Комплекс предусмотренных методологией 
нормативно- организационных мероприятий вклю-
чает в себя формирование требований к системе 
защиты информации, разразработку и внедрение 
указанной системы с ее последующей аттестацией 
с последующим вводом системы в действие. Обе-
спечение защиты информации осуществляется 
как в процессе эксплуатации, так и при выводе ин-
формационной системы из эксплуатации, а также 
после принятия решения об окончании обработки 
информации.

В основу совокупности требований к защите ин-
формации ограниченного доступа в аттестованной 
информационной системе положены рекомендации 
государственных стандартов[9], в связи с чем после 
принятия решения о необходимости защиты инфор-
мации в аттестованной государственной информа-
ционной системе следует осуществить классифи-
кацию информационной системы по требованиям 
защиты информации. Исходя из того, что информа-
ционная безопасность определяется как состояние 
защищенности, следует определить совокупность 
угроз безопасности информации и, противопоста-
вив конкретной угрозе комплекс противомер, осу-
ществить разработку модели угроз безопасности 
информации и совокупности требований к системе 
защиты информации.

Классификация информационной системы осу-
ществляется в зависимости от уровня значимости 
обрабатываемой информации и масштаба инфор-
мационной системы (федеральный, региональный, 
объектовый).
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Три уровня значимости информации связуются 
с возможностью наступления существенных, уме-
ренных или незначительных негативных послед-
ствий для обладателя информации или оператора 
от нарушения конфиденциальности, целостности 
или доступности информации.

Негативные последствия связуются с невоз-
можностью выполнения возложенных функций 
(полностью или частично), с недостаточной эф-
фективностью или с необходимостью привлечения 
дополнительных сил и средств.

При обработке в информационной системе 
двух и более видов информации уровень значи-
мости информации определятся отдельно для 
каждого вида информации. Итоговый уровень 
значимости информации, обрабатываемой в ин-
формационной системе, устанавливается по наи-
высшим значениям степени возможного ущерба, 
определенным для конфиденциальности, целост-
ности, доступности информации каждого вида ин-
формации.

Устанавливаются три класса защищенности 
информационной системы, определяющие уровни 
защищенности содержащейся в ней информации. 
Класс защищенности подразделяется от третьего 
(низкого) к первому (высокому) уровням.

После осуществления анализа внешних и вну-
тренних нарушителей и определения их потенциа-
ла определяются уязвимости государственной ак-
кредитуемой информационной системы и форми-
руются предложения по противодействию угрозам 
безопасности информации в целях обеспечения 
конфиденциальности, целостности, доступности 
как основных свой ств безопасности информации. 
При этом следует иметь в виду, что для определе-
ния информационных угроз следует банк данных 
угроз ФСТЭК России, характеризующийся в каче-
стве рекомендации.

Структура и состав информационной систе-
мы, а также физические, логические, функцио-
нальные и технологические взаимосвязи между 
сегментами информационной системы обеспечи-
вающие различные режимы обработки информа-
ции как в системе в целом, так и в ее отдельных 
сегментах относятся к функциональным характе-
ристикам информационной системы. К ним также 
относятся инструменты взаимодействия с иными 
информационными системами и информационно- 
телекоммуникационными сетями и иные характе-
ристики.

Модель угроз безопасности информации долж-
на включать в себя структурно- функциональные 
характеристики информационной системы, ее 
описание, перечень угроз безопасности и спосо-
бы их реализации, модель нарушителя, представ-
ляющую собой характеристику возможностей на-
рушителя, уязвимости информационной системы 
и последствия от нарушения свой ств безопасности 
информации.

Политика информационной безопасности слу-
жит основой для формирования совокупности тре-
бования к системе защиты информации.

На основании технического задания на созда-
ние информационной системы или системы защи-
ты информации обладатель информации либо за-
казчик на разработку информационной системы 
обязан организовать разработку системы защиты 
информации информационной системы, в основу 
которой надлежит положить требования стандар-
тов на создание автоматизированных систем [10].

Проектирование системы защиты информации 
напрямую связано с представлением субъектов 
и объектов доступа, методов управления досту-
пом, типов доступа и правил разграничения досту-
па участников к ресурсам информационной сис-
темы. При проектировании следует представить 
предложения по инструментарию защиты инфор-
мации, структуре системы защиты информации, 
совокупности сертифицированных средств защи-
ты информации и требований к параметрам на-
стройки программного обеспечения.

Согласно требованиями технических регламен-
тов [11] на разработку проектной и эксплуатацион-
ной документации системы защиты информации 
следует согласовать документацию с оператором 
информационной системы с учетом функциональ-
ных возможностей имеющихся сертифицирован-
ного инструментария защиты информации.

Организационные меры защиты информации 
реализуются на этапе внедрения СЗИ и включа-
ют в себя подготовку регламентных документов 
направленных на координацию деятельности ад-
министраторов и пользователей информационной 
системы с учетом правил разграничения доступа 
и ограничений действий пользователя по управле-
нию и конфигурированию аттестованной информа-
ционной системы. Инструментарий предусматри-
вает разработку комплекс учений по реализации 
мер защиты направленных на выявление инциден-
тов и мониторинг уровня защищенности информа-
ции согласно обязательным правилам и проце-
дурам. При этом документами по защите инфор-
мации определен комплекс обязательных правил 
и процедур.

Помимо разработки документов, определяю-
щих правила и процедуры, реализуемые операто-
ром для обеспечения защиты информации в ин-
формационной системе в ходе ее эксплуатации 
осуществляются анализ уязвимостей информаци-
онной системы и принятие мер защиты информа-
ции по их устранению. К числу мероприятий осу-
ществляемых в отношении СЗИ на данном этапе 
также относятся: установка и настройка, предва-
рительные испытания, опытная эксплуатация, при-
емочные испытания СЗИ в информационной си-
стеме.

На стадии аттестации информационной систе-
мы обладатель информации, заказчик или опера-
тор информационной системы осуществляют орга-
низационные и технические мероприятия предус-
матриваемые в качестве аттестационных испыта-
ний. После оценки эффективности аттестационных 
испытаний следует соотнести требования ФСТЭК 
России с установленными системами защиты.
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Методы проведения аттестационных испыта-

ний и проверок также определены ФСТЭК России 
и включают в себя экспертно- документальный ме-
тод, метод анализа уязвимостей информационной 
системы и метод тестирования.

В том случае, когда в ГИС помимо иной инфор-
мации ограниченного доступа производится обра-
ботка персональных данных, одновременно приме-
няются различные методологии: защиты информа-
ции ограниченного доступа не составляющей госу-
дарственную тайну и требования к защите персо-
нальных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных [12].

Обеспечение безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информационных систе-
мах персональных данных (ИСПДн) осуществляет-
ся путем реализации комплекса организационных 
и технических мер, определенного ФСТЭК Рос-
сии [13] на основании требований ч. 4 ст. 19 ФЗ 
«О персональных данных» [14].

Обеспечение безопасности персональных дан-
ных осуществляется путем нейтрализации акту-
альных угроз безопасности персональных данных, 
причем для обеспечения каждого из уровней за-
щищенности персональных данных разработаны 
конкретные составы и содержание мер по обеспе-
чению безопасности персональных данных.

Применение криптографических методов обес-
печения информационной безопасности персо-
нальных данных в ИСПДн регламентируются При-
казом ФСБ России № 378[15].

Заключение

Таким образом, применение информационно- 
коммуникационных технологий в целях реализация 
задачи противодействия коррупции и профилакти-
ки коррупционных преступлений с использованием 
автоматизированной системы обработки инфор-
мации «Посейдон» предполагает информационно- 
аналитическую и проверочую деятельность. При 
этом перед координатором системы «Посейдон», 
ее оператором, а также поставщиками информации 
определен круг задач, связанных не только с ана-
лизом и проверкой деятельности по соблюдению 
антикоррупционных ограничений, запретов и тре-
бований, но также и по выполнению требований 
обеспечения безопасности информации ограни-
ченного доступа.

В настоящее время в нашей стране разработа-
ны и применяются методика защиты информации 
ограниченного доступа, не составляющей государ-
ственную тайну, а также методика защиты персо-
нальных данных. К сожалению, предлагаемые ре-
шения не нашли своего отражения в базе мето-
дологического инструментария Минтруда России.
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RUSSIAN ORGANIZATIONAL AND LEGAL 
INSTRUMENTS METHODOLOGICALLY ENSURING THE 
SECURITY OF RESTRICTED ACCESS INFORMATION 
WHEN CARRYING OUT ANTI-CORRUPTION 
ACTIVITIES

Elin V. M., Tsaregorodtsev A. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

Currently, in our country, methods for protecting restricted access 
information that do not constitute a state secret, as well as methods 
for protecting personal data, have been developed and are being 
applied. Unfortunately, the proposed solutions were not reflected in 
the base of methodological tools of the Russian Ministry of Labor.
The article presents methods used to ensure information security 
of restricted access information when processed in information sys-
tems in the Russian Federation. An analysis was made of informa-
tion processing methodologies when using the Poseidon system as 
an ICT technology in carrying out activities related to the prevention 
of corruption offenses. Considerable attention is paid to the method-
ological recommendations of the Federal Service for Technical and 
Export Control of the Russian Federation (FSTEC RF) on the pro-
tection of restricted access information in state information systems 
and information systems for processing personal data. A conclusion 
is presented about the possibility of applying the methodological 
recommendations of the FSTEC in relation to the methodological 
support of anti-corruption activities.

Keywords: information security, restricted information, security 
methods, information threats, information system vulnerabilities.
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Ранее, в рамках исследуемой темы, автором рассматривался 
ряд положений судебной реформы в Российской Федерации, 
связанной с созданием апелляционных и кассационных судов 
общей юрисдикции, оптимизации организации их деятельно-
сти [8]. Реформирование проводилось с целью создания до-
полнительных гарантий справедливого правосудия, повыше-
ния уровня независимости судей, надлежащей защиты прав 
и свобод граждан. Вместе с тем, в данной статье отмечается, 
что организация работы вновь образованных судов не лише-
на определенных недостатков, которые в своей совокупности 
не оказывают влияния на ее прогрессивный характер и кото-
рые можно нивелировать взвешенным и обстоятельным подхо-
дом к судебной деятельности. Защита прав и свобод граждан, 
в том числе участников специальной военной операции, вете-
ранов боевых действий и членов их семей, являются основны-
ми приоритетами в работе новых звеньев судебной системы.

Ключевые слова: судоустройство, судебная система, судеб-
ная реформа, апелляция, кассация, независимость судей, 
борьба с коррупцией, специальная военная операция, ветера-
ны.

В 2019 году начали свою деятельность новые 
звенья системы судов общей юрисдикции –  апел-
ляционные и кассационные суды [2, 3, 4]. Органи-
зация данных судов ознаменовала новый этап су-
дебной реформы, направленный на реализацию 
конституционного положения о России как о пра-
вовом государстве [1], создание дополнительных 
гарантий справедливого правосудия, повышение 
уровня независимости судей, надлежащую защи-
ты прав и свобод граждан. Суды действуют уже 
несколько лет и можно с уверенностью сделать вы-
вод о том, что это эффективные органы судебного 
контроля, стоящие в том числе и на защите госу-
дарственных интересов. Ими наработана опреде-
ленная практика рассмотрения судебных дел, ко-
торую можно использовать во благо как граждан, 
так и всего государства в целом.

Проходящая в настоящее время специальная 
военная операция обнажает множество проблем 
правового характера, связанных как с защитой 
прав и свобод населения на новых территориях, 
так и с защитой интересов участников боевых 
действий, ветеранов и членов их семей. При та-
ких обстоятельствах организация новых звеньев 
судебной системы за несколько лет до этого выгля-
дит весьма своевременным и обдуманным шагом 
со стороны государства.

Исходя из срока работы апелляционных и кас-
сационных судов общей юрисдикции, можно под-
вести некоторые итоги их деятельности, которые 
как и все новое не лишены определенных недо-
статков [8].

Так, территориальная юрисдикция судов распро-
страняется на соответствующие судебные округа, 
включающие несколько субъектов Российской Фе-
дерации. Исключение составляют военные апел-
ляционный и кассационный суды, их территори-
альная юрисдикция –  вся территория государства. 
Окружная организация работы позволяет создать 
дополнительные гарантии верховенства закона, 
поскольку проверка судебных актов осуществля-
ется за пределами территориальных юрисдикций 
нижестоящих судов, вне местных коррупционных 
и социальных факторов. Подобная организация 
работы признается позитивной в том числе и в те-
ории государственного управления [11].

Такие государства, как Аргентинская Респу-
блика, Королевство Бельгия, Мексиканские Сое-
диненные Штаты, Соединенные Штаты Америки, 
Федеративная Республика Бразилия, Французская 
Республика и др. строят организацию работы сво-
их проверочных судебных инстанций на основе су-
дебных округов. Так, судебные системы Бельгии, 
США и Франции имеют в своем составе соответ-
ственно 5, 13 и 35 апелляционных судов, чья терри-



№
10

 2
02

3 
[Ю

Н]

56

ториальная юрисдикция распространяется на не-
сколько субъектов федерации (административно- 
территориальных единиц) [9]. На постсоветском 
пространстве окружная организация работы су-
дов характерна для Азербайджанской Республи-
ки, Грузии, Латвийской Республики и Эстонской 
Республики.

С появлением новых судов уровень независи-
мости судей и объективность судебной деятельно-
сти повысились [5, 10], поскольку теперь отсутству-
ет возможность совмещения в одном суде област-
ного звена функций суда первой, апелляционной, 
а в некоторых случаях и кассационной инстанций, 
что до реформы ставило под сомнение объектив-
ность и беспристрастность решений, принятых 
в ходе апелляционного и кассационного пересмо-
тра дела.

Реформой создана дополнительная гарантия 
справедливого правосудия, поскольку новые су-
дебные органы организационно и инстанционно 
обособлены, они проверяют судебные акты ниже-
стоящих судов на некотором удалении от них, что 
также способствует объективности судопроизвод-
ства.

Установлено, что полномочия апелляционных 
и кассационных судов можно классифицировать 
исходя из направлений их реализации на:
– процессуальные;
– контрольно- предупредительные;
– организационно- методические.

Процессуальные полномочия включают в себя со-
вокупность прав и обязанностей по проверке актов 
нижестоящих судов; контрольно- предупредительные 
направлены на осуществление судебного контроля 
и предупреждение нарушений закона нижестоя-
щими судами и иными лицами, устранение причин 
и условий принятия незаконных и необоснованных 
решений; организационно- методические реализу-
ются в форме надлежащего методического обеспе-
чения судебной деятельности и эффективной орга-
низации работы судов [6, 7].

Кроме того, можно сделать вывод о том, что в от-
личие от зарубежного опыта, существующие в на-
стоящее время требования к профессиональной 
подготовке кандидатов на должности судей апелля-
ционных и кассационных судов недостаточны, необ-
ходима регламентация на законодательном уровне 
положений о предварительной профессиональной 
подготовке кандидатов в судьи этих судов в специ-
ализированном учебном заведении перед их перво-
начальным назначением на судейскую должность, 
а также о наличии определенного профессиональ-
ного опыта, связанного с работой судьей иных зве-
ньев судебной системы, поскольку это позволит по-
высить квалификацию кандидатов в соответствии 
с требованиями к судебной деятельности.

Система предварительного обучения судей 
в специализированных учебных заведениях дей-
ствует в Австрийской Республике, Бельгии, Вен-
грии, Итальянской Республике, Республике Индия, 
Республике Польша, Республике Сербия, Федера-
тивной Республике Германия, Франции, Чешской 

Республике, Японии и в других странах, на постсо-
ветском пространстве –  в Азербайджане, Армении, 
Грузии, Молдове и др. Российский государствен-
ный университет правосудия с его филиальной се-
тью вполне может обеспечить подобное обучение.

Определяется, что институт администраторов 
судов должен быть интегрирован в аппараты апел-
ляционных и кассационных судов в форме админи-
страторов судов –  руководителей аппаратов этих 
судов. Именно эти лица должны организационно 
обеспечивать судебную деятельность, соответ-
ствующие должности федеральной государствен-
ной гражданской службы необходимо отнести 
к перечню должностей аппаратов апелляционных 
и кассационных судов исходя из того, что это по-
зволит улучшить работу аппаратов, построить ра-
боту по организационному обеспечению деятель-
ности судов на основе принципа единоначалия, 
освободить председателей судов от полномочий, 
не связанных с осуществлением правосудия, сни-
зив рабочую нагрузку на них, что в целом улучшит 
качество отправления правосудия.

Установлено, что наиболее эффективно про-
блема доступа к правосудию в апелляционных 
и кассационных судах может быть решена путем 
предоставления судам права организации рабо-
ты на основе выездных сессий, приближающих 
правосудие к населению, повышающих автори-
тет судебной власти и реализующих воспитатель-
ную функцию суда, исходя из того, что иные фор-
мы обеспечения доступа к правосудию, такие как 
применение видео- конференц-связи, различных 
онлайн- технологий, обеспечивающих режим уда-
ленного доступа в судебное заседание, а также ор-
ганизация работы судов на основе постоянных су-
дебных присутствий, не в полной мере гарантиру-
ют доступность и непосредственность правосудия.

Суды таких государств, как Австралийский Со-
юз, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии, США и Франция длительное вре-
мя организуют работу на основе выездных сессий.

Определяется, что совершенствование судеб-
ной системы как государственного института при-
водит к появлению у нее новых свой ств. Эта си-
стема по сути не статична, а представляет собой 
постоянно совершенствующуюся, динамичную со-
циальную материю.

Организация надрегиональных звеньев судеб-
ной системы, то есть апелляционных и кассацион-
ных судов общей юрисдикции, обусловила такое 
свой ство системы судов общей юрисдикции, кото-
рое можно условно назвать гибкостью. С учетом 
этого свой ства система судов общей юрисдикции 
имеет признаки динамичной, гибкой конструкции, 
структурные звенья которой можно согласованно 
нагрузить или, наоборот, разгрузить путем частич-
ного изменения процессуального законодатель-
ства. Данные изменения возможны как для каче-
ственного рассмотрения дел определенных кате-
горий, так и для решения проблемы служебной 
нагрузки в различных звеньях судебной системы.
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В целях оптимизации судебной деятельности 

возможно снизить нагрузку на судей судов об-
ластного звена системы судов общей юрисдикции 
посредством расширения юрисдикции апелляци-
онных судов применительно к рассмотрению су-
дебных дел определенных категорий. Снизить на-
грузку на судей судов областного звена возможно 
путем передачи в производство апелляционных су-
дов общей юрисдикции судебных дел, рассмотрен-
ных районными судами –  уголовных дел, пригово-
ры по которым постановлены с участием присяж-
ных заседателей, уголовных дел о преступлениях, 
совершенных предпринимателями в связи с осу-
ществлением ими предпринимательской деятель-
ности, уголовных дел коррупционной направленно-
сти, а также уголовных дел о преступлениях в от-
ношении несовершеннолетних, поскольку возмож-
но расширить полномочия апелляционных судов 
и увеличить рабочую нагрузку на их судей [6, 7].

Про уголовные дела, рассмотренные район-
ными судами (гарнизонными военными судами) 
с участием присяжных заседателей, как не впол-
не простые с точки зрения порядка судопроизвод-
ства, необходимо отметить следующее.

После передачи на рассмотрение районных су-
дов (гарнизонных военных судов) данных уголовных 
дел появилось множество (более девяноста) центров 
их апелляционного пересмотра, каждый из которых 
формирует свою апелляционную практику. Сюда 
входят суды общей юрисдикции областного зве-
на, в том числе приравненные к ним военные суды, 
а также апелляционные суды общей юрисдикции. 
Данная ситуация создает правовую неопределен-
ность в отношении критериев апелляционного пе-
ресмотра приговоров, постановленных с участием 
присяжных заседателей, что нарушает права граж-
дан и указывает на то, что одна из целей реформи-
рования судебной системы в части формирования 
практики апелляционных судов не достигнута. При 
передаче всех уголовных дел, приговоры по кото-
рым постановлены с участием присяжных заседате-
лей, под юрисдикцию апелляционных судов центров 
формирования практики будет существенно меньше 
(шесть) и цели реформирования судебной системы 
в этой части будут близки к достижению [7].

Развитие государства и общества, существую-
щие внешние вызовы, ведут к изменениям судеб-
ной системы, которые наиболее полно отвечают 
реалиям текущего времени. Вместе с тем, дан-
ные изменения должны служить обществу, вести 
к укреплению российской государственности. Ор-
ганизация апелляционных и кассационных судов 
общей юрисдикции полностью отвечает данному 
требованию, ну а некоторые итоги их деятельно-
сти предлагается обсудить в юридическом сооб-
ществе.
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SOME RESULTS OF THE CREATION OF APPEAL AND 
CASSATION COURTS

Korshunov Yu.A.
Prince Alexander Nevsky Military University of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation

Earlier, within the framework of the topic under study, the author 
considered a number of provisions of judicial reform in the Russian 
Federation related to the creation of appellate and cassation courts 
of general jurisdiction, optimization of the organization of their activi-
ties [8]. The reform was carried out with the aim of creating addition-
al guarantees of fair justice, increasing the level of independence of 
judges, and adequate protection of citizens’ rights and freedoms. At 
the same time, this article notes that the organization of the work of 
newly formed courts is not without certain problems, which in their 
entirety do not affect its progressive nature and which can be leve-
led by a balanced and thorough approach to judicial activity. The 
protection of the rights and freedoms of citizens, including partici-
pants in a special military operation, combat veterans and their fam-
ily members, are the main priorities in the work of the new links of 
the judicial system.
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В основу статьи положены данные исследования по налоговым 
системам зарубежных стран, прежде всего США. В начале ста-
тьи приведена краткая история налогового управления США 
и период его становления. В настоящее время образовалась 
Служба внутренних доходов (IRS), которая является подразде-
лением Министерства финансов США и обеспечивает выпол-
нение обязанностей министра финансов в соответствии с На-
логовым кодексом США. Служба контролирует уплату налогов 
на подарки, акцизы и имущество. Она регулярно проводит вы-
борочные проверки налогоплательщиков и выявляет наруше-
ния в налоговых декларациях. За период своего становления 
претерпела ряд изменений и реорганизаций. Теперь рядовой 
налогоплательщик имеют право связаться непосредственно 
с агентом Службы внутренних доходов (IRS), предварительно 
ответив на ряд автоматизированных вопросов Инвестопедии –  
Investopedia, которая точно определит статус налогоплатель-
щика. Налоговая служба США сегодня объявила о важном 
изменении политики, которое положит конец большинству 
необъявленных визитов налоговых инспекторов к налогопла-
тельщикам, чтобы уменьшить замешательство общественно-
сти и усилить общие меры безопасности для налогоплатель-
щиков и сотрудников.

Ключевые слова: налоговая служба (IRS), налоговая декла-
рация Форма 1040, налоговое управление, шестнадцатая по-
правка к Конституции, Служба внутренних доходов, агентство, 
казначейство, налогоплательщики, центр помощи налогопла-
тельщикам, аудитор, Конгресс США, Инвестопедии –  Investo-
pedia, формы W-9, ИНН, комиссар.

Своё начало налоговое управление США берёт 
от Комиссара внутренних доходов, федерально-
го ведомства, созданного в 1862 году Авраамом 
Линкольном для определения первого в стране 
подоходного налога на финансирование граж-
данской вой ны в США. В 1913 году Шестнадца-
тая поправка к Конституции США была ратифици-
рована. Она разрешила Конгрессу вводить налог 
на доходы и привела к созданию Бюро внутренних 
доходов. В 1953 году агентство было переимено-
вано в Службу внутренних доходов, а в последу-
ющие десятилетия претерпело многочисленные 
реформы и реорганизации. Наиболее значитель-
ные были в 1990-х годах. И так, с момента свое-
го создания Налоговое управление США отвечает 
за сбор значительной части доходов, важных для 
финансирования правительства США. Указанное 
Управление периодически спорило с оппозицией 
по поводу своих методов и принципов налогооб-
ложения. Было время, когда агентство боролось 
с сокращением бюджета и падением морального 
духа.

В настоящее время Служба внутренних дохо-
дов (IRS) является подразделением Министер-
ства финансов США и обеспечивает выполнение 
обязанностей министра финансов в соответствии 
с Налоговым кодексом США. Служба контролирует 
уплату налогов на подарки, акцизы и имущество. 
Налоговое управление США регулярно проводит 
проверки, чтобы убедиться, что налогоплательщи-
ки соблюдают налоговое законодательство.

Служба внутренних доходов, как федеральное 
агентство ответственна за сбор федеральных на-
логов и за строгое соблюдение законодательства 
о налогах в США. Большая часть работы Служ-
бы связана с подоходным налогом с физических 
и юридических лиц. Налогоплательщики могут 
регистрировать и оплачивать свои налоги в элек-
тронном виде, по почте или лично. Налоговое 
управление США регулярно проводит выборочные 
проверки налогоплательщиков и выявляет нару-
шения в налоговых декларациях. За период сво-
его становления претерпело ряд изменений и ре-
организаций и стало таким, каким оно является 
сегодня. Территориально базирующееся в Вашинг-
тоне, округ Колумбия, агентство выполняет миссию 
по обеспечению соблюдения налогового законо-
дательства и сбору федеральных налогов с нало-
гоплательщиков в Соединенных Штатах, включая 
частных лиц и корпорации. Это делается путем 
сбора и обработки ежегодных налоговых деклара-
ций. Агентство стремится помочь налогоплатель-
щикам изучить и исполнять федеральные налого-
вые законы, в том числе касающиеся наследства 
(подарков), акцизов и недвижимости.



№
10

 2
02

3 
[Ю

Н]

60

Если налогоплательщику приходилось хотя бы 
раз подавать налоговую декларацию, то он уже 
имел довольно общее представление о том, чем 
занимается IRS. Это агентство является частью 
Казначейства и отвечает за сбор налогов и со-
блюдение законодательства о налогах. За свою 
историю, насчитывающую более 150 лет, статус 
IRS неоднократно изменялся. От частных лиц, ко-
торые ходили от двери к двери, чтобы собрать на-
логи для финансирования гражданской вой ны, те-
перь IRS принимает декларации и платежи по по-
чте и в электронном виде.

Налогоплательщики должны соблюдать налого-
вые законы, принятые Конгрессом США, понимать 
и выполнять свои налоговые обязательства. Нало-
говое управление предназначено для того, чтобы 
помогать налогоплательщикам соблюдать налого-
вые требования.

Сумма налоговых поступлений, собираемых 
IRS каждый год. Это составляет около 96% вало-
вых поступлений страны.

Обработка федеральных налоговых деклара-
ций и сбор доходов с индивидуальных и корпора-
тивных налогоплательщиков является одной из ос-
новных функций IRS. В случаях, когда налогопла-
тельщику задолжали деньги, IRS выдает возврат 
налогов.

Налоговое управление США финансируется 
из бюджета, утвержденного Конгрессом США. Он 
разделен на четыре различных счета: услуги на-
логоплательщиков, правоприменение, поддержка 
операций и модернизация бизнес- систем.

Большинство налогоплательщиков- физических 
лиц используют форму 1040: Определение, типы 
и применение индивидуальной налоговой декла-
рации в США для подачи своих налогов, а те, кому 
65 лет и старше, могут использовать форму 1040-
SR: Налоговая декларация для пожилых. Эти фор-
мы используются для составления отчета о дохо-
дах и определения того, причитаются ли  какие-либо 
дополнительные налоги или налогоплательщику 
причитается возмещение. Корпорации используют 
форму 1120: Декларация по подоходному налогу 
с корпораций США для представления отчетности 
о своих доходах и налоговых обязательствах. В за-
висимости от типа корпораций существуют различ-
ные формы налоговых деклараций, представляе-
мых налогоплательщиками в IRS, том числе:

Форма 1120-C: Декларация о подоходном нало-
ге в США для кооперативных ассоциаций;

Форма 1120-F: Декларация по налогу на при-
быль иностранной корпорации в США;

Форма 1120-H: Декларация по подоходному на-
логу в США для ассоциаций домовладельцев;

Форма 1120-L: Налоговая декларация о доходах 
компании по страхованию жизни в США;

Форма 1120-S: налоговая декларация США для 
корпорации S.

От индивидуальных и корпоративных налого-
плательщиков также может потребоваться запол-
нить и приложить дополнительные формы к их ос-
новной отчетности, включая графики, дополнения 

и документы, предоставленные эмитентом, такие 
как W-2 и / или 1099s.

Налогоплательщики могут подавать свои де-
кларации по почте или в электронном виде с по-
мощью специального программного обеспечения 
для подготовки налоговых деклараций, предназна-
ченного для использования потребителями.

Несмотря на то, что агентство по-прежнему при-
нимает бумажные декларации, оно настоятельно 
рекомендует налогоплательщикам подавать их 
в электронном виде, чтобы избежать задержек. 
Следует иметь ввиду, что агентство не поддержи-
вает  какую-либо конкретную платформу или про-
граммное обеспечение для ведения отчетности.

Количество деклараций, которые подаются 
в электронном виде, продолжает расти, и пода-
вляющее большинство в настоящее время пода-
ется таким образом. Для составления деклараций 
налогоплательщики могут пользоваться услугами 
специалистов по налогообложению, таких как со-
ставители налоговых деклараций или бухгалтеры.

Отдельные налогоплательщики могут платить 
свои налоги непосредственно в IRS с помощью 
электронного перевода средств со своих банков-
ских счетов или с помощью кредитной или дебето-
вой карты. Другие методы включают банковские 
переводы в тот же день или снятие электронных 
средств во время подачи декларации по электрон-
ной почте. Предприятия, осуществляющие круп-
ные платежи, должны зарегистрироваться в элект-
ронной федеральной системе уплаты налогов и ис-
пользовать ее.

Налогоплательщики могут отправлять по по-
чте личный чек, кассовый чек или денежный пе-
ревод, подлежащий оплате через Казначейство 
США. К платежу должна прилагаться следующая 
информация соответствующая налоговая форма 
или уведомление № 10.

Наряду с бумажными декларациями IRS насто-
ятельно рекомендует осуществлять электронные 
платежи, чтобы избежать  каких-либо задержек.

Налогоплательщики также могут платить на-
личными, записавшись на личную встречу в Цен-
тре помощи налогоплательщикам IRS.

Налогоплательщики должны дождаться получе-
ния кода платежа от IRS по электронной почте, кото-
рый предоставляется при осуществлении платежа.

Налоговое управление США каждый год про-
веряет определенную часть налоговых деклара-
ций о доходах в рамках своей правоприменитель-
ной миссии. Аудиты гарантируют, что налогопла-
тельщики предоставляют Налоговому управлению 
США точную информацию в соответствии с нало-
говым законодательством. Агентство выборочным 
образом определяет налогоплательщиков для ау-
дита или выделяет тех, чьи декларации связаны 
с другими, которые прошли аудит. В некоторых 
случаях могут выставить красные флажки, преду-
преждающие налогоплательщиков о необходимо-
сти проведения аудита.

В процессе аудита участвует аудитор, который 
проверяет декларацию. Это физическое лицо мо-
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жет либо принять декларацию, либо запросить 
проверку. В последнем случае налогоплательщик 
уведомляется по почте. Аудит включает в себя про-
верку документов и может проводиться по почте 
или лично в офисе Службы IRS или в другом месте, 
например, в доме налогоплательщика, на предпри-
ятии или в офисе бухгалтера.

Несмотря на то, что не существует единого фак-
тора, определяющего, кто ежегодно проходит ау-
дит, IRS определяет красными флажками тех, кто 
может подвергнуться проверке.

Налогоплательщики могут подвергнуться ауди-
ту, если они ведут собственный бизнес и получают 
высокий доход.

Служба внутренних доходов (IRS) рекомендует 
налогоплательщикам хранить все свои документы 
в надежном месте на случай проверки. Налоговое 
управление США может включить в аудит декла-
рации за последние три года, но срок может быть 
увеличен. Как правило не превышает шести лет.

Налогоплательщик имеют право связаться не-
посредственно с агентом Службы внутренних до-
ходов (IRS), но предварительно должен ответить 
на ряд автоматизированных вопросов Инвестопе-
дии –  Investopedia 1, которая точно определит ста-
тус налогоплательщика.

Налоговая служба (IRS) в своей деятельности 
применяет налоговую Форму W-9, которая исполь-
зуется для подтверждения имени, адреса и иденти-
фикационного номера налогоплательщика (ИНН) 
лица при приеме на работу или в других целях по-
лучения дохода. Подтверждение может быть за-
прошено либо для физического лица, определен-
ного как гражданин США, либо для лица, опреде-
ленного как иностранец –  резидент.

Информация, взятая из формы W-9, часто ис-
пользуется для создания налоговой формы 1099, 
которая требуется для целей подачи декларации 
о подоходном налоге. Информация, собранная ор-
ганизацией в форме W-9, не может быть раскры-
та для  каких-либо других целей в соответствии 
со строгими правилами конфиденциальности. Ес-
ли налогоплательщик не предоставит организа-
ции форму W-9 в соответствии с запросом, то она 
должна удержать налоги с его доходов по налого-
вой ставке 24%. Форма W-9 представляет собой 
только официальный письменный запрос о предо-
ставлении информации и используется исключи-
тельно с целью подтверждения идентификацион-
ного номера налогоплательщика (ИНН) лица. Ра-
ботодатель или другое юридическое лицо, которое 
обязано подать информационный документ в IRS, 
такой как форма 1099, должно получить правиль-
ный ИНН, чтобы сообщать о любых доходах или 
убытках, которые могут повлиять на федеральную 
налоговую декларацию или подоходный налог.

Для большинства физических лиц ИНН будет 
их номером социального страхования (SSN). От-
ветственность за любые требуемые налоги, осно-
ванные на доходах, связанных с предоставленной 

1  Investopedia –  один из самых известных источников фи-
нансовой информации в Интернете. 

формой W-9, несет владелец ИНН, указанный в до-
кументе, за исключением случаев, когда налого-
плательщик подлежит резервному удержанию 2. 
Если требуется резервное удержание, это нужно 
будет отметить в W-9, чтобы надлежащим образом 
проинформировать организацию, получающую ин-
формацию, о необходимости соответствующего 
удержания.

В рамках по преобразованию Налоговая служба 
США сегодня объявила о важном изменении поли-
тики, которое положит конец большинству необъ-
явленных визитов налоговых инспекторов к нало-
гоплательщикам, чтобы уменьшить замешатель-
ство общественности и усилить общие меры безо-
пасности для налогоплательщиков и сотрудников. 
Названные изменение отменяет десятилетнюю 
практику налоговых инспекторов IRS, невооружен-
ных сотрудников агентства, в обязанности которых 
входит посещение домашних хозяйств и предпри-
ятий, чтобы помочь налогоплательщикам урегули-
ровать положение на их счетах путем сбора неу-
плаченных налогов и незаполненных налоговых 
деклараций. Необъявленные визиты закончатся, 
за исключением нескольких уникальных обстоя-
тельств, и будут заменены отправленными по по-
чте письмами с расписанием встреч.

Комиссар Налогового управления США объя-
вил об изменениях в рамках более масштабных 
усилий по преобразованию операций Налогового 
управления США после принятия Закона о сниже-
нии инфляции в прошлом году и создания нового 
Стратегического операционного плана Налогового 
управления США. Он сказал, что «Мы по-новому 
смотрим на то, как работает Налоговое управле-
ние США, чтобы лучше обслуживать налогопла-
тельщиков и нацию, а внесение этих изменений 
является шагом, основанным на здравом смыс-
ле. Изменение этой давней процедуры повысит 
доверие к работе налогового администрирования 
и улучшит общую безопасность налогоплательщи-
ков и сотрудников Налогового управления США».
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countries, first of all, the USA. At the beginning of the article there 
is a brief history of the US tax administration and the period of its 
formation. The Internal Revenue Service (IRS), which is a subdivi-
sion of the US Treasury Department and ensures fulfillment of the 
duties of the Secretary of the Treasury in accordance with the US 
Tax Code, was formed. The Service oversees the payment of gift, 

excise, and estate taxes. It regularly conducts random audits of tax-
payers and identifies irregularities in tax returns. During the period 
of its formation has undergone a number of changes and reorgani-
zations. The average taxpayer is now entitled to contact an Internal 
Revenue Service (IRS) agent directly by first answering a series of 
automated questions on Investopedia, which will accurately deter-
mine the taxpayer’s status. The U. S. Internal Revenue Service to-
day announced an important policy change that will end most un-
announced visits by tax examiners to taxpayers to reduce public 
confusion and enhance overall security measures for taxpayers and 
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В статье исследуются понятия «государственное управле-
ние» и администрирование» в условиях становления, раз-
вития и реализации Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации и национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации». Автор анализирует 
указанные понятия с позиции различных правовых подходов 
и юридических школ, а также использует междисциплинарный 
подход к их раскрытию. Отмечается, что единства по данному 
вопросу сегодня в литературе не усматривается, однако ка-
ждая точка зрения на этот вопрос представляет собой опреде-
ленный исследовательский интерес. Автор выражает согласие 
с большинством авторов, которые рассматривают данные по-
нятия под тем или иным углом, так как в целом, позиции ис-
следователей являются вполне обоснованными, в полной мере 
раскрывают сущность анализируемых понятий.

Ключевые слова: государственное управление, администри-
рование, управление, цифровая экономика, социальное управ-
ление, государственные и муниципальные услуги.

Введение

Президент Российской Федерации В. В. Путин в сво-
ём Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2022 году отметил, что вектор раз-
вития России и реализация государственной по-
литики положительно влияют на государственное 
управление и существенно сокращают излишнее 
административное регулирование. Указанные итоги 
связаны с исполнением органами публичной власти 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 
от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации», 
и отдельных национальных программ, к которым 
в частности можем отнести национальную програм-
му «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденную Советом при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам.

Направления развития, обозначенные главой 
нашего государства, определяют ключевые фак-
торы, на основании которых можно в полной ме-
ре определить роль нашей страны и ее положе-
ние в перспективе общественного и мирового 
развития, а также которые во многом предопре-
деляют не только качество человеческого потен-
циала, но и эффективность государства, равно 
как экономики нашей страны [1]. Исполняя обозна-
ченные положения, необходимо не только сфор-
мировать эффективное государственное управ-
ление, но и адаптировать его к современным 
условиям развития во всех сферах социально- 
экономического развития России.

В качестве направления развития и становле-
ния системы государственного управления, ко-
торое обладает максимальной эффективностью, 
выступает цифровизация всей данной системы, 
что на практике реализуется путем практической 
реализации проекта «Цифровое государственное 
управление», где основой выступает принятие 
платформенных решений, построение электронно-
го правительства и в дальнейшем цифрового госу-
дарства и другие мероприятия.

Обозначенные направления развития ниве-
лируют границы соотношения государственного 
управления и администрирования, что сформиро-
вало потребность в их изучении в новых реалиях 
как видоизмененных категорий административно-
го права.
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Основная часть

Ю. А. Тихомиров, изучая особенности государствен-
ного управления в аспекте кибернетики, указывал, 
что рассматривать его надо через призму системы 
социального управления, с помощью которого осу-
ществляется воздействие на все основные обще-
ственные процессы и сферы [13, Тихомиров, 44]. 
Автор подчеркивал, что именно с помощью данной 
системы вполне можно сформировать такое управ-
ление государством, которое будет представлять 
собой организованное и целенаправленное воз-
действие государства на те или иные сферы жизни 
государства и общества, которые можно изменить 
для целей, которые преследует преследуемых го-
сударственной политикой [13, Тихомиров, 44–45]. 
В связи с этим, автор рассматривает систему госу-
дарственного управления в двух основных смыслах, 
среди которых можно выделить узкий и широкий 
подход. Так, в широком смысле государственное 
управление предлагается понимать как сфера сфе-
ру распорядительной и организующей деятельности 
органов власти, в то время как в узком смысле госу-
дарственное управление представляет собой ничто 
иное, как деятельность органов власти и управлен-
ческого аппарата [13, Тихомиров, 45].

Д. Н. Бахрах, применяя аналогичный подход при 
изучении, уделял огромное внимание именно со-
циальному управлению, который которое необхо-
димо рассматривать через призму воздействия 
одной группы людей на вторую группу с помощью 
информации и для того, чтобы упорядочить все 
процессы, которые обладают высокой социальной 
значимостью. Отмечается, что это является объек-
тивной необходимостью для обеспечения устойчи-
вости всех основных социальных систем и их раз-
вития [6, Бахрах, 2–3]. Полагаем, что социальное 
управление в данном контексте будет представ-
лять собой некое управление людьми или группа-
ми людей, которые свободны в своем волеизъяв-
лении, однако на которых властное воздействие 
будет оказывать это управление без потери необ-
ходимой степени свободы. Очевидно, что в рамках 
конкретизации некоторых структурных элементов 
социального управления, деятельность, которая 
непосредственно связана с управлением другими 
людьми, автор именует администрированием, что 
представляет определенный исследовательский 
интерес.

Современные подходы к системе государствен-
ного управления можно встретить у таких авторов, 
как Л. Л. Попов и Ю. И. Мигачев. Данные авторы 
неоднократно акцентировали внимание на том, 
что государственное управление выступает в ка-
честве формы деятельности государства [15, По-
пов, 17]. Рассматривая основные характерные чер-
ты государственного управления, которое являет-
ся административно- правовой категорией, авторы 
во многом определяют его через предмет адми-
нистративного права. В данном контексте отме-
чается, что государственное управление целесо-
образно рассматривать в качестве деятельности 

государства, которая является подзаконной, равно 
как юридически властной и организующей. Реа-
лизуют ее органы исполнительной власти и дру-
гие органы государственной власти, а сущность 
ее заключается в том, что имеет место исполне-
ние законодательных норм в рамках имеющихся 
полномочий [15, Попов, 17]. Стоит отметить, что 
в соответствии с позицией указанных авторов, го-
сударственное управление выступает в качестве 
такой деятельности, которая носит исполнительно- 
распорядительный характер и во многом основы-
вается на практической реализации требований 
закона в тех или в иных вариациях. Такая же по-
зиция прослеживается в трудах таких авторов, как 
Ю. Н. Старилова и Б. В. Россинского. Указанные ис-
следователи говорили о то, что государственное 
управление всегда является деятельностью адми-
нистративного характера, а именно, деятельно-
стью органов исполнительной власти, причем как 
органов федеральной власти, так и власти субъек-
тов РФ [5, Россинский, 24].

Федеральный закон от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» на законодательном уровне 
закрепил понятие государственного управления, 
а понимать под ним предлагается деятельность 
органов власти, во многом направленную на прак-
тическую реализацию полномочий в области эко-
номического и социального развития РФ, равно 
как обеспечения ее национальной безопасности 
[2]. Определение, которое на современном этапе 
развития дано законодателем, является весьма 
объемным и как следует из содержания такового, 
подразумевает под собой осуществление органа-
ми государственной власти своей деятельности, 
которая касается абсолютно любых сфер эконо-
мического и социального развития РФ. В частно-
сти, данная деятельность в обязательном порядке 
должна включать в себя развитие потенциала че-
ловека, здравоохранение, образование и другие, 
которые обладают высокой социальной значимо-
стью. Кроме того, важностью обладает планомер-
ное совершенствование действующего законода-
тельства, так как это также положительно сказы-
вается на общественном и социальном развитии. 
Кроме того, это также позволяет выявить основные 
стратегические приоритеты, которые, кроме про-
чего, также содержатся в Стратегии национальной 
безопасности России. Отметим, что в данном до-
кументе также указывается важность совершен-
ствования нормативно- правовых актов, равно как 
системы государственного управления в целом [3].

Современное государственное управление 
предполагает интеграцию электронных технологий 
в систему государственного управления, что при-
звано повысить качество работы органов государ-
ственной власти [4, Старостина, 100]. Подход по-
добного рода на практике реализуется на базе про-
граммы под названием «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», так как в данной програм-
ме закреплены различные федеральные проекты, 
в том числе, проект «Цифровое государственное 
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управление». Данный проект включает в себя ши-
рокую совокупность мероприятий, которые во мно-
гом направлены на то, чтобы внедрять различные 
платформы и цифровые технологии в область го-
сударственного управления, в том числе, в сферу 
оказания государственных услуг. Более того, от-
мечается, что при развитии цифровой экономики 
очень важно придерживаться согласованной поли-
тики с зарубежными странами. В то же время, дан-
ные мероприятия едва ли стоит признать исчерпы-
вающими, так как программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», равно как и проект 
«Цифровое государственное управление» опреде-
ляют перечень тех мероприятий, которые в обяза-
тельном порядке должны быть реализованы орга-
нами публичной власти.

Новые формы государственного управления 
являются неизбежностью процессов, которые про-
исходят в нашем государстве. Э. Я. Талапина, из-
учая вопросы трансформации государственного 
управления, отмечает важность и необходимость 
перехода к «новому государственному менеджмен-
ту» (new public management), где производится пе-
ренос на государственные учреждения осущест-
вления социально значимых благ, основываясь 
на принципах коммерческих организаций» [10, Та-
лапина, 14–15]. Смена вектора регулирования по-
зволяет проследить переход к «государственному 
регулированию государства» (regulation inside gov-
ernment) [16, Тихомиров, 40]. Примечательно, что 
концепция автора существует в правовой реально-
сти. Так, в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в целях оказания 
муниципальных и государственных услуг созда-
ются МФЦ, а рассматривать данное учреждение 
стоит через призму организации, которая создана 
в форме государственного учреждения и которая 
предоставляет населению широкий спектр муни-
ципальных и государственных услуг, в том числе, 
по принципу «одного окна» [1]. Стоит отметить, что 
деятельность МФЦ на территории нашей страны 
координируется и контролируется со стороны Пра-
вительства РФ.

Отличной позицией от указанных является по-
зиция, обозначенная С. М. Зубаревым, исследовав-
шим государственное управление в условиях циф-
ровизации и определяющий указанный феномен 
с точки зрения процесса, во многом направленного 
на то, чтобы планомерно внедрить в деятельность 
органов государственной власти различных циф-
ровых технологий, которые в полной мере позволят 
осуществить совершенствование процедуры оказа-
ния населению муниципальных и государственных 
услуг. Очевидно, что это позволит обеспечить вза-
имодействие государства и населения, с чем весь-
ма затруднительно не согласиться [12, Зубарев]. 
Цифровизация государственного управления –  вы-
нужденность и важность в современных условиях, 
направленная исключительно на наступление кон-
кретных социально значимых результатов.

Не менее значимым в административном праве 
является понятие «администрирование», которое 

позиционируется как новый вид государственного 
управления. Д. Н. Бахрах рассматривает админи-
стрирование через призму социального управле-
ния и выделяет его как осуществление управлен-
ческой деятельности уполномоченными государ-
ственными. Оно определяется как «то, что делает 
администрация, администраторы, т.е. управление, 
руководство людьми» [6, Бахрах, 6]. Аналогичное 
определение дано Ю. А. Тихомировым, который 
определяет его в качестве одной из видов деятель-
ности –  «управленческая деятельность в организа-
циях, учреждениях, предприятиях» [13, Тихомиров, 
45].

В административном праве термин «админи-
стрирование» используется в измененном виде 
и трактуется как «государственное администри-
рование». А. М. Воронов, в рамках исследования 
вопросов, которые тесно связаны с планомерным 
расширением предмета административного права 
в целом, часто акцентировал внимание на значи-
мости указанного термина, а рассматривал он его 
с позиции сервисной функции органов государ-
ственной власти. В частности, государственное ад-
министрирование автор определял как триаду, со-
стоящую из удовлетворения интересов населения, 
реализации функций государства в области управ-
ленческой деятельности и охрану общественного 
порядка [8, Воронов, 69].

Нестеров А. В. государственное администриро-
вание напрямую связывал с тем, что органы ис-
полнительной власти оказывают различные госу-
дарственные услуги, перечисленные в различных 
административных регламентах, равно как в стан-
дартах оказания услуг, иной документации. Пред-
ставляется, что такой подход во многом предопре-
делен достаточно высокой практической значимо-
стью деятельности подобного рода. Интерес так-
же представляет тот факт, что автор рассматривал 
государство как участника рынка, который предо-
ставляет тот или иной продукт власти, а потребите-
лями таковых в этом аспекте является население. 
Регулируют данные отношения различного рода 
административные регламенты. Стоит отметить, 
что такой подход является новацией и ранее в юри-
дической литературе он не встречался. Дополняя 
свою модель, автор указывал, что итогом данных 
правоотношений выступает то или иное событие, 
например, выдача юридических документов, пре-
доставление общественных благ или осуществле-
ние деятельности, которая обладает юридическим 
значением [14, Нестеров, 39]. На этом фоне, адми-
нистрирование определяется автором в качестве 
деятельности, урегулированной именно админи-
стративными регламентами, обладающими в дан-
ном аспекте достаточно высокой значимостью. 
Автор подчеркивал, что требования всех указан-
ных регламентов должны активно содействовать 
развитию общественных отношений [14, Нестеров, 
39]. Также в научной литературе встречается точ-
ка зрения, в соответствии с которой, администри-
рование выступает в качестве организационно- 
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реализующей и при этом властной деятельностью 
[9, Гоголев].

В зависимости от конкретной сферы, государ-
ственное администрирование будет иметь при-
знаки, которые для нее характерны. Как правило, 
это целенаправленность в деятельности органов 
государственной власти, подзаконность деятель-
ности таковых, вторичность по отношению к де-
ятельности законодательной и некоторые иные 
[11, Емельянов, 55–66]. Все эти признаки в полной 
мере будут характеризовать деятельность орга-
нов государственной власти как представителей- 
поставщиков государственных услуг на фоне огра-
ниченной сферы практического применения подза-
конных, а также нормативных актов. Представля-
ется вполне естественным, что подход подобного 
рода требует изменения управления в ту деятель-
ность, которая выполняется в пределах того или 
иного документа нормативного характера.

В завершении стоит отметить, что практическая 
реализация органами публичной власти своих пол-
номочий, связанных с оказанием государственных 
и муниципальных услуг, выступает в современных 
общественных отношениях в качестве новой фор-
мы осуществления полномочий, которая, как уже 
было отмечено ранее, представляет собой некую 
триаду, обладающую достаточно высокой значи-
мостью. Во многом это обусловлено тем, что дан-
ная триада в полной мере удовлетворяет интере-
сы населения нашей страны в получении ими раз-
личных государственных и муниципальных услуг, 
в которых у них есть объективная необходимость.

Заключение

Дискуссия по вопросам трансформации или кор-
реляции государственного управления и админи-
стрирования является актуальной и основывается 
исключительно на схожести их сущностей. Синони-
мичность указанных понятий не является очевид-
ной, они являются схожими в части, касающейся 
принятия управленческого решения и совершении 
непосредственных действий, направленных на эф-
фективное взаимодействие между гражданином 
и государством в условиях цифровизации государ-
ственного управления.

В нормативных правовых актах, касающихся 
национальных и стратегических интересов Рос-
сии, законодатель не преследует цели произвести 
замену одного понятия другим. Он основывается 
на государственном управлении как устоявшем-
ся понятии в структуре органов публичной власти 
и определяемом Федеральным законом «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации».

В настоящее время можем констатировать, что 
понятия «государственное управление» и «адми-
нистрирование» являются корреляционными, что 
подразумевает под собой их соотношение при осу-
ществлении государственного управления, кото-
рое выстраивается на основаниях, установленных 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.
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CONTENTS OF THE CATEGORIES “PUBLIC 
ADMINISTRATION” AND “ADMINISTRATION” IN THE 
CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE 
ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES
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Ural Institute of Management –  Branch of the Russian Academy of National 
Economy and Public Administration under the President of the Russian 
Federation

This article examines the concepts of «public administration» and 
«administration» in the context of the formation, development and 
implementation of the National Security Strategy of the Russian 
Federation and the national program «Digital Economy of the Rus-
sian Federation». The author analyzes these concepts from the per-
spective of various legal approaches and legal schools, and also 
uses an interdisciplinary approach to their disclosure. It is noted that 
there is no unity on this issue in the literature today, however, each 
point of view on this issue is of a certain research interest. The au-
thor agrees with the majority of authors who consider these con-
cepts from one angle or another, since in general, the positions of 
researchers are completely justified and fully reveal the essence of 
the analyzed concepts.

Keywords: public administration, administration, management, dig-
ital economy, social management, state and municipal services.
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Направления развития регулирования правоотношений субъектов 
градостроительной деятельности РФ

Перлин Алексей Олегович,
аспирант, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации
E-mail: info@upside.ru

Цель статьи. Изучение инвестирования градостроительной 
сферы России и проблемных вопросов в данной области. За-
дачи статьи. Рассмотреть вопросы правового регулирования 
и контроля со стороны государства в указанной сфере. Воз-
можности практического применения. Положительным являет-
ся участие публичных юридических лиц в сфере строительства 
объектов жилой недвижимости. Термин «публично- правовые 
образования» является более узким, чем «публичное юриди-
ческое лицо».
В статье были определены особенности разграничения тер-
минов «публичные юридические лица», «публично- правовые 
образования» и охарактеризована их роль в предпринима-
тельской деятельности в сфере строительства объектов жилой 
недвижимости. Сделан акцент на неравенство сторон в право-
отношениях между застройщиком и дольщиком, в связи с чем 
публичные юридические лица выступают в качестве стабили-
затора общественных отношений.
Сделанные выводы можно использовать в правоприменитель-
ной практике.

Ключевые слова: инвестиции, градостроительство, жилищ-
ное строительство, публично- правовые образования, инфра-
структура, публичные юридические лица жилищное строитель-
ство, застройщик.

В настоящее время градостроительство явля-
ется одной из наиболее быстроразвивающихся от-
раслей в социально- экономическом развитии го-
родов и населенных пунктов. Развитие территорий 
в России происходит комплексно. В соответствии 
с данными статистики Минстроя России по ито-
гам первого полугодия 2023 года предельная пло-
щадь жилья, которое можно построить на терри-
тории Российской Федерации, составляет поряд-
ка 412 млн кв.м. Это на 5% больше, чем в июне 
2022 года. Основная задача строительного ком-
плекса –  конвертировать данный градостроитель-
ный потенциал в квадратные метры для граждан 
страны [8].

Наибольшим градостроительным потенциа-
лом земельных участков по итогам шести месяцев 
2023 года обладают: г. Москва (29,4 млн кв.м.), Тю-
менская (26,4 млн. кв.м.), Новосибирская (26,0 млн. 
кв.м.), Московская (19,4 млн. кв.м.) и Ростовская 
(16,1 млн. кв.м.) области.

Несмотря на это, сегодня в России существу-
ет проблема обеспечения экономического роста 
через перестройку экономики. Необходимо пони-
мать, что механизмы публично- правового регули-
рования могут выступать как катализатором, спо-
собствующим развитию инвестиционной сферы 
в области строительства, в том числе и жилищно-
го, так и фактором, тормозящим инвестиционные 
процессы в виду чрезмерного ужесточения правил 
регулирования, требований к участникам (инвесто-
рам).

Государство находится в постоянном поиске ба-
ланса в вопросе регулирования градостроитель-
ной сферы, особенно ярко это проявляется в сфе-
ре жилищного строительства. Так недостаточность 
правового регулирования и контроля со стороны 
государства в указанной сфере приводит к появле-
нию такого социального явления как «обманутые 
дольщики», появление которых является следстви-
ем свободы застройщиков в своей деятельности. 
Напротив, ужесточение правил регулирования не-
избежно приводит к сложности доступа на рынок 
жилой недвижимости для некрупных застройщи-
ков, дополнительные издержки уже действующих 
застройщиков, и, следовательно, неизбежный рост 
цен на жилую недвижимость, что также является 
для регулятора (государства) негативной тенден-
цией, поскольку осложняет решение социальных 
задач государства, в частности доступности жилья.

За последние 10 лет в России механизмы пра-
вого регулирования в области градостроительства 
в целом, так и в области жилищного строитель-
ства, претерпели серьезные изменения, которые 
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были вызваны действительным положением отрас-
ли (банкротство крупных застройщиков в разных 
регионах страны, являющиеся в том числе след-
ствием как экономических кризисов последний 
10–15 лет, так и злоупотреблением застройщика-
ми пробелами правового регулирования; измене-
ния подхода к планированию застройки территорий 
(изменение Градостроительного кодекса РФ[1]), 
позволяющие осуществлять долгосрочное плани-
рование). Учитывая постоянные изменения меха-
низмов публично- правового регулирования в Рос-
сии, научный интерес представляется в исследо-
вании указанных изменений с целью установления 
эволюционного характера таких изменений либо 
наоборот опровержения данного утверждения.

Таким образом, строительство объектов жилой 
недвижимости является одним из динамично раз-
вивающихся направлений предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, на рынке жилья появляются новые за-
стройщики, инвесторы- застройщики, девелоперы 
и другие. Во многом это обусловливается ростом 
населения городов, и как результат –  постоянно 
растущий спрос на объекты жилой недвижимости 
для улучшения своих жилищных условий и иных 
целей.

Вместе с тем на сегодняшний день на практи-
ке проблемным вопросом является множество на-
рушений градостроительных норм в сфере строи-
тельства, прав дольщиков и инвесторов, в связи 
с чем необходим современный работающий меха-
низм правовой защиты наиболее слабых сторон 
рынка жилья. Поскольку это может повлечь нару-
шение законных прав и интересов предпринимате-
лей в строительной сфере. Действительно, прак-
тика показывает несовершенство действующего 
законодательства и необходимость закрепления 
легального механизма регулирования в целях за-
щиты слабой стороны отношений –  потребителя. 
Это порождает, в том числе, закономерные и ло-
гичные вопросы о принятии отдельного федераль-
ного закона, регулирующего правовое положение 
фондов, их деятельность.

Предпринимательская деятельность в сфере 
строительства объектов жилой недвижимости ре-
гламентируется Градостроительным кодексом РФ, 
что обусловлено важностью регулируемых право-
отношений.

Исследователями неоднократно указывалось 
на пробельность в законодательстве о предприни-
мательской деятельности в сфере строительства 
объектов жилой недвижимости. На наш взгляд, это 
является существенным недостатком нормативно- 
правовой обеспеченности исследуемой темы. Дей-
ствительно, подобные дефекты права можно объ-
ективно объяснить особенностями переходного 
периода правовой системы, имеющей место при 
становлении современной российской государ-
ственности. Но в настоящий момент подобный ар-
гумент уже является несостоятельным, и следует 
признать необходимость более детального регули-
рования деятельности публичных юридических лиц 

в сфере строительства объектов жилой недвижи-
мости.

Одним из важных вопросов в исследуемой те-
ме является вопрос об участии публичных юриди-
ческих лиц в предпринимательской деятельности 
в сфере строительства объектов жилой недвижи-
мости. Изменения законодательства последних 
лет, направленные на увеличение требований к за-
стройщикам, привели к укрупнению компаний. Не-
большие застройщики не могут соответствовать 
требованиям законодательства, в связи с чем про-
исходит их слияние либо иные действия по укруп-
нению компании. Для недопущения монополизации 
рынка также важно участие публичных юридиче-
ских лиц. Это необходимо для соблюдения баланса 
интересов разных сторон и обеспечения свободы 
предпринимательской деятельности. И это должно 
быть в контексте соблюдения законности.

Исследователями, как правило, в изучении пра-
вовых вопросов в сфере строительства, акценти-
руется внимание на застройщиках, инвесторах, 
банках, дольщиках. Данный факт обусловлен, 
прежде всего, особенностями договора долевого 
участия, договора инвестирования, которые в по-
давляющем большинстве выступают регулятором 
общественных отношений в сфере строительства 
жилых помещений в разрезе взаимодействия за-
стройщика и конечного потребителя –  дольщика/
инвестора. От того, насколько законными и кор-
ректными будут положения договора долевого уча-
стия или договора инвестирования, зависит раз-
мер рисков и ответственности, которые понесет 
каждая из сторон. Причем на стороне дольщика 
всегда есть риск вреда жизни и здоровью, со сто-
роны застройщика –  финансовые, репутационные 
потери. Подобный «маятник» между рисками и от-
ветственностью формирует и особенности право-
применительной практики, нормативно- правовой 
основы исследуемых правоотношений.

Для нивелирования терминологических неточ-
ностей представляется целесообразным опреде-
литься с понятийным аппаратом исследуемой пра-
вовой материи. Прежде всего, стоит определить, 
что представляет собой публично- правовое обра-
зование. Публично- правовое образование облада-
ет рядом признаков, это есть организация, струк-
тура органов публичного управления, с которыми 
имеют дело субъекты права, вступая в юридиче-
ские отношения с данным образованием [6. C. 42–
49], созданы для удовлетворения публичных нужд.

Термин «публично- правовое образование» до-
статочно объемен и отнюдь не тождественен со-
держанию термина «юридическое лицо». Также 
следует разграничить публичные юридические ли-
ца и публично- правовые образования.

В связи с тем, что в законодательстве отсут-
ствует легальная дефиниция «публично- правовое 
образование», в юридической науке имеется не-
которая дискуссия относительно формулирова-
ния данного понятия, но понять правовую при-
роду публично- правовых образований позволя-
ет системное толкование ст. 124–126 ГК РФ [2]. 
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Р. Р. Абдулвагаповой дано авторское определение 
публично- правового образования, в котором по-
зиция автора сводится к тому, что это специаль-
ный участник правоотношений со специальной 
правосубъектностью, который наделен признаком 
организационно- территориального единства [5]. 
Не считаем целесообразным вдаваться в теорети-
ческий плюрализм мнений относительно формули-
рования данного термина, полагаем, что данным 
автором суть исследуемого явления передана до-
статочно точно. Таким образом, термин «публично- 
правовые образования» является более узким, чем 
«публичное юридическое лицо».

В качестве примера участия публичных юриди-
ческих лиц в сфере строительства объектов жи-
лой недвижимости можно привести специально 
созванный Общественный совет при Управлении 
жилищной политики г. Казани, учрежденный При-
казом начальника Управления жилищной политики 
г. Казани от 30.11.2022 № 14 [4].

Таким образом, определив понятие публичных 
юридических лиц, следует перейти непосредствен-
но к анализу вопроса об их роли в предпринима-
тельской деятельности в сфере строительства жи-
лой недвижимости. В связи с особенностью дан-
ных правоотношений и диспаритетностью субъек-
тов публично- правовые образования должны вы-
полнять роль стабилизатора общественных отно-
шений.

Так, например, одним из экономических рисков 
строительной деятельности является банкротство 
застройщика. Новеллы законодательства послед-
них лет, вызванные введением счетов эскроу, до-
полнительных требований к застройщикам, на-
правлены на снижение возможных банкротств за-
стройщика [7. C. 15–18].

Вместе с тем обеспечение защиты интересов 
застройщика не может ограничиваться данными 
мерами. В связи с этим в правоотношениях в сфе-
ре строительства жилой недвижимости необходи-
мо участие профильного публично- правового об-
разования. Действительно, на сегодняшний день 
возможность участия публично- правовых образо-
ваний и потребность в них увеличиваются.

Этим обусловлен и вступивший в законную силу 
с 1 января 2022 г. Федеральный закон от 29 июля 
2017 г. № 218-ФЗ «О публично- правовой компании 
«Фонд развития территорий» и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [3] (далее –  ФЗ № 218). Указан-
ный фонд является публично- правовым образова-
нием.

Фонд наделен рядом функций и полномочий 
публично- правового характера:

1. Защита прав участников долевого строитель-
ства. Защита заключается в формировании ком-
пенсационного фонда, средства из которого вы-
плачиваются обманутым дольщикам.

2. Модернизация жилищно- коммунального хо-
зяйства и сокращение не пригодного для прожи-
вания жилищного фонда. Фонд будет оказывать 
финансовую поддержку на переселение граждан 

из аварийного жилья. Кроме того, фонд будет пре-
доставлять займы юридическим лицам для строи-
тельства, реконструкции и модернизации объек-
тов инфраструктуры, а также для строительства 
наемных домов. Иные цели таких займов опреде-
лит Правительство РФ.

3. Устойчивое развитие территорий и создание 
комфортных и благоприятных условий проживания 
граждан. Фонд будет взаимодействовать с органа-
ми государственной власти и местного самоуправ-
ления, а в некоторых случаях и сам выступать в ро-
ли застройщика.

Перед фондом ставится и большое количество 
целей, например, обеспечение сокращения не при-
годного для проживания жилищного фонда. При-
мечательно, что перечень целей открытый, иные 
цели в данной сфере определяет Правительство 
РФ.

Представляется, что наличие подобного пу-
бличного юридического лица в системе строи-
тельства жилых домов несет позитивный эффект 
для правоприменительной практики. Вместе с тем 
возникают вопросы относительно организацион-
ной составляющей компенсационных выплат для 
дольщиков, а также размеров этих выплат. В связи 
с этим, на наш взгляд, в настоящий момент дан-
ный аспект не является оптимальным. Представ-
ляется необходимым определять размер возме-
щения, подлежащего выплате дольщику, исходя 
из размера цены конкретного договора долевого 
участия без ограничения размера такого возме-
щения, что должно быть отражено в нововведении 
в ФЗ № 218.

Важную роль в данном контексте играют 
и публично- правовые образования. Так, например, 
субъекты Российской Федерации, в том числе Ре-
спублика Татарстан, выполняют функцию правово-
го обеспечения данных правоотношений. И, соот-
ветственно, публичные юридические лица в виде 
отдельных государственных органов обеспечивают 
данную деятельность. Также в республике функци-
онируют программы социального жилья. Данные 
программы позволяют определенным категориям 
граждан получить жилое помещение по льготным 
условиям. Одним из общих системных недостатков 
является затянутость и бюрократизация данного 
процесса.

Можно отметить стабилизирующую роль пу-
бличных юридических лиц в строительной сфере. 
Строительная сфера особенно сильно коррелирует 
с внутриэкономическими, внешнеэкономическими 
и политическими факторами. Любая нестабиль-
ность –  как политическая, так и экономическая –  
может привести к дефициту строительных мате-
риалов со всеми вытекающими последствиями от-
носительно их удорожания. Микроэкономические 
и макроэкономические процессы влияют и на по-
купательскую способность населения. С учетом 
принципиального значения строительной сферы 
наличие публично- правовых образований являет-
ся средством от дестабилизации некоторых сек-
торов данной предпринимательской деятельности. 
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Разумеется, нельзя сводить деятельность государ-
ства в стабилизации лишь к деятельности публич-
ных юридических лиц.

Следует указать на то, что публичные юридиче-
ские лица во многом способствуют обеспечению 
принципа равенства субъектов исследуемых пра-
воотношений. Наличие публичных юридических 
лиц, конечно, в полной мере не нивелирует дис-
паритетность сторон, но, тем не менее, приводит 
к большей обеспеченности прав и законных инте-
ресов слабой стороны. При этом необходимо учи-
тывать тот фактор, что сама по себе сильная по-
зиция застройщиков не должна приводить к без-
условному и необоснованному злоупотреблению 
правом со стороны потребителей.

Завершая настоящую статью считаем возмож-
ным отметить, что рассматриваемая тема является 
достаточно изученной во всем мире. Существует 
множество исследований, посвященных механиз-
мам регулирования инвестиций в градостроитель-
ную сферу в различных странах, в том числе в Рос-
сии. Многие исследования рассматривают вопросы 
правового регулирования инвестиций в градостро-
ительную сферу, включая законодательные и нор-
мативные акты, роль государства в регулировании 
этой сферы, механизмы стимулирования инвести-
ций и т.д.

Вместе с тем, несмотря на наличие значитель-
ного количества исследований, тематика статьи 
все также актуальна и требует дальнейшего изу-
чения. Во-первых, в связи с существенными мно-
гократными изменения механизмов регулирования 
в России за последние 10 лет, что требует подроб-
ного анализа, в том числе и с точки зрения эволю-
ции публично- правовых механизмов.

Во-вторых, в связи с большой долей регулиро-
вания в указанной области, осуществляемой ор-
ганами исполнительной власти и управления (так 
называемое «ручное регулирование»), что порож-
дает разность подходов к регулированию, а, сле-
довательно, требует изучения и выработки необхо-
димых рекомендаций нормотворческого характера 
c целью поиска возможностей унификации и при-
менении выработанных на уровне субъектов РФ 
успешных механизмов правового регулирования 
градостроительной деятельности на всей террито-
рии страны.

В-третьих, предполагается изучить опыт стран 
(ОАЭ, Китай, Германия), являющихся передовыми 
в области градостроительства в целом по темпам 
строительства и инноваций, а равно создающих ус-
ловия привлекательности для инвесторов внутрен-
них и внешних, в которых существуют свои специ-
фические механизмы публично- правового регули-
рования инвестиций в градостроительную сферу, 
с целью последующего применения таких успеш-
ных механизмов в отечественной градостроитель-
ной отрасли.

В завершение сделаем вывод о том, что в на-
стоящей статье нами были определены особенно-
сти разграничения терминов «публичные юриди-
ческие лица», «публично- правовые образования» 

и охарактеризована их роль в предприниматель-
ской деятельности в сфере строительства объек-
тов жилой недвижимости.

Сделан акцент на неравенство сторон в право-
отношениях между застройщиком и дольщиком, 
в связи с чем публичные юридические лица вы-
ступают в качестве стабилизатора общественных 
отношений.
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DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF 
REGULATION OF LEGAL RELATIONS OF SUBJECTS 
OF URBAN PLANNING ACTIVITY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Perlin A. O.
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration

The purpose of the article. The study of investment in the urban 
planning sphere of Russia and problematic issues in this area. Ob-
jectives of the article. To consider the issues of legal regulation and 
control by the state in this area. Practical application possibilities. 
The participation of public legal entities in the construction of resi-
dential real estate is positive. The term “public legal entities” is nar-
rower than “public legal entity”. The article defines the features of 
the differentiation of the terms “public legal entities”, “public legal 
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entities” and characterizes their role in entrepreneurial activity in the 
construction of residential real estate. The emphasis is placed on 
the inequality of the parties in the legal relations between the devel-
oper and the shareholder, in connection with which public legal enti-
ties act as a stabilizer of public relations.
The conclusions drawn can be used in law enforcement practice.

Keywords: investments, urban planning, housing construction, 
public legal entities, infrastructure, public legal entities housing con-
struction, developer.
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В статье подвергнуты анализу вопросы взаимодействия ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации и федеральной 
инспекции труда в сфере осуществления надзора и контроля 
за исполнением трудового законодательства и соблюдением 
трудовых прав граждан.
Отмечается, что прокуратура Российской Федерации является 
одним из важнейших государственных органов, непрерывно 
обеспечивающих законность и правопорядок. Путем реализа-
ции различных функций, прокуроры защищают нарушенные 
права и свободы человека и гражданина, принимают действен-
ные меры к их восстановлению и восстановлению социальной 
справедливости в целом.
Взаимодействие органов прокуратуры с федеральной инспек-
цией труда осуществляется преимущество в рамках реализа-
ции органами прокуратуры надзорной функции: за соблюде-
нием Конституции РФ, исполнением законов РФ, законностью 
правовых актов, издаваемых специальными поднадзорными 
объектами; за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина; частично –  при осуществлении надзора за исполнением 
законов судебными приставами, а также при реализации пол-
номочий по участию в различных формах судопроизводства.
При осуществлении органами прокуратуры функции по надзо-
ру за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов 
самой распространенной проблемой взаимодействия орга-
нов прокуратуры с иными органами государственной власти 
является привлечение к участию в прокурорских проверках 
должностных лиц государственных органов в качестве специ-
алистов. Пробелы соответствующего законодательства не по-
зволяют точно определить когда и в каких случаях обязательно 
должен привлекаться специалист; оценить целесообразность 
его привлечения в той или иной проверке и пр.
Автором сформулирован вывод о том, что проблемы, возника-
ющие в рамках взаимодействия органов прокуратуры и феде-
ральной инспекции труда, непосредственно влияют на качество 
защиты трудовых прав граждан, что приводит к отрицательно-
му воздействию на экономическое развитие страны.

Ключевые слова: прокуратура; федеральная инспекция тру-
да; форматы взаимодействия; трудовые права и свободы граж-
дан.

Прокуратура Российской Федерации является 
одним из важнейших государственных органов, не-
прерывно обеспечивающих законность и правопо-
рядок. Путем реализации разнородных функций, 
прокуроры защищают нарушенные права и свобо-
ды человека и гражданина, принимают действен-
ные меры к их восстановлению и восстановлению 
социальной справедливости.

Прокурорский надзор за исполнением трудово-
го законодательства РФ, за соблюдением трудо-
вых прав и свобод граждан отнесен к числу при-
оритетных в социальной сфере общественных от-
ношений [1].

Обозначенный статус накладывает на государ-
ственные органы максимальные обязательства 
по осуществлению мероприятий по охране трудо-
вых прав и свобод, а также диктует необходимость 
использования всех доступных правовых механиз-
мов защиты, предоставленных прокуратуре.

На протяжении длительного периода времени 
надзор прокуратуры и контроль государственных 
органов в сфере труда не ослабевают в силу раз-
нообразных обстоятельств, в частности, по причи-
не вовлеченности в трудовые отношения подавля-
ющего числа граждан; по причине возрастания ко-
личества совершаемых и выявляемых нарушений 
в анализируемой сфере; недостаточно эффектив-
ной деятельности профсоюзных организаций; из-
за пробелов правовой регламентации и пр. Орга-
нами прокуратуры и контроля в целях системати-
зации и оптимизации работы классифицируют кон-
тингент по определенным основаниям (возрасту, 
состоянию здоровья, полу и т.п.).

Отмеченные обстоятельства требуют от проку-
ратуры повышенного внимания к реализации над-
зора за исполнением трудового законодательства 
и соблюдением трудовых прав и свобод, более 
тщательного проведения проверочных мероприя-
тий, тесного взаимодействия с контролирующими 
органами, принятия (в случае выявления наруше-
ний) комплекса исчерпывающих мер реагирования 
в целях устранения нарушений, привлечения вино-
вных лиц к ответственности.

Ввиду особенностей социально- экономического 
развития Российской Федерации вопросы эффек-
тивности государственной защиты трудовых прав 
граждан считаются особенно актуальными.

В силу своего специфического правового ста-
туса и функций, одним из важнейших органов го-
сударственной власти, осуществляющим защиту 
трудовых прав и свобод граждан, как отмечалось 
неоднократно, является прокуратура Российской 
Федерации. В рамках своей надзорной деятель-
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ности прокуратура обязана выстраивать взаимо-
действие с иными государственными органами, 
в частности, с органами контроля за исполнением 
трудового законодательства.

К таковым органам отнесены: федеральная ин-
спекция труда, состоящая из федерального органа 
исполнительной власти уполномоченного на про-
ведение федерального государственного контро-
ля (надзора) за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права (Федеральной 
службы по труду и занятости), и его территориаль-
ных органов (государственных инспекций труда) 
[2].

Взаимодействие органов прокуратуры с феде-
ральной инспекцией труда осуществляется преи-
мущество в рамках реализации органами проку-
ратуры надзорной функции: за соблюдением Кон-
ституции РФ, исполнением законов РФ, законно-
стью правовых актов, издаваемых специальными 
поднадзорными объектами; за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина; частично –  при 
осуществлении надзора за исполнением законов 
судебными приставами, а также при реализации 
полномочий по участию в различных формах су-
допроизводства.

При осуществлении органами прокуратуры 
функции по надзору за соблюдением Конституции 
РФ и исполнением законов самой распространен-
ной проблемой взаимодействия органов прокура-
туры с иными органами государственной власти 
является привлечение к участию в прокурорских 
проверках должностных лиц государственных ор-
ганов в качестве специалистов. Пробелы соответ-
ствующего законодательства не позволяют точно 
определить когда и в каких случаях обязательно 
должен привлекаться специалист; оценить целе-
сообразность его привлечения к той или иной про-
верке; очертить круг прав и обязанностей специа-
листа; механизм его привлечения; формат участия 
и фронт работы.

Недостаточность правового регулирования 
в данной сфере приводит к недопониманию долж-
ностными лицами, привлеченными прокуратурой 
к проверке в качестве специалистов, своих задач, 
а также к конфликтам с сотрудниками прокура-
туры, спорам с поднадзорными объектами о обо-
снованности проверки, что, безусловно, напрямую 
влияет на качество надзорной работы.

Федеральным законом «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» установлено, что при осущест-
влении надзора за исполнением законов органы 
прокуратуры не подменяют иные государственные 
органы [3]. Вместе с тем, в правовых документах 
отсутствуют четкие правила, позволяющие досто-
верно утверждать, когда действия органов проку-
ратуры можно расценить как подменяющие феде-
ральную инспекцию труда, а когда –  нельзя.

На практике законодательные формулировки 
при их толковании фактически приводят к тому, 
что при поступлении в органы прокуратуры обра-
щений граждан о нарушении требований трудово-

го законодательства, органы прокуратуры, руко-
водствуясь своими организационными интереса-
ми (объемом работы, укомплектованностью штата 
и т.д.), часть обращений для разрешения в полном 
объеме адресуют ФИТ, несмотря на то, что раз-
решение отдельных обращений (в полном объеме 
или в части) необходимо именно прокурором (в си-
лу имеющихся у него полномочий), (например, ког-
да имеется необходимость по  каким-либо причи-
нам обратиться в суд в интересах работника). При 
этом жалобы, где совершенно очевидно, что уча-
стие органов прокуратуры не требуется, остаются 
для разрешения в органах прокуратуры.

Также примером подмены федеральной инспек-
ции труда служит деятельность органов прокурату-
ры по оценке материалов нарушений охраны тру-
да, в установлении обстоятельств в которых при-
нимали участие должностные лица федеральной 
инспекции труда или которые рассматривались 
должностным лицом федеральной инспекции тру-
да единолично.

Прокуратура по данным материалам проводит 
проверки и принимает меры реагирования (в том 
числе вносят представления и возбуждают дела 
об административных правонарушениях).

Представляется, рациональный характер таких 
действий, при условии, что соответствующие меры 
реагирования по результатам проверки несчаст-
ных случаев уже приняты должностными лицами 
федеральной инспекции труда (вынесены предпи-
сания об устранении нарушений требований тру-
дового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, 
возбуждены и рассмотрены дела об администра-
тивных правонарушениях в отношении виновных 
юридических и должностных лиц), не совсем оче-
виден.

В обозначенных ситуациях прослеживается не-
гативное воздействие на качество осуществляе-
мого прокуратурой надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина. Оставляя у себя 
«простые», не требующие прокурорского вмеша-
тельства обращения граждан, и по итогам установ-
ления причин несчастных случаев, по сути, дубли-
руя принятые должностными лицами федеральной 
инспекции труда меры, деятельность органов про-
куратуры направлена не на восстановление нару-
шенных прав граждан, а на формальное достиже-
ние плановых показателей.

При осуществлении органами прокуратуры 
функции по надзору за соблюдением Конституции 
РФ и исполнением законов, федеральная инспек-
ция труда и ее территориальные подразделения 
могут быть также и объектами прокурорского над-
зора.

Проверкам органов прокуратуры подвергается 
как внутренняя хозяйственная деятельность фе-
деральной инспекции труда (вопросы распоряже-
ния государственным имуществом, расходования 
бюджетных денежных средств и т.д.), так и работа 
федеральной инспекции труда по исполнению за-
конов о рассмотрении и разрешении обращений 
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граждан, о государственном контроле (надзоре). 
Такой охват законодательства, за исполнением ко-
торого органы прокуратуры осуществляют надзор 
в отношении федеральной инспекции труда, при-
водит к активному вмешательству органов про-
куратуры в работу федеральной инспекции труда 
(в частности, к активному административному вли-
янию на нее), предъявлению в ее адрес противоре-
чивых, зачастую, не соответствующих федераль-
ному законодательству требований (например, при 
проверке законодательства о порядке рассмотре-
ния обращений граждан одни сотрудники проку-
ратуры могут указать на «мягкость» примененно-
го к виновным должностному или юридическому 
лицу административного наказания, а другие со-
трудники прокуратуры при проверке законодатель-
ства о государственном контроле (надзоре) и за-
щите прав предпринимательства наоборот могут 
указать на «излишнюю жесткость» примененного 
к виновному должностному или юридическому ли-
цу административного наказания).

Отношения органов прокуратуры и федераль-
ной инспекции труда в рамках реализации орга-
нами прокуратуры полномочий по содействию 
осуществления правосудию федеральным зако-
нодательством и иными правовыми актами также 
не получили достаточно четкой правовой регла-
ментации.

Усилия прокуратуры и федеральной инспекции 
труда при рассмотрении судами дел, вытекающих 
или связанных с защитой трудовых прав граждан, 
в сфере правотворчества, связанного с изданием 
правовых актов, регулирующих деятельность фе-
деральной инспекции труда, международного со-
трудничества в сфере трудового права, не унифи-
цированы, систематизированы на достаточно низ-
ком уровне.

Отсутствие консолидации органов прокурату-
ры и федеральной инспекции труда по оказанию 
содействия в осуществлении правосудия, по вза-
имодействию в сфере правотворчества и между-
народного сотрудничества в трудовой сфере вли-
яют на качество защиты прав граждан и приводит 
к отрицательным последствиям, сказывающимся 
на восстановлении нарушенных прав граждан.

Также важно не обойти вниманием совместную 
деятельность органов прокуратуры и федеральной 
инспекции труда в правотворчестве (например, из-
дание совместных нормативных правовых актов), 
именно она, как представляется, может стать дей-
ственным способом разрешения многих сложных 
вопросов.

Таким образом, проблемы, возникающие в рам-
ках взаимоотношений прокуратуры и федеральной 
инспекции труда, непосредственно влияют на ка-
чество защиты трудовых прав граждан, что ведет 
к негативному воздействию на экономическое раз-
витие страны в целом.

Представляется, идентификация имеющихся 
проблем, глубокий анализ, нацеленный на после-
дующее их разрешение, необходимо воспринимать 
как ключевые задачи, решение которых предоста-

вит возможность повысить результативность дея-
тельности надзорных и контрольных органов госу-
дарства, вывести их существенно более высокий 
уровень.
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TO THE ISSUE OF INTERACTION BETWEEN THE 
PROSECUTOR’S OFFICE AND STATE CONTROL 
BODIES IN THE FRAMEWORK OF THE PROTECTION 
OF LABOR RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS

Potapova L. V.
Ural State Law University named after V. F. Yakovleva

This article examines the issues surrounding the collaboration be-
tween the prosecutor’s office of the Russian Federation and the fed-
eral labor inspectorate in overseeing and enforcing labor legislation 
and protecting the labor rights of citizens. The prosecutor’s office is 
a crucial government body responsible for upholding law and order. 
Through various functions, prosecutors safeguard violated human 
and civil rights, take effective measures to restore them, and pro-
mote social justice.
The interaction between the prosecutor’s office and the federal labor 
inspectorate primarily occurs within the framework of the prosecu-
tor’s supervisory functions. These include ensuring compliance with 
the Constitution of the Russian Federation, enforcing laws, review-
ing the legality of legal acts issued by supervised entities, protecting 
human and civil rights and partially supervising the implementation 
of laws by bailiffs. The prosecutor’s office also participates in vari-
ous forms of legal proceedings.
One common challenge in the interaction between the prosecutor’s 
office and other government bodies arises when government offi-
cials are involved as specialists in prosecutorial inspections. Gaps 
in legislation make it difficult to determine when and in what cases 
a specialist should be involved and assess the feasibility of their par-
ticipation in specific inspections.
The author concludes that problems arising from the interaction be-
tween the prosecutor’s office and the federal labor inspectorate di-
rectly impact the quality of labor rights protection for citizens, ul-
timately negatively affecting the country’s economic development.

Keywords: prosecutor’s office, Federal Labor Inspectorate, interac-
tion formats, labor rights and freedoms of citizens.
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Особенности правового регулирования преддоговорных соглашений 
в странах общего права: некоторые аспекты
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аспирант кафедры гражданского права и процесса 
и международного частного права Российского университета 
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В настоящее время в юридической литературе преддоговорная 
стадия заключения договора изучена недостаточно и требует 
более тщательного исследования. Вместе с тем, заключаемые 
на этом этапе соглашения, получили свое широкое распро-
странение в предпринимательской деятельности и зарекомен-
довали себя как полезный инструмент в гражданском обороте. 
При рациональном использовании преддоговорные соглаше-
ния помогают эффективному развитию договорных отношений 
сторон, способствуют фиксации достигнутых на переговорном 
этапе договоренностей, но при произвольном и бессистемном 
использовании, могут создать бизнес- сообществу значитель-
ные трудности.
Настоящее исследование направлено на изучение проблем 
правового регулирования преддоговорных соглашений в неко-
торых странах общего права. Автором анализируется специфи-
ка и особенности практического применения указанных согла-
шений в предпринимательской деятельности. Анализируются 
возможные юридические проблемы, связанные с толкованием, 
содержанием, возможностью принудительного исполнения та-
ких соглашений при их практическом применении.
Проведенное исследование позволило сформировать пред-
ставление о преддоговорных соглашениях, используемых 
в странах общего права, типах указанных соглашений и дело-
вой практики их применения.

Ключевые слова: преддоговорные соглашения, предвари-
тельные соглашения, соглашение о процедуре переговоров, 
переговорный процесс, преддоговорная стадия.

Введение

В процессе предпринимательской деятельности 
субъекты вступают друг с другом в разнообразные 
взаимоотношения посредством заключения различ-
ных контрактов и соглашений. Договорный процесс 
в современных предпринимательских отношениях 
включает в себя три основных этапа: перегово-
ры, заключение и исполнение контракта. В отли-
чие от стадий заключения и исполнения договора 
преддоговорной стадии уделялось незаслуженно 
мало внимание в юридической доктрине. Возможно 
поэтому, субъекты предпринимательских отноше-
ний часто недооценивают юридические проблемы, 
возникающие в процессе применения преддоговор-
ных соглашений.

Особенностью преддоговорных соглашений яв-
ляется их направленность на регулирование пере-
говорного процесса, который предшествует заклю-
чению основного контракта. Сложность практиче-
ского применения преддоговорных соглашений со-
стоит в том, что правовая природа и последствия 
применения таких соглашений остается неопреде-
ленной и противоречивой.

Долгое время английская судебная практика 
не признавала действительность и обязательность 
преддоговорных соглашений, тогда как американ-
ские суды обычно признают ограниченные пра-
вовые последствия преддоговорных соглашений. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что суды об-
щего права пытаются находить баланс между тем, 
чтобы не навязывать сторонам не согласованные 
последними условия и не заключать контракты 
за них, с одной стороны, и с другой стороны, суды 
не хотят, чтобы их обвиняли в том, что они разру-
шают сделки [5; с. 151].

Общая характеристика преддоговорных 
соглашений

В настоящее время переговорный процесс стал зна-
чительно сложнее простого обмена предложениями, 
предусмотренного классическими правилами офер-
ты и акцепта, поэтому возросла потребность в таких 
инструментах, которые способствуют продвижению 
сделки, фиксации достигнутых договоренностей, 
регулируют отношения между предпринимателя-
ми на этапе до заключения основного контракта. 
Появлению любого контракта предшествует пе-



77

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
реговорная стадия, которая непосредственно опо-
средует отношения сторон с момента, когда одна 
сторона получает предложение о заключении сдел-
ки и до момента ее окончательного оформления. 
Во многих несложных, ежедневно заключаемых 
контрактах этап переговоров непосредственно со-
впадает с этапом заключения контракта и состоит 
из мгновенного направления акцепта в момент полу-
чения оферты. В других случаях переговоры могут 
быть более длительными и сложными [4; с. 37–38].

Современный переговорный процесс связан 
с обменом большим количеством документов, ко-
торые могут содержать сотни страниц. Кроме того, 
в переговорный процесс могут быть привлечены 
третьи стороны, такие как консультанты, внешние 
юристы, финансовые или банковские организации, 
государственные учреждения. В этих случаях пред-
договорные соглашения служат упорядочению 
и систематизации таких сложных отношений [3; 
с. 11]. При этом преддоговорные соглашения могут 
включать не только предварительные договорён-
ности сторон по основному контракту, но и могут 
определять сам процесс переговоров: устанавли-
вать порядок несения расходов, условия обеспе-
чения конфиденциальности информации, объем 
и характер передаваемой информации, соглаше-
ние об эксклюзивности переговоров.

Продолжительность и содержание преддого-
ворной стадии зависит от различных факторов 
(сложности и специфики заключаемого договора, 
стадии развития отношений сторон, наличием или 
отсутствием предыдущих взаимоотношений, сте-
пени юридической связанности сторон, деловой 
практики сторон и т.д.). На преддоговорной ста-
дии стороны определяют основные параметры бу-
дущих договорных отношений, решают экономи-
ческие, юридические, технические и иные задачи, 
которые планируют реализовать посредством за-
ключения основного контракта.

Преддоговорная стадия может включать в се-
бя переговоры между сторонами, обмен и/или по-
лучение информации, документов, совершение 
сторонами определённых действий, направлен-
ных на согласование договора, одобрение креди-
та и т.п. При этом на этой стадии стороны могут 
понести значительные издержки. Это могут быть 
как прямые издержки, которые связаны с расхо-
дами на ведение переговоров (перелеты, прожива-
ние, услуги консультант), на оплату услуг консуль-
тантов, экспертов и т.д., так и расходы, которые 
непосредственно связаны с реализацией будущего 
контракта. Поэтому на современном этапе субъ-
екты предпринимательских отношений, особенно 
в сложных сделках, должны уделять преддоговор-
ной стадии большое значение.

Используемые бизнес- сообществом контракты 
становятся всё сложнее, поэтому стороны стремят-
ся использовать различные инструменты, направ-
ленные на упорядочение и развитие переговорного 
процесса. Применение сторонами преддоговорных 
соглашений является важным этапом, предшеству-
ющим этапу переговоров или сопровождающим 

его. В настоящей работе мы используем термины 
«преддоговорное соглашение» и «предваритель-
ное соглашение» как равнозначные, для обозна-
чения любого соглашения, которое заключается 
на этапе переговоров, опосредующих заключение 
основного контракта. Вместе с тем правовая при-
рода и правовое значение отдельных преддоговор-
ных соглашений могут сильно различаться в зави-
симости от содержания и преследуемых сторонами 
таких соглашений целей.

Преддоговорные соглашения (pre-contractual 
agreements) могут иметь различные наименова-
ния: соглашение о процедуре переговоров (agree-
ment to negotiate), соглашение заключить договор 
(agreement to agree), письмо о намерениях (letter 
of intent), соглашение о неразглашении (non-dis-
closure deed), меморандум о взаимопонимании 
(memorandum of understanding), меморандум о со-
глашении (memorandum of agreement) и т.д., при 
этом наименования преддоговорных соглашений 
часто используются как взаимозаменяемые, что 
только усиливает неопределенность в отноше-
нии их правовой природы и последствий приме-
нения. Кроме того, «неопределенность возникает 
в значительной степени из-за того, что понятие 
«преддоговорный» относится не к конкретному 
типу соглашения со стандартным юридическим 
содержанием, а к стадии, на которой заключает-
ся соглашение» [2; с. ii]. Для правильной квали-
фикации заключаемого соглашения необходимо 
учитывать не только его содержание и квалифи-
цирующие признаки, но также и на достижение 
какого правового результата направлено заклю-
чаемое соглашение.

На этапе переговоров заключение предвари-
тельных соглашений может преследовать разно-
образные цели, которые непосредственно зависят 
от воли сторон их заключающих. Предварительные 
соглашения могут иметь двой ственное содержа-
ние и состоять из обязывающих и необязывающих 
(декларативных) условий. Часто стороны на пере-
говорном этапе не стремятся быть юридически 
связанными, а заключают своего рода «джентель-
менские» соглашения, которые обозначают лишь 
заинтересованность в дальнейшем ведении пере-
говоров и несут за их нарушение только возмож-
ные репутационные риски. В противоположность 
сказанному стороны могут согласовать предвари-
тельный документ, содержащий основные условия 
будущего контракта, с намерением заменить его 
официальным контрактом на финальной стадии 
переговоров. В этом случае предварительное со-
глашение может рассматриваться как окончатель-
ный договор и носить для сторон обязательный 
характер [2; с. 6–7]. Таким образом, при практи-
ческом применении противоречивое содержание 
предварительного соглашения и его двой ственная 
правовая природа порождают юридические про-
блемы, такие как толкование, возможность приве-
дения в исполнение и применение мер ответствен-
ности за нарушение.
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Типы преддоговорных соглашений и их функции

Перед тем как начать рассматривать отдельные 
типы преддоговорных соглашений, необходимо 
сделать следующую оговорку. Соглашения назы-
ваются преддоговорными, так как по своей сути 
являются предварительными и подразумевают за-
ключение основного контракта в будущем. Как нами 
было отмечено ранее, предварительные соглаше-
ния не являются отдельной договорной конструк-
цией со стандартным юридическим наполнением, 
а представляют собой широкий спектр правовых 
средств, применяемых сторонами для упрощения 
переговорного процесса и облегчения заключения 
основного контракта. Поэтому далее мы попытаем-
ся классифицировать по типам большое количество 
разнообразных преддоговорных соглашений, вы-
деляя их по определенным обобщающим призна-
кам, которые в наибольшей степени им присущи 
или характеризуют их. При этом, в виду того, что 
содержание условий конкретного преддоговорного 
соглашения остается на усмотрение сторон такого 
соглашения, одно соглашение может содержать 
элементы более чем одного типа преддоговорных 
соглашений.

В юридической литературе существуют различ-
ные классификации преддоговорных соглашений. 
Предложенная итальянским ученый М. Торселло 
классификация основана на делении преддого-
ворных соглашений на соглашения, которые на-
правлены на упорядочение переговорного процес-
са и соглашения, которые определяют содержание 
будущей сделки [7].

Соглашения первого типа могут включать в се-
бя обязательства по добросовестному ведению 
переговоров, по предоставлению информации, 
о конфиденциальности информации, связанные 
с порядком разрешения споров, распределением 
расходов, ограничением ответственности за на-
рушение и возмещением убытков и т.п. К таким 
соглашениям можно отнести соглашение о добро-
совестном ведении переговоров (agreement to ne-
gotiate in good faith), соглашение о неразглашении 
(non-disclosure deed), соглашение об эксклюзивно-
сти переговоров (exclusivity agreements) и т.п.

Второй тип –  это соглашения, которые содер-
жат основные условия будущего контракта, кото-
рый является предметом переговоров. В отличие 
от предыдущего типа, в нем преимущественно 
согласовываются ключевые положения будуще-
го контракта, а не просто процесс переговоров. 
Структура и содержание соглашений такого типа 
могут варьироваться, но, как правило, они содер-
жат по крайней мере некоторые из ключевых усло-
вий предполагаемой сделки. Такие соглашения ус-
ловно можно разделить на два вида: соглашения, 
не предусматривающие юридическую связанность 
сторон и юридически обязывающие соглашения. 
Часто стороны не стремятся связать себя обяза-
тельствами по заключению контракта и оговарива-
ют, что юридически они не связаны согласованны-
ми условиями будущей сделки. Нередко в преддо-

говорных соглашениях содержится оговорка «при 
условии заключения контракта» («subject to con-
tract»). Эта оговорка означает, что даже согласо-
вание в преддоговорном соглашении всех основ-
ные условия контракта не приводит к его заключе-
нию до тех пор, пока контракт не будет оформлен 
в письменной форме и подписан обеими сторона-
ми [2; с. 32]. Соглашения такого типа обычно на-
зывают письмом о намерениях (letter of intent), со-
глашение заключить договор (agreement to agree), 
меморандумом о взаимопонимании (memorandum 
of understanding) или список условий (term sheet).

Американский цивилист А. Фарнсворт предла-
гает разделять процесс переговоров по заключе-
нию договора на несколько этапов вводя проме-
жуточные режимы между самими переговорами 
и окончательным контрактом. Соглашения, кото-
рые направлены на изменения режима перегово-
ров, автор делит на соглашения с открытыми ус-
ловиями и соглашения о ведении переговоров [1; 
с. 250].

Соглашения с открытыми условиями содержат 
согласованные сторонами условия будущей сдел-
ки, которые являются действительными для сто-
рон. По остальным открытым условиям стороны 
обязуются продолжить переговоры. В случае если 
сторонам в результате переговоров не удастся до-
стичь согласия по открытым условиям, такие усло-
вия могут быть восполнены судом [1; с. 250].

Соглашения о ведении переговоров направле-
ны на упорядочение переговорного процесса, хотя 
также могут содержать некоторые условия буду-
щей сделки. Стороны обязуются продолжать пере-
говоры и добросовестно стремиться к заключению 
сделки. При этом согласованные в таких соглаше-
ниях условия не являются для сторон обязательны-
ми при не заключении основного контракта. Если 
несмотря на добросовестно прилагаемые усилия 
контракт так и не будет согласован, стороны оста-
ются свободными относительно предварительно 
согласованных условий. Однако нарушавшая обя-
зательства по ведению переговоров сторона, мо-
жет быть также привлечена к ответственности [1; 
с. 251].

Кроме того, есть соглашения, которые не отно-
сятся ни к одному из вышеуказанных типов, ко-
торые автор называет соглашениями о заключе-
нии сделки и временные соглашения. Соглашение 
о заключении сделки содержит все основные ус-
ловия будущего контракта и обязательство одной 
или обеих сторон в будущем заключить сделку 
на согласованных условиях. Особенность состо-
ит в том, что стороны по тем или иным причинам 
откладывают заключения контракта на будущее. 
Временное соглашение не содержит условий бу-
дущего контракта, а непосредственно направлено 
на регулирование процесса ведения переговоров 
[1; с. 251–252].

В США суды классифицируют преддоговорные 
соглашения на два основных типа [6]. Преддого-
ворное соглашение I типа содержит все согласо-
ванные сторонами основные условия будущего 
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контракта, является действительным и подлежат 
принудительному исполнению. Такие соглашения 
суды признают полноценным контрактом, называя 
их предварительными лишь формально, так как 
они могут предусматривать обязанность сторон 
оформить соглашение в виде отдельного офици-
ального контракта. Однако это не влияет на дей-
ствительность таких соглашений, поскольку сторо-
ны договорились по всем существенным условиям 
[2; с. 77].

Преддоговорное соглашение II типа содержит 
некоторые из основных условий будущего кон-
тракта, а по остальным открытым существенным 
условиям стороны обязуются продолжить вести 
переговоры. В таких соглашениях суды призна-
ют существование подразумеваемого обязатель-
ства по добросовестному ведению переговоров. 
У сторон такого соглашения отсутствует обязан-
ность заключить основной контракт, однако сто-
роны обязаны добросовестно стремиться к этому 
[2; с. 134]. Сторона, недобросовестно препятству-
ющая согласованию открытых условий или заклю-
чению основного договора может быть привлече-
на к ответственности. Если сторонам не удается 
прийти к согласию по основным условиям после 
добросовестных усилий, стороны перестают быть 
связанными обязательствами.

Подводя предварительный итог, можно отме-
тить, что стороны не всегда имеют возможность 
сразу заключить полноценный контракт на началь-
ном этапе ведения переговоров. Переговорный 
процесс может затянуться и повлечь для сторон 
значительные расходы. Предварительные согла-
шения, заключаемые на этапе переговоров, могут 
помочь не только урегулировать процесс перего-
воров, но зафиксировать текущие договоренно-
сти сторон. Вместе с тем стороны должны очень 
внимательно относиться к условиям заключаемых 
преддоговорных соглашений. Ведь юридическая 
сила и последствия заключения таких соглашений 
зависит не от их названия, а от содержания и пре-
следуемых сторонами намерений.

Заключение

В процессе осуществления предпринимательской 
деятельности стороны вступают друг с другом в раз-
личные отношения. В зависимости от стадии раз-
вития этих отношений, их целевой направленности, 
а также степени юридической связанности сторон 
правовые последствия таких отношений различны.

На стадии предшествующей заключению дого-
вора, стороны определяют основные параметры 
будущих договорных отношений, решают экономи-
ческие, юридические, технические и иные задачи, 
которые планируют реализовать посредством за-
ключения основного контракта. Основная направ-
ленность преддоговорных соглашений состоит 
в том, чтобы способствовать продвижению пере-
говоров и заключению основного контракта на со-
гласованных сторонами условиях.

Вместе с тем в настоящее время остается пра-
вовая неопределенность при применении таких со-
глашений, связанная с противоречивостью судеб-
ной практики. При заключении и исполнении пред-
договорных соглашений сторонам следует учиты-
вать не только собственные интересы, но и мнения 
судов по тем или иным вопросам применения та-
ких соглашений. Следует обратить особое внима-
ние на содержание и формулировки заключаемых 
на преддоговорной стадии соглашений.
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF PRE-
CONTRACTUAL AGREEMENTS IN COMMON LAW 
COUNTRIES: SOME ASPECTS

Batanov A. A.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

Currently, the legal literature pays undeservedly little attention to the 
pre-contractual stage of concluding a contract. At the same time, 
the agreements concluded at this stage have become widespread 
in business activities and have proven to be a useful tool in civil 
turnover. With rational use, pre-contractual agreements help to the 
effective development of contractual relations between the parties, 
contribute to fixing the agreements reached at the negotiation stage, 
but with arbitrary and haphazard use, they can create significant dif-
ficulties for the business community.
This study is aimed at studying the problems of legal regulation of 
pre-contractual agreements in some common law countries. The 
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author analyzes the specifics and features of the practical applica-
tion of these agreements in business. Possible legal problems relat-
ed to the interpretation, content, and the possibility of enforcement 
of such agreements in their practical application are analyzed.
The conducted research allowed us to form an idea of the pre-con-
tractual agreements used in common law countries, the types of 
these agreements and the business practices of their application.

Keywords: pre-contractual agreements, preliminary agreements, 
agreement to negotiate, negotiation process, pre-contractual stage.
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Регулирование процедуры банкротства ресурсоснабжающих организаций 
системы жилищно- коммунального хозяйства

Васильева Ирина Викторовна,
аспирант, Негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский финансово- 
промышленный университет «Синергия»
E-mail: durova_irina.blg@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы несостоятельности (бан-
кротства) ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих 
организаций и управляющих организаций, осуществляющих 
хозяйственную деятельность в рамках системы жилищно- 
коммунального хозяйства. Проанализированы этапы прове-
дения процедуры банкротства, особенности в их проведения 
применительно к организациям, осуществляющие хозяйствен-
ную деятельность в рамках системы жилищно- коммунального 
хозяйства. Сделан вывод, что банкротство рассматриваемых 
субъектов при том, что применяется общая процедура банкрот-
ства, все же имеет свои особенности. Автор останавливается 
на проблемах банкротства РСО и высказывает предложения 
по совершенствованию вопросов правового регулирования 
в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, обслу-
живание, жилищно- коммунальное хозяйство, риск, кредитор, 
должник, арбитражный, процесс.

Многолетние потрясения, начиная с пандемии 
и позже примкнувшей операцией СВО не могли 
не отразиться на управляющих компаниях и иных 
организациях, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность в рамках системы жилищно- 
коммунального хозяйства. Виной тому можно счи-
тать снижение доходов населения и как результат 
растущие долги в сфере жилищно- коммунальных 
платежей.

Стоит отметить, что управляющие компании 
на сегодняшний день так же уделяют присталь-
ное внимание к выбору арендаторов и проверен-
ных операторов. Все эти процессы сопровожда-
ются подъемом тарифов за предоставляемые ус-
луги и желанием оптимизировать некоторые про-
цессы.

Финансовая несостоятельность обслуживаю-
щих организаций и управляющих организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность 
в рамках системы жилищно- коммунального хозяй-
ства, ведет к риску банкротства, если указанные 
юридические лица не имеют возможности удовлет-
ворить обязательства перед кредиторами.

В случае доказанности данного юридического 
факта арбитражным судом, а именно он призна-
ет юридическое лицо банкротом, начинается про-
цедура взыскания дебиторской задолженности. 
Задолженность, в рамках доказывания юридиче-
ского лица банкротом, представляется законода-
телем в качестве неспособности должника в пол-
ном объёме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору; и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных пла-
тежей.

На сегодняшний день начать процедуру банкрот-
ства в отношении организаций системы жилищно- 
коммунального хозяйства могут ряд субъектов, та-
ких как банки и кредиторы, налоговая служба, со-
трудники компании, если в отношении последних 
имеется задолженность по обязательным плате-
жам в сумме, предусмотренной законом.

Сумма долга обслуживающих организаций 
и управляющих организаций, осуществляющих 
хозяйственную деятельность в рамках системы 
жилищно- коммунального хозяйства, должна быть 
согласно п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве не менее 
300 тысяч руб лей. Еще одним требований для ини-
циирования процедуры банкротства в арбитраж-
ном суде является период просрочки исполнения 
денежного обязательства, который составляет три 
месяца с даты, когда данное обязательство долж-
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но было быть исполнено (п. 2 ст. 3 Закона о банк-
ротстве) 1.

Поставщики ресурса иногда используют проце-
дуру банкротства для взыскания собственной де-
биторской задолженности.

Как любая процедура банкротства, при банк-
ротстве ресурсоснабжающих организаций, обслу-
живающих организаций и управляющих органи-
заций, осуществляющих хозяйственную деятель-
ность в рамках системы жилищно- коммунального 
хозяйства необходимо придерживаться определен-
ных этапов, регламентированных законом, первые 
из них касаются процедуры несостоятельности: на-
блюдение и финансовое оздоровление.

В рамках этих этапов выясняется и констатиру-
ется наличие финансовых сложностей в организа-
ции, которые берутся государством под контроль, 
вводя наблюдение. Данная процедура предприни-
мается с целью свести на минимум причинение 
еще больших убытков контрагентам.

На этапе наблюдения, который по продолжитель-
ности составляет семь месяцев (может быть прод-
лен), анализируется финансовое состояние должни-
ка, в результате которого становится ясным какие 
последствия будут у организации. Наблюдение осу-
ществляет назначенный временный управляющий, 
в компетенцию которого входит сбор информации 
об имуществе должника, недопущение незаконного 
вывода активов и согласование сделок. При этом, 
временный управляющий не имеет права отстранять 
руководство от управления организацией и не вме-
шивается в проводимую организацией хозяйствен-
ную деятельность. Он только осуществляет контроль.

На этапе финансового оздоровления, который 
не может проводится более двух лет, проводятся 
мероприятия по восстановлению платежеспособ-
ности организации, составляется график погаше-
ния задолженности. Хотя, сложность заключается 
в том, что очень в редких случаях организация мо-
жет произвести расчеты, учитывая введенной про-
тив нее процедуры банкротства. В связи с этим, 
данная процедура применяется крайне редко.

Внешнее управление представляет собой тре-
тий этап, который проводится в течении восемнад-
цати месяцев и так же, как и предыдущий этап при-
меняется не часто ввиду того, что на этом этапе 
должна восстанавливаться платежеспособность 
организации в соответствии с планом внешнего 
управления. Контроль всех процессов в организа-
ции переходит к внешнему управляющему, кото-
рый должен разработать в отношении организации 
план выхода из кризиса.

Финальной стадией, которая проводится ус-
ловно в течении года, считается этап конкурсного 
производства, которое реализуется посредством 
имеющегося имущества должника, а организация 
ликвидируется. Условно срок в один год может пе-
рерасти в несколько лет если мероприятия по фор-
мированию конкурсной массы, привлечению к суб-

1  Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (последняя редакция) // Россий-
ская газета. – 2002. – № 209–210.

сидиарной ответственности контролирующих лиц, 
оспаривание сделок, до конца не реализованы. 
На этом этапе ответственным лицом является на-
значаемый конкурсный управляющий.

Данные признаки для проведения процедуры 
банкротства являются общими, однако, для ресур-
соснабжающих организаций, обслуживающих ор-
ганизаций и управляющих организаций, осущест-
вляющих хозяйственную деятельность в рамках 
системы жилищно- коммунального хозяйства не-
обходимо учитывать особенности отрасли, кото-
рые безусловно, накладывают отпечаток на неко-
торые моменты в процессе проведения процедуры 
банкротства.

Сформулируем основные особенности, приме-
нительно с отрасли, где функционируют организа-
ции жилищно- коммунального характера.

К организациям, обслуживающим в рамках сис-
темы жилищно- коммунального хозяйства закон 
относит ТСЖ, УК и жилищный кооператив. В от-
ношении них, при начале процедуры банкротства 
действуют некоторые исключения, касающиеся 
финансовых средств и имущества, которое обыч-
но включается в конкурсную массу. На данные ор-
ганизации распространяется условие, что согласно 
п. 7 ст. 175 ЖК РФ «в случае признания владель-
ца специального счета банкротом денежные сред-
ства, находящиеся на специальном счете, не вклю-
чаются в конкурсную массу» 2.

Если в обычной процедуре банкротства денеж-
ные средства идут на погашение долгов по нало-
гам или иным обязательным платежам, то обслу-
живающие организации не являются собственни-
ками этих денег, соответственно, не имеют право 
использовать их на погашение. В отношении дан-
ных денег, находящихся на специальном счете, 
установлен специальный режим.

2. Деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, осуществляет со-
гласно ч. 1 ст. 171 ЖК РФ и ст. 178 ЖК РФ ре-
гиональный оператор, учреждаемый субъектом 
РФ на отведенной территории. Данный оператор 
не может быть признан несостоятельным (банкро-
том). Субъект Российской Федерации как учреди-
тель регионального оператора не вправе принять 
решение о его ликвидации (п. 2 ст. 178 ЖК РФ).

Данное ограничение действует с целью сохра-
нения денег, хранящихся на счетах регионального 
оператора и исключения посягательств на них.

3. В отношении управляющих организаций 
ЖКХ, ведущих управление МКД на основании ли-
цензии осуществляется лицензионный контроль 
должностными лицами ГЖИ. Лицензионные требо-
вания установлены в ч. 1 ст. 193 ЖК РФ и в п. 3 По-
ложения о лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.10.2014 № 1110.

2  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2023) // Российская газета. – 2005. – № 1.
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Признание лицензиата банкротом осуществля-

ется в судебном порядке в соответствии с по-
рядком, утвержденным Федеральным законом 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», на основании чего выносится су-
дебное решение, которое должно вступить в закон-
ную силу. На основании решения, принятого орга-
ном Госжилнадзора из реестра лицензий субъекта 
РФ исключаются сведения обо всех МКД, которы-
ми управляет лицензиат (п. 5.4 ст. 198 ЖК РФ).

Соответственно, если судебное решение всту-
пило в законную силу, лицензиат лишается ли-
цензии, а в отношении него начинается процедура 
конкурсного производства на основании решения 
суда 1.

4. Следует учитывать, что в случае банкротства 
просто юридического лица и организаций в рам-
ках системы жилищно- коммунального хозяйства 
различаются правовые последствия в отношении 
первых и вторых. Во втором случае правовым по-
следствием является исключение домов, которыми 
руководил лицензиат, из общего реестра органом 
ГЖН.

5. При том, что организация, осуществляющая 
жилищно- коммунальное хозяйство исключается 
из реестра, она может продолжить управление 
равно до тех пор, пока не будет выбрана новая ор-
ганизация для ведения жилищно- коммунального 
хозяйства путем открытого конкурса или собствен-
никами не будет определен иной способ управле-
ния (ст. 200 ЖК РФ).

Ввиду заинтересованности государства в ста-
бильном функционировании сферы жилищно- 
коммунального хозяйства, после исключения до-
ма из реестра органом местного самоуправления 
в течении 15 дней созывается собрание собствен-
ников жилья МКД для решения вопроса дальней-
шего руководства домом. Отрытый конкурс на по-
иск новой организации объявляется в течении 3 
дней в случае, если собственниками МКД не при-
нято решение о выборе организации и должен быть 
проведен в течении одного месяца. В случае, если 
конкурс не состоялся, орган местного самоуправ-
ления выносит самостоятельное решение о назна-
чении управляющей организации.

Информацию относительно проводимой проце-
дуры банкротства в отношении той или иной орга-
низации можно отследить на официальных сайтах 
государственных органов власти (Федеральной на-
логовой службы, Федресурс, Картотеки арбитраж-
ных дел).

Арбитражный управляющий (конкурсный кре-
дитор), назначенный при процедуре банкротства 
ресурсоснабжающих организаций, обслуживаю-
щих организаций и управляющих организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность 
в рамках системы жилищно- коммунального хозяй-
ства, оспаривает сделки должника как совершен-

1  Фролова О. Е., Сохранов С. С., Шепс Р. А. Защита прав по-
требителей жилищно- коммунальных услуг: как отстоять свое 
право на комфортное проживание в многоквартирном доме. 
М.: Редакция «Российской газеты», 2018. Вып. 11. 176 с.

ные в целях причинения вреда имущественным 
правам кредиторов.

Данным правом активно пользуются арбитраж-
ные управляющие, проводящие процедуру бан-
кротства. К примеру, в рамках решения Арби-
тражного суда города Санкт- Петербурга и Ленин-
градской области от 13.12.2022 г. по делу № А56–
136997/2019 ООО «А&Е «УК «УЮТ» было призна-
но несостоятельным (банкротом), открыто конкурс-
ное производство, в рамках которого был назначен 
конкурсный управляющий.

Конкурсный управляющий 14.09.2023 подал 
в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ле-
нинградской области заявление о признании не-
действительной сделок в виде банковских опера-
ций по перечислению денежных средств с расчет-
ного счета должника ООО «А&Е «УК «Уют» в поль-
зу Устиновой Татьяны Борисовны на общую сум-
му 502 232,05 руб.; применении последствий не-
действительности сделок, взыскании с Устиновой 
Татьяны Борисовны 502 232,05 руб. в конкурсную 
массу должника ООО «А&Е «УК «Уют» 2.

В другом примере, конкурсный управляющий 
по этому же делу 26.06.2023 подал в Арбитраж-
ный суд заявление о признании недействитель-
ной сделки по расторжению Договора управления 
№ 03–17/ТСЖ (Н) от 21.11.2017 г. по соглашению 
сторон, оформленную Соглашением о расторже-
нии Договора от 17.12.2019 г., применении по-
следствий недействительности сделки: взыскании 
с ТСЖ «Май» денежных средств в размере 1 280 
764,68 руб.

Ввиду того, что организации, находящиеся 
в процедуре рассмотрения вопроса о несостоя-
тельности (банкротстве), пытаются совершить 
те или иные действия, чтобы сгладить уровень 
убытков, в Верховном суде РФ рассмотрели во-
прос, как оспаривать сделки, кажущиеся подозри-
тельными.

Подозрительные сделки, по мнению Верховного 
суда РФ, подлежат доказыванию со стороны кре-
диторов, которые должны выразить заинтересо-
ванность в обличении нанесения им вреда и дока-
зывания сделки в качестве подозрительной. Как 
отмечает Верховный суд в коллегии по экономиче-
ским спорам, нельзя признать, что сделка подозри-
тельная, если сам кредитор не доказывает обстоя-
тельств, при которых ему причинен вред и не ведет 
оспаривание сделки со своей стороны 3.

В определении сказано о том, что недопусти-
мо оспаривание сделок одновременно и по осно-
ваниям Закона о банкротстве, и по основаниям ГК 
РФ. Возникают такие споры в делах о банкротстве 
повсеместно, подобных дел очень много, и пороч-
ная судебная практика о двой ной квалификации 
сделок является также явлением частым. Поэтому 

2  С заявлением и прилагаемыми к нему документами мож-
но ознакомиться в рамках дела № А56–136997/2019// https://
old.bankrot.fedresurs.ru/OrganizationCard.aspx? ID=5DF43AA6
20164C7B7B44528185F247AF&attempt=2 (Дата обращения: 
06.10.2023)

3  https://rg.ru/2023/03/07/verhovnyj-sud-obiasnil-kak-osparivat- 
podozritelnye-sdelki- bankrotov.html
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Верховному суду приходится поправлять нижесто-
ящие инстанции.

В Постановлении Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» 1 определено, что ресурсоснабжающая 
организация (далее –  РСО) –  юридическое лицо 
независимо от организационно- правовой формы, 
а также индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющие продажу коммунальных ресурсов 
(отведение сточных вод).

Что касается банкротства РСО, то выделенных 
норм касающихся банкротства подобных организа-
ций нет, соответственно, они подпадают под дей-
ствие Закона о банкротстве с некоторыми особен-
ностями, прописанными для субъектов естествен-
ных монополий. Обратимся к некоторым из них.

Во-первых, РСО, как хозяйствующий субъект, 
находится в поле деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство (реализацию) то-
варов в условиях естественной монополии (услуги 
по передаче тепловой энергии, услуги по передаче 
электрической энергии, услуги по водоснабжению 
и водоотведению с использованием централизо-
ванных систем, систем коммунальной инфраструк-
туры) 2, к которому применяются правила о банк-
ротстве субъектов естественных монополий.

Во-вторых, реестр субъектов естественных мо-
нополий ведется в нашей стране исключитель-
но для обеспечения государственных интересов 
в сфере государственного управления, а потому 
РСО не всегда включаются в Реестр и приобрета-
ют статус субъекта естественной монополии. Со-
ответственно, стоит необходимость внести ресур-
соснабжающие организации в Реестр субъектов 
естественных монополий ФАС.

В-третьих, для введения процедуры банкрот-
ства в РСО необходимо наличие долга в более, 
чем один миллион руб лей с просрочкой платежей 
по обязательствам более шесть месяцев. Здесь 
важно разграничить кто является инициатором 
процедуры банкротства: кредитор РСО или сам 
должник- ресурсоснабжающая организация.

В первом варианте долг должен быть подтверж-
ден исполнительным документом и не получен-
ный в полном объеме путем обращения взыскания 
на имущество должника (ст. 197 Закона о банкрот-
стве).

Во втором варианте –  при подаче на банкрот-
ство самим должником, проверяются обстоятель-
ства, которые обязывают должника подать на свое 

1  Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
(ред. от 28.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов») (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2011. – № 22. –  Ст. 3168

2  Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. 
от 11.06.2021) «О естественных монополиях» // Собрание зако-
нодательства РФ. –1995. – № 34. –  Ст. 3426

банкротство (ст. 9 Закона о банкротстве). Предва-
рительное возбуждение исполнительного произ-
водства не требуется.

В-четвертых, деятельность РСО не может быть 
прекращена на этапе проведения процедуры кон-
курсного производства путем принятия решения 
собранием кредиторов о прекращении хозяйствен-
ной деятельности должника, как в общем случае, 
так как РСО взаимодействует с множеством потре-
бителей коммунальных услуг. Данное положение 
закреплено в п. 6 ст. 129 Закона о банкротстве.

В-пятых, для РСО в процессе банкротства пре-
дусмотрен особый порядок продажи имущества, 
оно выставляется на торги единым лотом. При-
чем, согласно ст. 201 Закона о банкротстве отно-
сительно продажи имущества должника –  субъекта 
естественной монополии предусмотрено преиму-
щественное право покупки для публичных обра-
зований в лице соответствующих уполномоченных 
органов. Участник торгов, покупающий имущество 
ресурсоснабжающей организации, должен принять 
на себя обязательства должника по договорам ре-
сурсоснабжения.

В-шестых, в делах о банкротстве РСО особое 
внимание следует уделить личности арбитраж-
ного управляющего. На сегодняшний день закон 
не предъявляет к нему особенных требований, 
но от управляющего, ведущего антикризисное 
управление РСО (как организации, имеющей осо-
бую социальную значимость), зависит исход де-
ла о банкротстве в целом и судьба потребителей, 
в частности. Последние находятся в зависимом по-
ложении, так как не имеют возможности выбрать 
самостоятельно поставщика для удовлетворения 
своих потребностей в данных товарах.

Таким образом, ввиду специфичности процеду-
ры банкротства РСО следовало бы рассмотреть 
возможность предъявления требований к управля-
ющему, по аналогии с банкротством застройщиков 
на наличие соответствующего образования, опыта 
работы на руководящих должностях в данной сфе-
ре и т.д.

С формальной точки зрения правовое регули-
рование несостоятельности (банкротства) ресурсо-
снабжающих организаций, обслуживающих орга-
низаций и управляющих организаций, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность в рамках сис-
темы жилищно- коммунального хозяйства, прово-
дятся по общим правилам, закрепленным в законе 
о банкротстве. Однако, это несколько упрощенный 
взгляд на вопрос, ввиду того, что имеются опреде-
ленные особенности применительно к организаци-
ям, осуществляющих хозяйственную деятельность 
в рамках системы жилищно- коммунального хозяй-
ства, характеризующиеся тем, что процедура бан-
кротства рассматриваемых субъектов становится 
объективной реальностью тогда, когда формали-
зованное право не находит отклика в системе со-
циальных взаимосвязей, в частности, касательно 
конкурсного управляющего, не всегда владеющего 
тонкостями, не имеющего опыта и соответствую-
щего образования в этой сфере. Для каждого реги-
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она причины появления дебиторской задолженно-
сти у управляющих компаний имеют свои предпо-
сылки, однако есть и ряд общих проблем, которые 
характерны для большей части УК, которые необ-
ходимо решать превентивными механизмами в ре-
гулировании данной сферы 1. Банкротство управля-
ющей компании не сможет решить проблему, ког-
да главной причиной данной процедуры стало не-
соответствие платы, собранной за коммунальные 
услуги, и объема ресурсов, поставленных в МКД. 
То есть суммы по счетам, выставленным управ-
ляющей компанией, и счетам от организации, за-
нимающейся продажей коммунальных ресурсов, 
не совпадают.
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В статье автор рассматривает интегрированные в судебную 
систему нашей страны, в том числе и при осуществлении арби-
тражного процесса, различные виды процедур, направленных 
на примирение сторон (к примеру, переговоры, посредниче-
ство (медиация), мировое соглашение, а также судебное при-
мирение, возникшее как примирительная процедура, в связи 
с законодательными изменениями, вступившими в силу 25 ок-
тября 2019 г.). В заключении акцентируем внимание на том, 
что каждая из проанализированных примирительных проце-
дур отличается определенной спецификой в проведении, ре-
зультатах и т.д. Однако несмотря на положительные стороны 
рассматриваемого института, он не лишен ряда проблем в пра-
воприменительной практике. Так, в качестве примеров можно 
привести наличие терминологических неточностей, связанных 
с соотношением понятий «мировое соглашение» и «примири-
тельные процедуры», а также недостаточное внимание и об-
ращение конфликтующих сторон к процедуре посредничества 
(медиации) в рамках урегулирования взаимных притязаний. 
Также автор статьи приходит к выводу, что на практике участ-
ники арбитражного процесса основным средством урегули-
рования споров выбирают заключение мирового соглашения, 
не смотря на наличие иных примирительных процедур.

Ключевые слова: процесс, процедуры, медиация, арбитраж, 
мировое соглашение, судебные органы, торговый оборот, за-
конодательство.

В современных условиях торговый оборот зача-
стую обуславливает возникновение сложных пра-
вовых конфликтов, разрешение которых требует 
от судебных органов соответствующей квалифика-
ции судей, что влечет за собой увеличение сроков 
рассмотрения таких конфликтов. Подобная ситу-
ация для участников торгового оборота является 
недопустимой, поскольку влечет за собой имуще-
ственные и неимущественные последствия, воз-
никновение которых сказывается на коммерческой 
деятельности крайне негативно. В связи с этим, 
участники торгового оборота прибегают к прими-
рительным процедурам в арбитражном процессе, 
т.е. альтернативным способам, которые экономят 
время и средства, сохраняют деловую репутацию 
и т.д.

Соответственно, как отмечает Ю. И. Балашов, 
«…одной из задач судопроизводства в арбитраж-
ных судах является содействие становлению и раз-
витию партнерских деловых отношений, форми-
рованию обычаев и этики делового оборота» [8, 
с. 154]. В этих целях законодательство предус-
матривает примирительные процедуры, которые, 
однако, не пользуются большой популярностью. 
В частности, в соответствии с данными, приведен-
ными Центром медиации «Solis», в соответствии 
с картотеками арбитражных судов России, с ян-
варя по июль 2023 года, количество арбитражных 
споров, урегулированных путем медиации на ста-
дии судебного процесса, составило 11, из которых 
только 1 был связан с торговлей [22]. Так, 10 фев-
раля 2023 г. Арбитражный суд Рязанской области 
утвердил мировое соглашение между ООО «ОКА 
Молоко» и ООО «Жемчужина», завершившее спор 
о взыскании задолженности за поставку молока 
на сумму 3,8 млн руб лей. В мировом соглашении 
стороны утвердили, что ответчик передает истцу 
торговый павильон в собственность, а истец отка-
зывается от исковых требований [22].

Небольшое количество примирительных проце-
дур в рамках арбитражного процесса, полагаем, 
связано с недостаточной разработанностью основ-
ных аспектов применения рассматриваемого ин-
ститута как на теоретическом, так и на практиче-
ском уровне.

Обращаясь к понятию примирительных про-
цедур в современном российском законодатель-
стве, следует заметить, что ч. 1 ст. 138, в соста-
ве гл. 15 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации [1] (далее –  АПК РФ), обя-
занностью арбитражного суда считает принятие 
мер, цель которых заключается в примирении сто-
рон, а также помощь в урегулировании спора [24, 
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с. 84]. Однако согласно ч. 2 анализируемой статьи, 
тяжущиеся стороны могут воспользоваться пра-
вом по урегулированию взаимных претензий, пу-
тем применения примирительных процедур. Пола-
гаем, необходимо акцентировать внимание на от-
сутствии легального определения примирительной 
процедуры, в связи с чем указанное понятие широ-
ко обсуждается в отечественной правовой науке. 
Так, Е. В. Буянова определяет данный институт как 
«… правомерные способы урегулирования субъек-
тами права возникших между ними споров на вза-
имоприемлемых условиях…, с возможностью при-
влечения посредника» [10, с. 46]. Подобной точки 
зрения придерживаются и И. Э. Мартыненко [18, 
с. 132–133], О. С. Мрастьева и С. П. Казакова [21, 
с. 150], С. А. Семикина и А. Н. Юсупова [29, с. 59], 
О. А. Мачучина [19, с. 56], а также К. А. Огородничая 
[23, с. 260] и другие ученые.

Очевидно, что анализируемый институт (при-
мирительные процедуры) в рамках арбитражного 
судопроизводства обладает определенными осо-
бенностями, которые довольно подробно характе-
ризуют С. А. Семикина и А. Н. Юсупова. Например:
– договоренности, достигнутые в результате осу-

ществления примирительных процедур, испол-
няются лучше, чем судебные решения;

– примирительные процедуры гораздо менее за-
тратны в финансовом и временном смысле, 
чем судебное разбирательство;

– примирительные процедуры не предполагают 
наличия особой процессуальной формы, судеб-
ной атрибутики и т.д. [30, с. 221].
Далее, в рамках обозначенной темы статьи, 

более подробно рассмотрим основные виды ана-
лизируемого института. Так, первой и основной 
разновидностью примирительных процедур, пред-
ставляя собой, по сути, отправную точку форми-
рования остальных подобных процедур [4, с. 51], 
по мнению В. О. Аболонина, являются переговоры. 
В соответствии с действующим российским зако-
нодательством, к переговорам конфликтующие 
стороны вправе прибегнуть на любой стадии раз-
вития правового конфликта, и это, как отмечают 
С. А. Семикина и А. Н. Юсупова, важно еще и тем, 
что в процессе переговоров стороны формируют 
необходимую информацию, собственные требова-
ния и т.д., в связи с чем даже в случае неудачного 
переговорного процесса рассмотрение дела в су-
дебном разбирательстве будет характеризовать-
ся более короткими сроками, поскольку стороны 
уже ознакомлены с необходимой информацией 
и требованиями друг друга, примерно представ-
ляя, каким именно образом должен быть разрешен 
конфликт [30, с. 220]. Указанную особенность от-
мечает и Е. В. Ерохина [15, с. 165], полагающая, что 
стороны, осознавая наличие проблемы, решение 
которой необходимо, стараются найти компромисс 
посредством сотрудничества в процессе обсужде-
ния указанной проблемы. К акое-либо третье ли-
цо при этом сторонам не требуется. Помимо этого, 
указанная особенность выводится на первый план 
и В. О. Аболониным, справедливо утверждающим, 

что в переговорах «…инициатива и полномочия 
по разрешению конфликта принадлежит только 
тяжущимся сторонам» [4, с. 51]. Соответственно, 
переговоры действительно представляют собой 
наиболее простую, быструю и эффективную при-
мирительную процедуру, позволяющую сторонам 
самостоятельно определять содержание перего-
воров, конфиденциальность и т.д., что в условиях 
торгового оборота немаловажно.

В свою очередь, этапы переговоров, как отме-
чает, например, В. О. Аболонин, могут быть сведе-
ны к трем основным стадиям, в числе которых под-
готовка, непосредственное взаимодействие, а так-
же реализация достигнутых договоренностей [4, 
с. 55]. Исходя из сущности и основных этапов пе-
реговоров, стоит заметить, что разрешение опре-
деленных категорий споров между сторонами с ис-
пользованием цивилизованных переговоров явля-
ется наиболее предпочтительным способом урегу-
лирования взаимопритязаний. Во многом схожей 
точки зрения придерживается А. Д. Карпенко, об-
ращающий внимание на крайне невысокое обла-
дание российскими гражданами навыками веде-
ния переговорного процесса, составляющее все-
го 5–7% и, соответственно, усиливающее возмож-
ность перерастания переговоров в более серьез-
ный конфликт [27, с. 21].

Наиболее актуальной и в то же время проблем-
ной примирительной процедурой в арбитражном 
процессе в последние годы является посредниче-
ство или медиация, представляющая собой способ 
урегулирования споров при содействии медиатора 
на основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения, что 
легально закреплено ст. 2 Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре меди-
ации) [2].

Позитивные результаты участия третьих сторон, 
как альтернативного способа разрешения дела [20, 
с. 375], очевидны, что отмечается и в отечествен-
ной правовой науке. Так, А. Ю. Балашов в числе 
преимуществ медиации называет следующее:

1) добровольность, когда ключевой является во-
ля одной из сторон;

2) совместное участие в выборе медиатора, 
в отличие от судебного разбирательства, когда су-
дья определяется законом;

3) конфиденциальность, в отличие от судебно-
го разбирательства, когда имеет место гласность 
и публичность;

4) ускоренная и неформальная процедура и т.д. 
[8, с. 155]

Подобной точки зрения, в целом, придержива-
ется Е. Н. Мазовка [17, с. 210] и В. В. Амосова [5, 
с. 13]. При этом стоит заметить, что использование 
сторонами в арбитражном процессе процедуры 
медиации чаще всего имеет место в спорах, воз-
никающих из договорных отношений [26, с. 124].

Полагаем верным, акцентировать внимание 
на соотношении посредничества с третейским 
разбирательством, которые исходя из ст. 2 Фе-
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дерального закона «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации» [3], 
рассматриваются как процесс разрешения спо-
ра, с последующим принятием решения непо-
средственно третейским судом. Соответственно, 
возникает некоторая терминологическая неточ-
ность, о которой упоминает, например, И. В. Ели-
сеев, утверждающий, что отождествление поня-
тий «арбитраж» и «третейский суд» в указанном 
нормативно- правовом акте в значительной степе-
ни обостряет «…проблематику относительно сме-
шения терминологии в российском законодатель-
стве» [14, с. 106–107].

Характеризуя же непосредственно соотношение 
посредничества с третейским разбирательством, 
следует заметить, что правовые конфликты переда-
ются в третейское разбирательство только в случае 
наличия предварительного письменного соглаше-
ния или арбитражной оговорки в договоре, в то вре-
мя как применение процедуры медиации является 
гораздо более свободным и, к тому же, может осу-
ществляться на любой стадии в рамках арбитраж-
ного судопроизводства. Однако явным преимуще-
ством третейского разбирательства по сравнению 
с медиацией, по мнению С. В. Ротко, выступает сле-
дующее «…при рассмотрении дела в третейском 
суде стороны помимо добровольности и добросо-
вестности противной стороны вправе рассчитывать 
и на возможность использования государственного 
властного принуждения к исполнению решения тре-
тейского суда при получении исполнительного ли-
ста в государственном суде» [28, с. 160]. Подобной 
точки зрения, в целом, придерживается И. А. Валын-
кина [11, с. 121], а также Э. Р. Багирова [7, с. 103].

В целом же, медиацию и третейское разбира-
тельство можно считать схожими процедурами. 
Однако имеются и существенные различия. По-
лагаем, третейское разбирательство на практи-
ке пользуется большей популярностью, поскольку 
во многом является сходным с классическим судо-
производством.

Помимо этого, говоря о третейском разбира-
тельстве, очевидно, что долгое время деятель-
ность третейских судов осложнялась наличием 
«карманных» третейских судов, созданных в инте-
ресах конкретных организаций и, соответственно, 
фактически управляемых указанными организаци-
ями. Формирование таких судов осуществлялось 
целенаправленно, поскольку указанными органи-
зациями преследовалась цель получения возмож-
ности оказывать влияние на принятие решения 
таким судом с тем, чтобы решение принималось 
в пользу конкретной организации. Вполне очевид-
но, что в подобных условиях не составляло особо-
го труда оказать воздействие на слабую сторону, 
фактически склоняя ее к заключению невыгодных 
договоров, одним из условий которых являлась 
возможность передачи разрешения правового кон-
фликта в «карманный» третейский суд. Однако по-
следнее десятилетие характеризуется действиями 
законодателя, направленными на упрочение стату-
са третейских судов.

Непопулярность широкого применения медиа-
ции видится в следующем: во-первых, недостаточ-
ная информированность населения об указанной 
процедуре; во-вторых, высокая степень конфликт-
ности неготовность вести диалог; в-третьих, высо-
кая стоимость оказания данной услуги; в-четвертых, 
отсутствие профессиональных навыков ведения пе-
реговоров; в-пятых, изменение в законодательстве, 
сопряженное внедрением судебного примирения –  
еще одного вида примирительной процедуры.

Полагаем, несмотря на допущение процеду-
ры медиации и регламентацию ее в специальных 
нормативных правовых актах, в российском арби-
тражном процессе заключение мирового соглаше-
ния является основным способом урегулирования 
споров. Так, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 139 АПК 
РФ, мировое соглашение (договор, в котором сто-
роны, путем взаимных уступок, определяют свои 
права и обязанности в спорном материальном пра-
воотношении) может быть заключено сторонами 
на любой стадии арбитражного процесса в рамках 
любого дела.

Также, мировое соглашение представляет со-
бой результат, устраивающий стороны, утвержда-
емый арбитражным судом в указанной форме. Как 
отмечают О. С. Мрастьева и С. П. Казакова, это по-
зволяет исполнить мировое соглашения. Также 
мировому соглашению всегда присущи двусто-
ронность, обоюдность заключении, другие же при-
мирительные процедуры могут завершиться путем 
одностороннего волеизъявления одного из участ-
ников спора» [21, с. 153].

Так, в одном из арбитражных процессов в апел-
ляционной жалобе истец, указав на неправомерное 
отклонение судом ходатайства ответчика об отло-
жении судебного заседания для разрешения вопро-
са о заключении сторонами мирового соглашения, 
просил решение суда отменить и принять по делу 
новый судебный акт –  об отказе в удовлетворении 
иска. Суд, рассмотрев материалы дела, установил, 
что ссылка ответчика на необоснованное отклоне-
ние судом первой инстанции возражений против 
перехода из предварительного в судебное засе-
дание отклоняется, поскольку не свидетельствует 
о реальном нарушении прав ответчика на защиту 
и принятии неправильного решения суда, по суще-
ству. Таким образом, мировое соглашение заклю-
чается при инициативе сторон и на взаимоприем-
лемых условиях, и суд не вправе понудить одну 
из сторон к обратному, в связи с чем апелляцион-
ная жалоба не была удовлетворена [25].

Следует отметить, что с 25 октября 2019 г. всту-
пили в силу важные изменения, касающиеся про-
цессуального законодательства, в том числе, и ар-
битражного. Появившиеся нормы расширяют спи-
сок примирительных процедур, регулируют поря-
док и сроки их проведения, и другие новеллы.

Так, ст. 138.2 АПК РФ к виду примирительных 
процедур относит еще и судебное примирение, 
а также и другие примирительные процедуры, ес-
ли это не противоречит федеральному законода-
тельству [16, с. 532].
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Несмотря на положительные стороны рассматри-

ваемого института (примирительные процедуры), он 
не лишен ряда проблем, с которыми сталкиваемся 
при анализе правоприменительной практики.

Так, говоря о проблемах применения примири-
тельных процедур в арбитражном процессе, пре-
жде всего, следует отметить терминологические 
неточности, связанные с соотношением понятий 
«мировое соглашение» и «примирительные про-
цедуры». В настоящее время законодатель, относя 
мировое соглашение к числу примирительных про-
цедур, в то же время фактически противопостав-
ляет его им, никак не раскрывая при этом ни поня-
тия мирового соглашения, ни, что немаловажно, 
понятия и содержания примирительных процедур.

Представляется целесообразным закрепить 
в действующем арбитражном процессуальном за-
конодательстве указанные понятия. Так, под при-
мирительными процедурами, полагаем, следует 
понимать правомерные способы, которые направ-
лены на улаживание конфликта и примирение сто-
рон, с возможностью привлечения нейтральных 
третьих лиц (посредника). В свою очередь, под 
мировым соглашением, предлагаем понимать до-
говоренность между сторонами судебного спора, 
которая предусматривает разрешение спора пу-
тем согласования и заключения соглашения, вме-
сто рассмотрения дела в суде.

Однако проблематика примирительных процедур 
в рамках арбитражного судопроизводства сопряже-
на не только с терминологическими неточностями, 
но и с другими обстоятельствами. В частности, од-
ной из проблем является достаточно редкое обра-
щение конфликтующих сторон к процедуре медиа-
ции. Указанная проблема, как отмечает Ю. О. Горбу-
нова, обусловлена следующими моментами:

1) низкая правовая культура населения, в связи 
с чем судебное разбирательство считается более 
эффективным способом разрешения конфликта;

2) отсутствие у конфликтующих сторон инфор-
мации о возможности применения медиативной 
процедуры;

3) отсутствие у медиативного соглашения боль-
ших преимуществ по сравнению с заключаемым 
в судебном порядке мировым соглашением;

4) ограниченность категорий дел, которые мо-
гут быть завершены посредством заключения ме-
диативного соглашения [12, с. 104–105].

Подобной точки зрения придерживается 
и С. В. Багаев, который, отмечая недостаточную 
распространенность примирительных процедур 
в арбитражном процессе, называет следующие ее 
причины:
– недостаточная информационная поддержка 

сторон правового конфликта со стороны судеб-
ных органов, которые зачастую не разъясняют 
особенности применения примирительных про-
цедур. Подобное мнение разделяют и другие 
ученые [9, с. 483];

– недопонимание в обществе роли медиатора, 
а также возникновение вопросов, связанных 
с оплатой его услуг, и т.д. [6, с. 261–262].

Достаточно детально, на наш взгляд, харак-
теризует факторы, обуславливающие проблемы 
применения примирительных процедур на практи-
ке и Ю. В. Гущева, подразделяющая их на следую-
щие категории:

1) социально- экономические факторы (слож-
ная экономическая ситуация, социальная напря-
женность, социальное расслоение общества, не-
достаточность восходящей социальной мобильно-
сти и т.д.);

2) политические факторы (нарушение принци-
пов демократии, императивность правового регу-
лирования, отсутствие идеологии, необходимой 
для формирования истинно правового государ-
ства, и т.д.);

3) правовые факторы (чрезмерная доступность 
правосудия, организационно- информационные 
факторы (недостаточная информационная под-
держка, неосведомленность граждан о примири-
тельных процедурах и т.д.);

4) культурно- ценностные факторы (особенности 
менталитета, отсутствие культуры компромиссов, 
противостояние субкультур и т.д.) [13, с. 10–11].

Некоторые исследователи, говоря о проблемах 
медиации, упоминают отсутствие гарантированно-
сти результата медиации в виде поддержки со сто-
роны государственных органов в смысле испол-
нения. Соответственно, существует потребность 
законодательным образом закреплённого особо-
го статуса медиативного соглашения как юриди-
ческого факта, влекущего за собой юридические 
последствия, без дальнейшего утверждения его 
в качестве мирового соглашения судом. Такой под-
ход отвечает природе анализируемого института, 
не формализуя его.

Стоит заметить, что определенные проблемы 
применения рассматриваемого института (прими-
рительные процедуры) связаны также с неопреде-
ленностью правового статуса медиативного согла-
шения. Однако, полагаем, конкретизация правово-
го статуса медиативного соглашения представля-
ется целесообразной, в связи с чем следует при-
дать данному соглашению статус юридического 
факта, порождающего юридические последствия, 
или, иными словами, статус судебного решения. 
Указанное нововведение особенно важно и пото-
му, что в большинстве случаев медиативное согла-
шение нельзя охватить правовой моделью мирово-
го соглашения, так как соглашение с участием по-
средника выходит за рамки предмета и основания 
иска, порой, и за рамки подведомственности спора.

Полагаем верным обратить внимание и на на-
личие возникающей и обсуждаемой в последнее 
время, особенно в научной среде, проблемы при-
дания примирительным процедурам статуса обя-
зательных перед обращением в судебные органы 
с целью примирения сторон, в том числе и в рам-
ках арбитражного процесса. Однако, это нарушит 
основной принцип указанных процедур –  добро-
вольность.

Таким образом, наиболее распространенными 
примирительными процедурами в арбитражном 
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процессе в настоящее время являются перегово-
ры, посредничество, а также мировое соглашение. 
Каждая из указанных примирительных процедур 
отличается определенной спецификой в проведе-
нии, результатах и т.д., однако все они позволяют 
сторонам с наименьшими временными, матери-
альными и репутационными затратами разрешить 
правовой конфликт. При этом особняком стоит 
мировое соглашение, которое предполагает уча-
стие судебного органа, а также является не толь-
ко самостоятельной примирительной процедурой, 
но и результатом, оформлением соглашений, до-
стигнутых сторонами в ходе других процедур.

Развитие примирительных процедур является 
одним из важных направлений совершенствова-
ния альтернативных методов разрешения споров. 
Именно их прочное внедрение и развитие по неко-
торым категориям дел позволит разгрузить судеб-
ную систему, сопряженное повышением качества 
правосудия.
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In the article, the author examines various types of procedures in-
tegrated into the judicial system of our country, including during the 
arbitration process, aimed at reconciling the parties (for example, 
negotiations, mediation, settlement agreement, as well as judicial 
reconciliation, which arose as a conciliation procedure, in connec-
tion with legislative changes that entered into force effective October 
25, 2019). In conclusion, we emphasize that each of the analyzed 
conciliation procedures differs in certain specifics in conducting, re-
sults, etc. However, despite the positive aspects of the institution 
under consideration, it is not without a number of problems in law 
enforcement practice. So, as examples, we can cite the presence of 
terminological inaccuracies related to the relationship between the 
concepts of “settlement agreement” and “conciliation procedures”, 
as well as insufficient attention and appeal of the conflicting par-
ties to the mediation procedure (mediation) in the framework of the 
settlement of mutual claims. Also, the author of the article comes 
to the conclusion that in practice, participants in the arbitration pro-
cess choose the conclusion of a settlement agreement as the main 
means of dispute settlement, despite the presence of other concili-
ation procedures.
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Правовое регулирование цифровых технологий

Дерягин Илья Витальевич,
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торговли Министерства экономического развития Российской 
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частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово- промышленный университет «Синергия»
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Цифровизация общественных отношений, системы публичного 
управления, а также межгосударственного взаимодействия яв-
ляется вызовом современности для законодательных структур 
и реальностью нынешнего дня. Цифровые технологии широко 
внедряются не только в социально- экономических отношени-
ях, но и также применимы в организации государственного 
и муниципального управления, что обусловлено их большей 
эффективностью по сравнению с замещаемыми технологи-
ями организации и реализации условий уже сложившихся 
правоотношений. Содержание статьи при этом ориентирова-
но на анализ современного состояния правового регулирова-
ния цифровых технологий в Российской Федерации, а также 
посвящено исследованию того, какие сегодня формируются 
тенденции в данном направлении. При исследовании вопроса 
о регулировании цифрового руб ля, криптовалюты и цифровых 
финансовых активов автор приходит к выводу о их тройствен-
ной природе правового регулирования по сути одной цифро-
вой технологии, что очевидно порождает вопросы, связанные 
с возможностью применения отдельных правовых положений 
одного цифрового продукта к другому. Также в работе отме-
чены открытые вопросы, связанные с применением иных циф-
ровых технологий на базе блокчейн, в частности, такой техно-
логии смарт- контрактов. Среди наиболее актуальных вопросов 
выделены проблемы распределения юридической ответствен-
ности составителя и исполнителя смарт- контракта, а также 
актуализированы возможности изменения условий подобного 
соглашения. На основании точечного анализа правовых основ 
и тенденций правового регулирования цифровых технологий 
в Российской Федерации на примере конкретных цифровых 
продуктов, автор приходит к выводу, что можно технический 
и технологический прогресс преуспевает по отношению к зако-
нодательному регулированию отношений, в рамках которых та-
кие технологии используются. Законодательная деятельность 
в данном направлении форсирована и по большому счёту 
базируется на аналогии с традиционными формами граждан-
ских, финансовых и административных правоотношений, что 
обуславливает возникновение правовых пробелов и коллизий.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые продук-
ты, цифровизация, блокчейн, цифровые финансовые активы, 
криптовалюта, цифровой руб ль, смарт- контракт.

Цифровизация общественных отношений, сис-
темы публичного управления и даже межгосудар-
ственного взаимодействия –  всё это не концеп-
ции будущего развития современных государств 
и их обществ, а реальность нынешнего дня. Циф-
ровые технологии широко внедряются не только 
в социально- экономических отношениях, но и так-
же применимы в организации государственного 
и муниципального управления, что обусловлено 
их большей эффективностью по сравнению с за-
мещаемыми технологиями организации и реали-
зации условий уже сложившихся правоотношений.

Более того, цифровизация, в частности разви-
тие и интеграция цифровых технологий в граж-
данский и публичный оборот, выходят на уровень 
государственной политики Российской Федера-
ции. Так, в векторе развития цифровой экономи-
ки принято и действует Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 02.03.2019 № 234 
«О системе управления реализацией националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [4]. В свою очередь в части цифро-
визации государственного управления действует 
Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2021 
№ 2998-р «Об утверждении стратегического на-
правления в области цифровой трансформации 
государственного управления» [5]. Здесь же сле-
дует отметить и Указ Президента РФ от 09.05.2017 
№ 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы», который является актом общего характера, 
определяющим вызовы цифровой трансформации 
российского общества, а также внедрения новых 
цифровых технологий в государственное и муни-
ципальное управление [3].

Все отмеченные акты, с одной стороны, не ре-
гулируют прямым образом те или иные цифровые 
технологии, однако, определяют векторы совре-
менной государственной политики в части необхо-
димости разработки цифровых технологий, их вне-
дрения и, в частности, эффективного регулирова-
ния правоотношений с использованием цифровых 
разработок.

Определившись с актуальностью исследова-
ния, необходимо разобраться, что понимается под 
цифровыми технологиями? К сожалению, в дей-
ствующем российском законодательстве отсут-
ствует единый федеральный закон или подзакон-
ный нормативно- правовой акт, который бы опре-
делил сущность исследуемой категории однознач-
но, однако, представляется возможным обращение 
к различным нормативным правовым актам, в ко-
торых раскрывается понятие цифровых технологий.

К примеру, из п. 29 Приказа Минкомсвязи Рос-
сии «Об утверждении Разъяснений (методических 
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рекомендаций) по разработке региональных про-
ектов в рамках федеральных проектов националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» следует сразу три интерпретации со-
держательного наполнения цифровых техноло-
гий. Во-первых, цифровые технологии могут рас-
сматриваться в качестве постепенно внедряемых 
технологий, среди которых цифровые платформы, 
мобильные платежи, ресурсы цифрового образо-
вания, умные помощники и иные решения.

Во-вторых, цифровые технологии используются 
и в части таких прорывных достижений, среди ко-
торых интернет- вещей, беспроводная связь, искус-
ственный интеллект, самообучаемые программы 
и базы данных и др. В-третьих, цифровые техно-
логии можно рассматривать как технологии бли-
жайшего будущего, к которым относятся цифро-
вые активы и криптовалюта, блокчейн- технологии, 
директивная аналитика и др. [6].

Из данного акта, однако, не следует что же не-
обходимо понимать под цифровыми технологи-
ями? При исследовании иной нормативной базы 
можно столкнуться с тем, что категория «цифро-
вые технологии» широко применяется, но не объ-
ясняется ни с технической, ни с правовой точки 
зрения. Единственное нормативное определение 
можно проследить лишь в государственном стан-
дарте «33.505», изданном в 2003 году, где указа-
но, что под цифровыми технологиями следует по-
нимать: «технологии, использующие электронно- 
вычислительную аппаратуру для записи кодовых 
импульсов в определенной последовательности 
и с определенной частотой» [7].

Интересно и то, что сущность исследуемого тер-
мина крайне редко определяется даже в доктри-
не гражданского, административного, информа-
ционного и иных отраслей российского права, при 
этом большинство учёных объясняет это тем, что 
цифровые технологии как категория имеют техно-
логическое толкование [10, с. 54]. Так, кандидат 
юридических наук и доцент И. В. Куртяк рассма-
тривает цифровые технологии через призму таких 
информационно- коммуникационных технологи-
ческих решений, которые позволяют передавать 
информацию в закодированном виде [12, с. 241]. 
В то же время другие учёные, в частности канди-
дат юридических наук и профессор А. А. Карцхия 
характеризует цифровые технологии посредством 
перечисления таких конкретных технологий, сре-
ди которых: Интернет; нейротехнологии; техноло-
гии цифрового сервиса; BigData; сервисы облач-
ного вычисления; роботехнические комплексы; 
искусственный интеллект; социальные сети и IT-
платформы услуг и сервисов; сервисы автомати-
ческой идентификации [11, с. 26].

Очевидно, что А. А. Карцхия перечислила в сво-
ём исследовании далеко не все цифровые техно-
логии современности, поскольку данная сфера яв-
ляется динамично развивающейся, однако, мне-
ние учёного крайне важно для вывода по вопросу 
о том, что же необходимо понимать под цифровы-
ми технологиями. Так, цифровые технологии –  это 

всякие цифровые решения, платформы, серви-
сы, сети коммуникации и иные ресурсы, исполь-
зующие за основу работы принцип кодирования 
и раскодирования информации в цифровом (ана-
логовом) виде.

Однако нас в большей мере интересует не наи-
более точное определение термина как такового 
и его сущностное наполнение, сколько то, каково 
современное состояние правового регулирования 
цифровых технологий в Российской Федерации, 
а также какие формируются тенденции в данном 
направлении.

Так, на сегодняшний день наиболее актуаль-
ный вопрос касается правового регулирования 
цифровых финансовых активов и цифровых прав. 
По действующему законодательству цифровые 
финансовые активы есть не что иное как граждан-
ское право субъекта требовать от другого лица (как 
правило держателя цифрового финансового акти-
ва) совершать от имени собственника гражданско- 
правовые действия, среди которых продажа, об-
мен, покупка, дарение и т.д.

Цифровые финансовые активы с точки зре-
ния технического устройства достаточно схожи 
с криптовалютами. Это также цифровой токен, соз-
данный и функционирующий на технологии блок-
чейн, однако, их правовые статусы отличаются. 
Цифровые финансовые активы охраняются госу-
дарством по той причине, по которой не все токены 
созданные на основе технологии блокчейн могут 
быть признаны таковыми, а лишь те, которые из-
даются и регулируются конкретным эмитентом, ко-
торый несет обязательства перед инвесторами или 
иными цифровыми правообладателями [1]. Говоря 
иными словами, цифровые финансовые активы –  
это легализованная форма криптовалюты, регули-
руемая российским законодательством.

При этом внедряемый в гражданский и публич-
ный финансовый оборот цифровой руб ль, который 
и как криптовалюты, и как административно под-
контрольные цифровые финансовые активы пред-
ставляет собой цифровой токен, созданный на ос-
нове технологии блокчейн, не подпадает под пра-
вовое регулирование ни одной из озвученной кате-
гории, выступая формой национальной валюты на-
ряду с наличными и электронными безналичными 
средствами. Такая тройственная природа правово-
го регулирования одной цифровой технологии оче-
видно порождает вопросы, связанные с возможно-
стью применения отдельных правовых положений 
одного цифрового продукта к другому.

Имеются и открытые вопросы, связанные с при-
менением иных цифровых технологий на базе 
блокчейн, в частности, такой технологии смарт- 
контрактов (цифровизированное соглашение, 
по которым транзакции или иные действия совер-
шаются в автоматизированным режиме при насту-
плении конкретного события, запрограммирован-
ного сетью). Крайне важно по данному вопросу до-
полнение нормы ст. 309 ГК РФ новым абз. 2, в со-
держании которого было отмечено: «условиями 
сделки может быть предусмотрено исполнение ее 



95

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
сторонами возникающих из нее обязательств при 
наступлении определенных обстоятельств без на-
правленного на исполнение обязательства отдель-
но выраженного дополнительного волеизъявления 
его сторон путем применения информационных 
технологий, определенных условиями сделки» [2].

Говоря иными словами, новая норма позволи-
ла закрепить новый способ обеспечения испол-
нения юридических обязательств по гражданско- 
правовому договору с применением информаци-
онных технологий. Какие же по итоги изменения 
повлекли за собой данные законодательные но-
веллы? Если говорить кратко –  то данные законо-
дательные нормы теперь легализуют применением 
умных договоров в гражданском правовом дого-
воре.

Если рассматривать вопрос более обширно, 
то в соответствии с новым гражданским законода-
тельством Российской Федерации при использо-
вании умных договоров стороны могут определять 
индивидуальные условия соглашения, которые 
программа, обеспечивающая исполнение смарт- 
контакта, самостоятельно устанавливает, исполне-
ны ли они в сроки и в полном объёме или же име-
ются  какие-либо нарушения [9, с. 38].

Наиболее актуальный вопрос относитель-
но правового регулирования применения смарт- 
контрактов, как продукта цифровой технологии –  
каким образом урегулировать процесс изменения 
условий смарт- контракта? Учитывая специфичную 
техническую особенность невозможности перепи-
сать данные по смарт- контракту, обусловленную 
технологией блокчейн, по законодательству Рос-
сийской Федерации допускается вносить изме-
нение посредством составления нового смарт- 
договора, который будет исполняться либо вместо, 
либо совместно с изначальным соглашением.

Однако встаёт вопрос о том, могут ли, к приме-
ру, стороны смарт- контракта восстановить на есте-
ственный язык условия договора, используя про-
граммный код смарт- контракта? Данный вопрос 
не урегулирован правовыми основами Российской 
Федерации, однако, отражён в законодательстве 
Сингапура, где такая возможность перевода усло-
вий договора используется в случае несогласия 
 какой-либо из сторон в отношении любого терми-
на или положения смарт- контракта, закрепленного 
в тексте традиционного договора, привести к спору 
о способе фактической реализации обязательства 
в смарт- контракте [8].

По нашему мнению, всё же, более безопасным 
с правовой точки зрения является заключение 
либо дополнительного соглашения, либо нового 
смарт- контракта в случае возникновения необхо-
димости к изменению первоначальных условий. 
Для этого стороны должны указать ссылку на ак-
туальный автоматизированный договор, исполня-
ющийся по технологии блокчейн. В иных случаях 
предусмотреть на законодательном уровне, что 
сторонами допускается изначальное программи-
рование контракта с описанием условий, при на-
ступлении которых допустимо внесение корректи-

ровок или вовсе прекращение исполнения обяза-
тельств сторонами.

Не менее актуальная проблема в отноше-
нии правового регулирования смарт- контрактов 
и смежных цифровых продуктов –  это кто будет 
нести юридическую ответственность при состав-
лении подобных «умных договоров»? Не следует 
идеализировать смарт- контракты, да и блокчейн- 
продукты в целом, и необходимо понимать, что 
в них также допустимы ошибки, которые могут 
повлечь за собой совершение несанкционирован-
ных юридических действий или же наоборот стать 
следствием задержки в исполнении такого кон-
тракта.

Стороны смарт- контракта не могут принять 
на себя все риски, связанные с составлени-
ем и действием смарт- контракта, поскольку это 
не подходит для сложных коммерческих догово-
ров. С другой стороны, участники контракта могут 
предусмотреть распределение рисков и порядок 
возмещения ущерба в связи с соответствующими 
ошибками. Отсутствие ошибок в смарт- контракте 
при этом недопустимо с технической точки зрения.

По нашему мнению, для урегулирования дан-
ного вопроса целесообразно осуществлять стра-
хование рисков субъектов, использующих в граж-
данском обороте смарт- контракты. В связи с этим 
страховые компании могут создавать продукты 
защиты сторон от риска того, что смарт-код кон-
тракта не выполняет функции, указанные в тексте 
соглашения.

Подводя итоги исследования, на основании то-
чечного анализа правовых основ и тенденций пра-
вового регулирования цифровых технологий в Рос-
сийской Федерации на примере конкретных циф-
ровых продуктов, можно прийти к выводу, что тех-
нический и технологический прогресс преуспевает 
по отношению к законодательному регулированию 
отношений, в рамках которых такие технологии ис-
пользуются. Законодательная деятельность в дан-
ном направлении форсирована и по большому счё-
ту базируется на аналогии с традиционными фор-
мами гражданских, финансовых и административ-
ных правоотношений, что обуславливает возник-
новение правовых пробелов и коллизий.

Однако эффективное правовое регулирование 
возникающих и интегрируемых цифровых техноло-
гий –  это однозначная необходимость и вызов рос-
сийскому законодателю, который к тому же дол-
жен учитывать законотворческий и правопримени-
тельный опыт международного сообщества, в ко-
тором иностранные государства эксперименталь-
ным образом пытаются урегулировать цифровые 
правоотношения с учётом всех технологических, 
публично- правовых и иных особенностей.
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LEGAL REGULATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Deryagin I. V.
Russian Foreign Trade Academy (RFTA) of the Ministry of Economic 
Development of the Russian Federation

Digitalization of public relations, public administration systems, as 
well as interstate interaction is a modern challenge for legislative 
structures and a reality of the present day. Digital technologies are 
being widely introduced not only in socio- economic relations, but 
are also applicable in the organization of state and municipal man-
agement, which is due to their greater efficiency compared to the 
substituted technologies of organization and implementation of the 
conditions of already established legal relations. The content of the 
article is focused on the analysis of the current state of legal regu-
lation of digital technologies in the Russian Federation, and is also 
devoted to the study of what trends are being formed in this direc-
tion today. When studying the issue of regulation of the digital ru-
ble, cryptocurrencies and digital financial assets, the author comes 
to the conclusion about their threefold nature of legal regulation of 
essentially one digital technology, which obviously raises questions 
related to the possibility of applying certain legal provisions of one 
digital product to another. The paper also highlights open issues re-
lated to the use of other digital technologies based on blockchain, in 
particular, such smart contract technology. Among the most press-
ing issues, the problems of the distribution of legal responsibility of 
the drafter and the executor of the smart contract are highlighted, as 
well as the possibilities of changing the terms of such an agreement 
are updated. On the basis of a point analysis of the legal foundations 
and trends of legal regulation of digital technologies in the Russian 
Federation on the example of specific digital products, the author 
comes to the conclusion that technical and technological progress 
can succeed in relation to the legislative regulation of relations with-
in which such technologies are used. Legislative activity in this di-
rection is accelerated and, by and large, is based on analogy with 
traditional forms of civil, financial and administrative legal relations, 
which causes the emergence of legal gaps and conflicts.

Keywords: digital technologies, digital products, digitalization, 
blockchain, digital financial assets, cryptocurrency, digital ruble, 
smart contract.
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Влияния применения принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка 
на отношения по оказанию медицинской помощи: обобщение судебной 
практики
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В данной работе авторами рассматривается эффективность 
влияния принципа наилучшего обеспечения интересов ребен-
ка на отношения по оказанию медицинской помощи детям. 
Как показывает практика, в вопросах медицинского вмеша-
тельства родители не всегда способны действовать с учетом 
интересов ребенка, не понимая тонкостей медицины или из-за 
недоверия к врачам, законные представители часто игнориру-
ют медицинские рекомендации и показания, что впоследствии, 
может привести к необратимым последствиям. Авторами про-
анализирована судебная практика по данной категории споров 
и сделаны выводы, которые впоследствии, могут стать опре-
деляющими тезисами для правильного определения интересов 
ребенка в вопросах медицинского вмешательства.

Ключевые слова: принцип обеспечения наилучших интересов 
ребенка, дети, оказание медицинской помощи, медицинское 
вмешательство, семейное право, медицинское право, конвен-
ция о правах ребенка, права ребенка, права родителей, инте-
ресы родителей.

Согласно п. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребен-
ка во всех действиях в отношении детей первосте-
пенное внимание должно уделяться наилучшему 
обеспечению интересов ребенка. Наилучшее обес-
печение интересов ребенка –  один из специальных 
принципов международно- правового регулирова-
ния защиты прав детей [1].

В настоящее время, представляет особую ак-
туальность рассмотрение влияния этого принци-
па на оказание медицинской помощи детям. За-
частую, все решения в этой сфере принимает за-
конный представитель, но далеко не всегда ро-
дители действуют в соответствии с интересами 
ребёнка, чем могут нанести непоправимый вред 
его здоровью и жизни. Рассматриваемый принцип 
в подобных ситуациях является гарантией защиты 
интересов детей для случаев, когда между закон-
ными представителями и медицинскими учрежде-
ниями имеется спор относительно обоснованности 
медицинского вмешательства в организм ребен-
ка. По этой причине ПНИР надлежит применять 
не только к семейным, но и к иным общественным 
отношениям, где непосредственно затрагиваются 
или нарушаются права детей.

Порядок и правила оказания медицинских ус-
луг несовершеннолетним регламентируется как 
на международном уровне, так и на внутригосу-
дарственном.

В Декларации прав ребенка, закреплён специ-
альный принцип, согласно которому дети имеют 
право на здоровый рост, развитие и медицинское 
обслуживание, ввиду чего специальный уход и ох-
рана должны быть обеспечены как непосредствен-
но несовершеннолетнему, так и его матери, вклю-
чая надлежащий дородовой и послеродовой уход 
[2].

В нашей стране специальные права несовер-
шеннолетних в сфере оказания медицинских ус-
луг регулирует статья 54 Федерального закона 
от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» [3].

Перейдем непосредственно к анализу судебной 
практики, которая складывается при оказании ме-
дицинской помощи несовершеннолетним.

Обратимся к Решению ЕСПЧ от 20.04.2021 
по делу «Парфитт против Соединенного Королев-
ства», которое ярко демонстрирует, что право ре-
бёнка на жизнь, не всегда соответствует его наи-
лучшим интересам [4].

Дочь заявительницы, страдала редким и неиз-
лечимым заболеванием. В период, относивший-
ся к обстоятельствам дела, она была подключена 
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к аппарату ИВЛ и находилась в вегетативном со-
стоянии.

Траст, отвечающий за больницу, обратился 
в суд Соединенного Королевства с требованием 
отключить ребенка от системы жизнеобеспече-
ния. Мать, с таким решением была не согласна, 
настаивала на необходимости перевозки дочери 
домой и намеревалась осуществлять уход за ней 
в домашних условиях.

При рассмотрении возникшего спора, судья 
пришел к выводу, что режим инвазивной терапии, 
не облегчает страдания ребенка, а лишь поддер-
живает её жизнеспособность, пользы от такой про-
цедуры дочь заявительницы не получает. В данном 
случае, определяя наилучшие интересы тяжело 
больной девочки, суд указал, что, ребенок не чув-
ствует боль, по медицинским показателям и заклю-
чениям, шансы на выздоровление отсутствуют, так 
как мозг уже умер. Тем временем, постоянные ме-
дицинские вмешательства в организм, направлен-
ные на поддержание жизнедеятельности девочки, 
ограничение ее свободы рамками больничной па-
латы, отсутствие возможности наслаждаться дет-
ством причиняли несовершеннолетней постоянный 
вред.

ЕСПЧ изучил медицинские показания и реко-
мендации, оценил состояние ребенка, и мнение её 
матери, но, пришел к выводу, что сохранение жиз-
ни при таком состоянии не отвечает наилучшим 
интересам ребёнка.

Данный пример показателен тем, что родители, 
как законные представители и лица, максималь-
но заинтересованные в сохранении жизни своего 
ребенка, не всегда могут здраво оценивать стра-
дания и мучения, которые испытывает тяжело-
больной несовершеннолетний. В таких ситуациях, 
первостепенная задача медицинских организаций 
доступно донести до родителей диагноз, перспек-
тивы и возможности выздоровления и описать, что 
чувствует и испытывает пациент.

Нередко в суды обращаются медицинские уч-
реждения за защитой прав несовершеннолетних, 
которые в силу, психического и умственного раз-
вития не могут самостоятельно защитить свои ин-
тересы. Не все родители, в вопросах медицинского 
вмешательства, способны действовать в интере-
сах своих детей, для таких случаев, законом пре-
дусмотрена возможность обращения медицинско-
го учреждения в суд, с требованием о применении 
той или иной процедуры к ребенку, без согласия 
родителей, когда такое согласие является обяза-
тельным. Таким примером, может послужить Ре-
шение Орджоникидзевского районного суда горо-
да Уфы, по делу № 2А-1076/2017 [5].

Медицинское учреждение города Уфа обрати-
лось в суд, в интересах новорожденного ребенка. 
В исковом заявлении больница просила признать 
отказ родителей от оказания медицинской помо-
щи их сыну незаконным и провести необходимые 
процедуры в отношении ребенка без согласия его 
родителей.

Спорная ситуация состояла в том, что мать но-
ворожденного являлась ВИЧ инфицированной, для 
предотвращения передачи заболевания ребенку, 
больница должна была провести ряд клинических 
процедур. Решением врачебной комиссии, матери 
и её ребенку назначена антиретровирусная тера-
пия.

Родители ребенка в письменном виде отказа-
лись от медицинского вмешательства, игнорируя 
последствия такого отказа для несовершеннолет-
него. При таких обстоятельствах возникла суще-
ственная угроза жизни и здоровью несовершенно-
летнего, в связи с чем, медицинское учреждение 
обратилось в суд.

Исковые требования были удовлетворены 
в полном объеме, решение подлежало исполне-
нию немедленно.

Подобная практика встречается достаточно ча-
сто, родители в силу определённых причин (рели-
гиозных, моральных, недоверие к системе здраво-
охранения) нередко отказываются от медицинско-
го вмешательства, которое необходимо их детям, 
даже в случаях, когда есть прямая угроза жизни 
и здоровью ребенка. В таких ситуациях, обраще-
ние в суд –  является самой эффективным спосо-
бом защиты интересов несовершеннолетнего. От-
дельно стоит заметить, что такие споры рассмат-
риваются в ускоренные сроки, в рассматривае-
мой ситуации иск поступил 06.02.2017, а решение 
по делу вынесено на следующий день –  07.02.2017.

Интересным представляется тот факт, что ох-
рана и определение наилучших интересов ребенка 
может осуществляться и внутриутробно.

В Постановлении ЕСПЧ от 11 декабря 2014 го-
да по делу Дубска и Крейзова против Чешской Ре-
спублики –  обжалованию подлежали жалобы двух 
женщин на положения закона, запрещающие аку-
шерам оказывать медицинскую помощь, в случае 
если роды проходили в домашней обстановке [6].

Заявительницы хотели рожать дома и рассчи-
тывали на медицинскую помощь профессионалов, 
но законодательством Чехии такая возможность 
не предусмотрена.

В жалобе Дубска и Крейзова указали, что ста-
тьи закона нарушают их право на выбор и поло-
жения ст. 8 Конвенции о правах ребенка. В случае 
если женщина хочет получить помощь от медика –  
профессионала, она обязана рожать в медицин-
ском учреждении.

ЕСПЧ указал, что в данном случае, действи-
тельно, государство оказывает существенное вли-
яние на свободу выбора заявительниц, но такое 
вмешательство демонстрирует, что власти Чехии 
сосредоточены главным образом на защите наи-
лучших интересов ребенка. В зависимости от ха-
рактера и серьезности спора, интересы ребенка 
могут доминировать над интересами родителя, ко-
торый не имеет согласно ст. 8 Конвенции, права 
принимать меры, которые причинили бы вред здо-
ровью и развитию ребёнка.

Суд постановил, что по делу требования ст. 8 
Конвенции не нарушены.



№
10

 2
02

3 
[Ю

Н]

100

Таким образом, рассмотренные споры позволя-
ют сделать следующие выводы:

1) защита интересов ребенка должна осущест-
вляться с момента его зачатия и до достижения со-
вершеннолетия;

2) при определении интересов ребенка судам 
следует опираться исключительно на медицинские 
рекомендации, а также учитывать риски угрозы его 
жизни и здоровью;

3) интересы ребенка в вопросах медицинского 
вмешательства должны доминировать над интере-
сами родителя;

4) при отказе родителей от оказания медицин-
ской помощи медицинские учреждения обязаны 
обращаться в суд за защитой прав несовершен-
нолетнего пациента при условии, что есть угроза 
жизни или здоровью ребенка.
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В статье исследуется термин «государственное регулирова-
ние», его понятие, структурные элементы, соотношение с таки-
ми смежными категориями как «государственное управление», 
«государственная политика», проводится сравнительно- 
правовое исследование нормативных актов России и Казах-
стана на предмет сходства и различия правовых подходов 
по включению исследуемой категории в законодательство 
рассматриваемых стран. Автором даны определения терми-
нам «государственное регулирование», «принцип государ-
ственного регулирования», выделены и раскрыты принципы 
государственного регулирования. По результатам анализа, 
проведенного в статье, также сформулировано предложение 
по совершенствованию законодательства России в сфере го-
сударственного регулирования. Методы исследования: обще-
научные (анализ, синтез, системный метод, индукция и др.); 
специальные методы исследования: формально- юридический 
метод; сравнительно- правовой метод и др.

Ключевые слова: государственное регулирование, принцип 
государственного регулирования, государственное управле-
ние, государственная политика, правовое регулирование.

Государственное регулирование является од-
ним из основных видов воздействия государства 
на отношения внутри общества. Тем не менее оно 
еще не стало предметом глубокого изучения уче-
ных в обеих странах. Несмотря на активное исполь-
зование в юридической, экономической литерату-
ре, нормативных актах, актах применения права 
и других источниках, в законодательстве России 
отсутствует определение термина «государствен-
ное регулирование». На это, в частности, обраща-
ли внимание Е. П. Губин [17, с. 31], Ю. С. Цимерман 
[19, с. 5–7] и др. Аналогичная ситуация наблюдает-
ся и в Казахстане (далее –  РК).

Упоминание термина «регулирование» в Кон-
ституции Российской Федерации [1] содержится 
только в некоторых статьях (ст. ст. 66, 71, 106, 114, 
128) без разъяснения, что именно под ним пони-
мается.

В России также приняты нормативные акты, со-
держащие термин «государственное регулирова-
ние». Среди них Федеральный закон от 28 декабря 
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 27 дека-
бря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии», Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 10-
ФЗ «О государственном регулировании развития 
авиации», Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования внешнеторговой деятельности» и др.

В Конституции Республики Казахстан [2], как 
и в России, упоминается термин «регулирование» 
без уточнения его смысла (ст. ст. 23, 51, 61, 71, 
89), понятие «государственное регулирование» 
встречается в названиях и содержании таких за-
конов как Закон РК от 8 июля 2005 года № 66-III 
«О государственном регулировании развития аг-
ропромышленного комплекса и сельских терри-
торий», Закон РК от 12 июня 2003 года № 439-II 
«О государственном регулировании производства 
и оборота табачных изделий», Закон РК от 4 июля 
2003 года № 474-II «О государственном регули-
ровании, контроле и надзоре финансового рынка 
и финансовых организаций» и др.

Закрепление термина «государственное регу-
лирование» в законодательстве Казахстана также 
присутствует Предпринимательском кодексе РК 
(далее –  ПК РК) (ст.ст.106, 113, 116, 124–7, 129) 
в контексте осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности.

Анализируя вышеприведенные нормативные 
акты России и Казахстана, можно прийти к выво-
ду, что законодатели стран уделяют недостаточное 
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внимание категории «государственное регулиро-
вание», фактически до сих пор отсутствует ясность 
в ее понимании. Следует отметить, что подходы 
к содержанию упомянутых выше и иных норматив-
ных актов как в России, так и в Казахстане различ-
ны, в странах отсутствует единая методология их 
построения, что может негативно повлиять на эф-
фективность государственного регулирования 
и качество правоприменения. Также происходит 
некоторое смешение понятийного аппарата, в том 
числе происходит приравнивание государственно-
го регулирования к правовому, что представляется 
неверным.

В научной литературе также нет единства по-
нимания по данному вопросу. Например, в содер-
жании научных работ можно встретить следующие 
подходы к государственному регулированию: как 
государственно- правовое регулирование без разъ-
яснения его значения [14]; государственное регу-
лирование как государственно- правовое регули-
рование, отождествляющееся с правовым [7]; как 
правовое обеспечение [5]; как нормативная юриди-
ческая регламентация [8]; совокупность форм и на-
правлений государственного воздействия [12]; как 
совокупность организационных, экономических 
и иных воздействий государства [9]; как публично- 
правовое воздействие [13]; как комплексный ме-
жотраслевой правовой институт [3]; как использо-
вание правовых средств [6]; как элемент государ-
ственного управления [10]; как функция государ-
ственного управления [11]; как симбиоз государ-
ственного управления, самоуправления и правово-
го регулирования [4] и др.

Законодательство России включает также по-
нятие «государственное управление», которое оз-
начает «деятельность органов государственной 
власти по реализации своих полномочий в сфере 
социально- экономического развития Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации» (ст. 3 Федераль-
ного закона от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федера-
ции»). Определение данному термину законода-
тельство Казахстана не содержит, однако он также 
в нем представлен (например, Водный Кодекс РК 
(ст. 30), Лесной кодекс РК (ст. 11) и др.).

Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» включает катего-
рию «государственная политика» (в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства). 
Согласно ст. 6 данного Закона «государственная 
политика в области развития малого и среднего 
предпринимательства <…> представляет собой 
совокупность правовых, политических, экономи-
ческих, социальных, информационных, консуль-
тационных, образовательных, организационных 
и иных мер, осуществляемых органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органа-
ми государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 
и направленных на обеспечение реализации це-

лей и принципов, установленных настоящим Феде-
ральным законом». Аналогичная правовая катего-
рия содержится и в нормативных актах Казахстана 
(например, в ПК РК (ст. 163), Социальном кодексе, 
(ст. 3) Экологическом кодексе (ст. 28) и др.), но без 
разъяснения его значения.

Обзор указанных терминов позволяет сделать 
вывод о совпадении терминологии, используемой 
в законодательстве исследуемых стран. Несмотря 
на то, что нормотворчество в России и Казахста-
не развивается в разных условиях, тем не менее 
по многим принципиальным моментам оно оста-
ется схожим. Это обуславливается прежде всего 
общей правовой школой рассматриваемых стран, 
исходные начала которой остаются на данный мо-
мент востребованными.

Анализ также позволяет выяснить, что поня-
тие «государственное управление» более близко 
к понятию «государственное регулирование», т.к. 
представляет собой прежде всего деятельность го-
сударственных органов, а не только комплекс или 
совокупность реализуемых мер, как это имеется 
в виду в иных смежных терминах. В юридической 
литературе соотношению понятий «государствен-
ное регулирование» и «государственное управле-
ние» уделяется значительное внимание, в связи 
с этим существуют различные позиции по данно-
му вопросу.

Согласно одному из мнений, государственное 
регулирование рассматривается в качестве сино-
нима государственному управлению [15, c. 37–41]. 
Другая точка зрения сводится к тому, что государ-
ственное регулирование –  понятие более широкое, 
чем государственное управление [18, c. 419]. В со-
ответствии с другим мнением, оно рассматрива-
ется как функция государственного управления, 
т.е. более узкое понятие по отношению к государ-
ственному управлению [17, c. 36].

Между тем, оценивая данные понятия, необ-
ходимо отметить их междисциплинарность. В на-
учной литературе по теории государства и права, 
административного права регулирующее воздей-
ствие государства включается в более масштаб-
ную категорию –  государственное управление и яв-
ляется его функцией [17, c. 36]. Аналогичную пози-
цию можно встретить и в работах по дисциплине 
государственное и муниципальное управление [16, 
c. 233].

Анализ указанных позиций позволяет автору 
статьи сделать вывод о том, что государственное 
регулирование является частью более масштаб-
ной по своей сути категории –  государственного 
управления и фактически является функцией по-
следнего. Представляется, что такая категория как 
государственная политика также является элемен-
том государственного управления, но более узкой 
по смыслу, чем термин государственное регули-
рование, т.к. ставит своей целью регулирование, 
как правило, отдельных видов общественных от-
ношений.

На основании исследования доктринальных 
и нормативных определений рассматриваемых 



103

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
в статье терминов, можно сформулировать автор-
ское определение понятия «государственное регу-
лирование»:

государственное регулирование –  деятельность 
государства в лице его уполномоченных органов, 
направленная на упорядочение общественных 
отношений, а также стимулирование, поддержку 
и защиту их субъектов.

При этом под термином «упорядочение» автор 
настоящего исследования подразумевает не толь-
ко правовое воздействие к существующим обще-
ственным отношениям, но и организационное (осу-
ществление контроля (надзора), оценки эффек-
тивности нормативных актов, анализ получаемых 
статистических данных, ведение государственных 
реестров, применение мер ответственности, пред-
упреждения правонарушений и др.), а также иные 
виды государственного воздействия. Стимулиро-
вание, поддержка и защита субъектов обществен-
ных правоотношений, по мнению автора статьи, 
не входят в содержание указанного выше термина 
и поэтому приведены в сформулированном опре-
делении отдельно.

Государственное регулирование осуществляет-
ся на основе принципов, поэтому представляется 
целесообразным привести авторское определение 
термина «принцип государственного регулирова-
ния»:

принцип государственного регулирования –  ру-
ководящее начало, признаваемое правовой систе-
мой государства и оказывающее наиболее значи-
мое влияние на деятельность его уполномоченных 
органов по упорядочению общественных отноше-
ний, а также стимулированию, поддержке и защи-
те их субъектов.

Автором настоящей статьи также сформулиро-
ваны и раскрыты следующие принципы государ-
ственного регулирования:
1) принцип правого начала в государственном ре-

гулировании: государственное регулирование, 
основываясь на законе, тем не менее не всег-
да является правовым, т.к. на практике встре-
чаются случаи, характерные для авторитарных 
и тоталитарных государств, когда в ранг закона 
возведены заведомо неправовые нормы, нару-
шающие права и свободы, поэтому очень важ-
но, чтобы государственное регулирование ос-
новывалось на праве, но при этом не противо-
речило принципу законности;

2) принцип государственного планирования: вы-
строенная система государственного планиро-
вания позволяет определять (в процессе целе-
полагания) необходимые приоритеты развития 
и обеспечения безопасности, прогнозировать 
наступление тех или иных событий при приня-
тии решений, контролировать процесс выпол-
нения государственных программ (проектов, 
планов), что позволяет наиболее эффективно 
выполнять государственные функции;

3) принцип ясности и определенности содержания 
нормативно- правовых актов: ясность и опреде-
ленность содержания нормативных актов непо-

средственно влияет на качество правоприме-
нения, формирование позитивного правосоз-
нания и доверия к государству;

4) принцип ограниченного количества субъектов 
государственного регулирования: увеличение 
количества субъектов государственного регу-
лирования порождает произвольное и избыточ-
ное регулирование, злоупотребление такими 
субъектами своими полномочиями в области 
регулирования, поэтому необходима оптимиза-
ция количества упомянутых субъектов;

5) принцип открытости государственного регули-
рования; открытость государственного регули-
рования повышает уровень доверия к органам 
государственной власти и государству в целом, 
формирует диалог между обществом и вла-
стью;

6) принцип оценки эффективности государствен-
ного регулирования:
позволяет определить насколько применение 
средств регулирования отражает реальную си-
туацию, приносят ли затраты на регулирование 
оправданный результат;

7) принцип ответственности государственных ор-
ганов и их должностных лиц за неисполнение, 
ненадлежащие исполнение своих обязанно-
стей либо противоправное поведение: позво-
ляет закрепить причинно- следственную связь 
между ненадлежащим исполнением обязанно-
стей государственных органов и их должност-
ных лиц и наступлением негативных послед-
ствий данного исполнения. Указанный принцип 
не только не должен вредить, но и позитивно 
влияет на обоснованность и качество принима-
емых решений и их исполнения.
Приведенный перечень принципов не исчерпы-

вающий. Необходимо обратить внимание на дина-
мику принципов государственного регулирования. 
С течением времени и меняющимися обстоятель-
ствами велика вероятность появления новых начал 
и идей регулирования и уход в прошлое актуаль-
ных на данных момент.

В целях совершенствования государственного 
регулирования предлагается закрепление сфор-
мулированных в настоящем исследовании опре-
деления термина государственного регулирования 
и его принципов в нормативном акте, определя-
ющем основные начала государственного регули-
рования, В качестве образца структуры и содер-
жания данного нормативного акта может быть ис-
пользован проект федерального закона «О норма-
тивных правовых актах в Российской Федерации» 
(разработанного под руководством Т. Я. Хабрие-
вой, Ю. А. Тихомирова), а также Закон Республики 
Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О пра-
вовых актах».
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COMPARATIVE LEGAL STUDY OF THE CATEGORY OF 
STATE REGULATION IN THE LEGISLATION OF RUSSIA 
AND KAZAKHSTAN

KarandaevA.G.
Kutafin Moscow State Law University (MSLA)

The article examines the term “state regulation”, its concept, struc-
tural elements, relationship with such related categories as “public 
administration”, “public policy”, and conducts a comparative legal 
study of the regulations of Russia and Kazakhstan for the similarities 
and differences of legal approaches of including the category “state 
regulation” into the legislation of the countries. The author defines 
the terms “state regulation”, “principle of state regulation”, identifies 
and discloses the principles of state regulation. Based on the results 
of the analysis carried out in the article, a proposal was also formu-
lated to improve Russian legislation in the field of government reg-
ulation. Research methods: general scientific (analysis, synthesis, 
systems method, induction, etc.); special research methods: formal 
legal method; comparative legal method, etc.

Keywords: State regulation, principle of state regulation, public ad-
ministration, public policy, legal regulation.
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Ответственность сторон гражданского процесса за действия, 
препятствующие рассмотрению дела и принятию законного 
и обоснованного судебного акта: сравнительно- правовой анализ 
российского и зарубежного опыта

Кумсиашвили Сергей Зурабович,
аспирант, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ
E-mail: Kumsiashvili.sergey@gmail.com

Статья посвящена сравнительно- правовому анализу норм 
гражданского процессуального законодательства Российской 
Федерации и Республик Беларусь, Азербайджан, Узбекистан 
и других в контексте процессуальной ответственности сторон 
и иных участников дела в целях выявления положительных 
зарубежных практик. Актуальность исследования обоснована 
увеличением количеством случаев злоупотребления сторона-
ми спора своими процессуальными правами, препятствующие 
рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного 
судебного акта. Обоснована социально- правовая значимость 
дальнейшего реформирования российского гражданского 
процессуального законодательства с учетом положительно-
го опыта нормативно- правового регулирования гражданской 
процессуальной ответственности в зарубежных государствах, 
прежде всего, Республики Беларусь и Узбекистана. Внесено 
предложение (по аналогии с законодательством Республики 
Беларусь) о выделении в структуре Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации самостоятельной гла-
вы, посвященной гражданской процессуальной ответственно-
сти и закрепляющей систему мер оперативного воздействия 
на поведение участников гражданского процесса в целях 
предотвращения затягивания ими рассмотрения гражданско-
го дела. Обоснована значимость (с учетом опыта узбекского 
законодателя) юридической гарантии права обжалования на-
рушителем наложенного на него судебного штрафа.

Ключевые слова: процессуальная ответственность, граждан-
ская процессуальная ответственность, меры процессуального 
воздействия, судебный штраф, гражданское процессуальное 
законодательство.

Современное развитие российского правосудия 
характеризуется ростом злоупотребления как ма-
териальных, так и процессуальных прав, прежде 
всего, в целях затягивания рассмотрения и разре-
шения гражданского дела (отложения принятия со-
ответствующего акта). Как отмечают М.С Валентик 
и П. В. Шумов, «надлежащая реализация принци-
па разумности сроков судопроизводства возмож-
на лишь в ситуации добросовестного исполнения 
всеми участниками своих процессуальных обя-
занностей и отсутствия злоупотребления процес-
суальными правами, что закреплено в ч. 2 ст. 35 
ГПК РФ» [2, с. 19]. Современное российское за-
конодательство предусматривает отдельные виды 
наказания за неисполнение обязанностей, возло-
женных судом на участников процесса, и за нару-
шение порядка в зале суда, в том числе подобные 
меры предусмотрены и в действующем Граждан-
ском процессуальном кодексе Российской Федера-
ции (далее –  ГПК РФ) [6]. В то же время в научной 
литературе ставится под сомнение эффективность 
их применения в процессе осуществления право-
судия по гражданским делам, а, следовательно, 
и уровень нормативно- правового регулирования 
ответственности сторон за действия, препятству-
ющие рассмотрению дела и принятию законного 
и обоснованного судебного акта [2; 11]. Таким об-
разом, в настоящее время актуальным является 
вопрос о дальнейшем реформировании российско-
го гражданского процессуального законодатель-
ства с учетом передового опыта таких зарубежных 
государств, как Республики Беларусь и Узбекистан 
в рассматриваемом направлении.

Цель же процессуального права заключается 
в обеспечении нормальной реализации норм ма-
териального права, защите регулятивных отноше-
ний, восстановлении нарушенных прав и законных 
интересов. Нормы процессуального права реали-
зуются на всех стадиях правоприменительной де-
ятельности суда, начиная с установления обстоя-
тельств и фактов по делу и заканчивая приняти-
ем решения о квалификации деяния, его оформ-
лением в письменном виде с учетом требований, 
предъявляемых действующим законодательством 
Российской Федерации. Нормы гражданского 
процессуального законодательства направлены 
на обеспечение регламентированного рассмотре-
ния и разрешения гражданского дела, установле-
ние разумных сроков гражданского судопроизвод-
ства, своевременное осуществление процессуаль-
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ных действий, соблюдение требований к их органи-
зации и проведению. Как результат, обязательным 
правовым элементом системы гражданского про-
цессуального права является институт процессу-
альной ответственности сторон дела и иных участ-
ников, неправомерные деяния которых препятству-
ют нормальному отправлению российского право-
судия по гражданским делам. Разумность срока 
в гражданском судопроизводстве по конкретному 
спору зависит от надлежащих и своевременных 
обдуманных действий суда и иных уполномочен-
ных лиц, способствующих и принимающих участие 
в его разрешении. Быстрое и качественное уре-
гулирование юридических конфликтов является 
следствием не только оптимальных процессуаль-
ных действий суда и соблюдения им соответству-
ющих процессуальных сроков, но и надлежаще-
го добросовестного поведения его сторон и иных 
участников.

Характеризуя разумность или неразумность су-
допроизводства по конкретному делу, компетент-
ный государственный орган оценивает как дей-
ствия суда, выносившего решение, так и процес-
суальное поведение других лиц, в том числе путем 
сравнения полученных временных затрат с общи-
ми требованиями к производству по делу, установ-
ленному законом.

Думается, что выделение процессуальной от-
ветственности в качестве самостоятельного ви-
да юридического ответственности на современ-
ном этапе развития теории и правоприменитель-
ной практики обосновано потребностями обще-
ства и государства в целях обеспечения скорого 
осуществления правосудия. Традиционно в оте-
чественной теории государства и права выделя-
ют такие виды юридической ответственности, как 
гражданско- правовая, административная, уголов-
ная, материальная, дисциплинарная, уголовная. 
В то же время ряд ведущих представителей юри-
дической доктрины указывают на необходимость 
выделения процессуальной ответственности (на-
пример, Н. И. Матузов, А. В. Малько [11]). Процес-
суальная ответственность не является разновидно-
стью других видов юридической ответственности. 
Во-первых, фактическим основанием привлечения 
к процессуальной ответственности является совер-
шение правонарушения, предусмотренного нор-
мами соответствующего процессуального кодек-
са. Так, российский законодатель предусмотрел 
в положениях ГПК РФ наказания, накладываемые 
за проявленное неуважение к суду (ч. 3 ст. 159 ГПК 
РФ); за уклонение отдельных лиц от явки в суд или 
за неисполнение ими возложенных на них обязан-
ностей (например, ч. 3 ст. 57 ГПК РФ, ч. 1 ст. 81 
ГПК РФ; ч. 4 ст. 162 ГПК РФ). Во-вторых, юриди-
ческим основанием привлечения к данному виду 
ответственности является именно нарушение норм 
соответствующего процессуального кодекса, в том 
числе и ГПК РФ. Суды, оценивая поведение соот-
ветствующего лица на соблюдение им требова-
ний, предусмотренных ГПК РФ или возложенных 
судом (в рамках предоставленной компетенции), 

квалифицируют деяния (действие и бездействие) 
со ссылкой на соответствующие положения ГПК 
РФ. Например, Московский городской суд, при-
знав законным и обоснованным решение Чере-
мушкинского районного суда г. Москвы от 08 де-
кабря 2021 года (№ дела в суде первой инстанции 
N 2–5597/21), неоднократно ссылался на нормы 
ГПК РФ, обязывающие стороны и иных участни-
ков процесса предоставлять соответствующие до-
казательства в подтверждение своих требований, 
а также своевременно и надлежаще исполнять су-
дебные запросы. Игнорирование таких судебных 
указаний является основанием наложения «судеб-
ного штрафа на виновных должностных лиц или 
на граждан, не являющихся лицами, участвующи-
ми в деле, в порядке и в размере, установленных 
главой 8 ГПК РФ» [1].

В-третьих, важно обратить внимание на цель 
и задачи введения процессуальной ответственно-
сти. Основное назначение рассматриваемого пра-
вового института заключается в содействии рос-
сийским судам в реализации скорого правосудия, 
направленного на незамедлительное восстановле-
ние нарушенных прав потерпевшей стороны, а так-
же противодействие злоупотреблению сторонами 
и иными участниками процессуальными правами, 
предоставленными им, а также пресечение затя-
гивания гражданского процесса по конкретному 
делу. Н. В. Макарейко и Д. А. Липинский в своем 
совместном исследовании, определяя социально- 
правовую значимость процессуальной ответствен-
ности, характеризуют ее как «одно из важнейших 
средств обеспечения процессуального порядка» 
[10, с. 108].

В-четвертых, следует обратить внимание 
на упрощенный порядок реализации процессуаль-
ной ответственности. Она применяется незамед-
лительно судом в целях оперативного реагирова-
ния на действия участников, препятствующие нор-
мальному и своевременному рассмотрению и раз-
решению дела.

Следовательно, процессуальную ответствен-
ность в настоящее время следует рассматривать 
как самостоятельный вид юридической ответ-
ственности. В качестве ее разновидности следу-
ет назвать гражданскую процессуальную ответ-
ственность. На официальном уровне отечествен-
ный законодатель не оперирует таким понятием, 
относя ее к категории «иных видов юридической 
ответственности, предусмотренных нормами рос-
сийского законодательства». Наибольшего про-
гресса в этом направлении достигли белорусские 
правотворцы, выделившие в структуре ГПК Ре-
спублики Беларусь главу 9, посвященную граж-
данской процессуальной ответственности [4]. Так-
же ими сформулированы основания и условия ее 
применения, перечислены меры процессуально-
го воздействия на недобросовестных участников 
гражданского процесса или злоупотребляющих 
процессуальными правами. В ГПК Республики Уз-
бекистан выделена глава 14, посвященная мерам 
процессуальная воздействия [5]. Для российского 
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процессуального законодательства такой систем-
ный подход не характерен.

Самая распространенная мера процессуаль-
ной ответственности в российском законодатель-
стве –  это судебный штраф. Аналогичная позиция 
характерна для гражданского процессуального 
законодательства Азербайджана [3], Узбекистана 
[5]. Судебный штраф за недобросовестное пове-
дение в суде, затягивание процесса и иные фор-
мы злоупотребления процессуальными правами 
характерно и для гражданского процессуального 
законодательства европейских стран, например, 
Швейцарии, Германии, Франции [10]. В то же вре-
мя следует обратить внимание на правовую систе-
му Республики Беларусь, исключившую судебный 
штраф из системы видов процессуального воздей-
ствия (ст. 168 ГПК Республики Беларусь) [4]. Граж-
данское процессуальное законодательство Респу-
блики Армения не предусматривает имуществен-
ную ответственность за действия, препятствующие 
рассмотрению дела и принятию законного и обо-
снованного судебного акта. Российский законода-
тель и отечественная юридическая наука сохраняет 
за судебным штрафом основную меру воздействия 
на поведение участников гражданского процесса. 
Например, Н. В. Макарейко и Д. А. Липинский по-
зитивно оценили повышение в 2018 году разме-
ра штрафа до 100000 руб лей за совершение пра-
вонарушений, запрещенных нормами ГПК РФ [10, 
с. 111], указывая, что такое государственное реше-
ние соответствует мировым европейским тенден-
циям. Положительную характеристику судебному 
штрафу дает и Т. В. Ярошенко, отмечая, что уве-
личение размеров влечет повышение ответствен-
ности лиц, участвующих в деле. С учетом юриди-
ческой техники правового закрепления, а именно 
перечисление размеров штрафов в одной статье 
(ст. 105 ГПК РФ), указанные юридические инстру-
менты способствует повышению эффективности 
российского судопроизводства [13, с. 36].

Рассматривая вопрос о судебном штрафе, не-
обходимо обратить внимание на отдельные аспек-
ты его реализации в практической плоскости. Так, 
критической оценке в научной литературе под-
вергается дифференцированный подход, приме-
няемый в Российской Федерации при наложении 
штрафа в зависимости от правового статуса на-
рушителя: «юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, должностного лица или «про-
стого» гражданина». Например, Н. В. Макарей-
ко и Д. А. Липинский указывают, что подобное за-
конодательное закрепление не характерно для 
гражданского процесса зарубежных европейских 
стран и противоречит принципу равенства субъек-
тов гражданских процессуальных правоотношений 
[10, с. 111]. С последним утверждением достаточ-
но трудно согласиться, поскольку физическое лицо 
является наиболее слабой стороной с точки зре-
ния юридической грамотности и профессионализ-
ма в отличие от должностных лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц. При 
этом доходы большинства граждан, проживающих 

на территории Российской Федерации, значитель-
но ниже, чем у названных участников правоотно-
шений. Однако распространение размера штраф-
ных санкций, предусмотренных ч. 1 ст. 105 ГПК 
РФ, в отношении организации (сто тысяч руб лей) 
на граждан может привести к тяжелому материаль-
ному положению последних в силу невозможности 
их оплаты, что в свою очередь сподвигнет участ-
ников гражданского процесса реализовывать свои 
процессуальные права и обязанности в рамках 
правового поля. Таким образом, анализируемый 
дифференцированный подход наложения судеб-
ного штрафа в зависимости от правового статуса 
участника следует пересмотреть с целью реализа-
ции скорого правосудия посредством принуждения 
граждан к соблюдению норм гражданского процес-
суального права.

В качестве правового пробела в регулировании 
порядка наложения судебного штрафа, согласно 
гл. 8 ГПК РФ, следует выделить отсутствие меха-
низма его обжалования. При этом в рамках рос-
сийского арбитражного и административного су-
допроизводства такая возможность правонаруши-
телю представлена, что противоречит идеям уни-
фикации гражданского и арбитражного процесса. 
Трудно согласиться с позицией Конституционного 
Суда РФ, оправдавшей наличие правового про-
бела и коллизии в российском праве [12]. Каждое 
лицо, подвергшееся государственному принужде-
нию, имеет право поставить под сомнение закон-
ность действий соответствующего должностного 
лица или органа, в том числе и судов, обжало-
вав их. Для сравнения, гражданское процессуаль-
ное законодательство Узбекистана представляет 
возможность подачи частной жалобы (протеста) 
на определение о наложении судебного штрафа 
(ст. 149 ГПК Республики Узбекистан).

Правовой режим судебного штрафа как основ-
ного вида воздействия на участников гражданско-
го процесса позволяет отдельным представите-
лям отечественной науки охарактеризовать ответ-
ственность сторон гражданского процесса за дей-
ствия, препятствующие рассмотрению дела и при-
нятию законного и обоснованного судебного акта, 
как разновидность административной (например, 
В. В. Гущин [8]). С такой позицией автора доста-
точно трудно согласиться, так как процессуаль-
ная и административная ответственность имеют 
различные цели и задачи, основания и механизм 
реализации. Уже перечисленные особенности про-
цессуальной ответственности следует дополнить 
особым субъектным составом правоприменения. 
В качестве последних в отношении гражданской 
процессуальной ответственности выступают толь-
ко судьи, в отличие, например, от административ-
ной ответственности, где предусмотрено значи-
тельное число субъектов административной юрис-
дикции (глава 23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях [9]). При 
этом сущность гражданской процессуальной от-
ветственности заключается в незамедлительном 
(оперативном) реагировании на недобросовестное 
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поведение сторон и иных участников гражданского 
процесса.

Иные меры гражданской процессуальной от-
ветственности также являются предметом науч-
ных дискуссий, например, компенсация за факти-
ческую потерю времени, удаление из зала судеб-
ного заседания.

Следует отметить, что в ст. 168 ГПК Республики 
Беларусь в качестве мер процессуального воздей-
ствия названы: предупреждение; удаление из зала 
суда; привод (принудительное доставление в зал 
судебного заседания или иное место совершения 
процессуального действия); возложение обязан-
ности на недобросовестных участников граждан-
ского судопроизводства возместить судебные рас-
ходы в случаях, предусмотренных данным кодек-
сом. Узбекский законодатель в качестве видов мер 
процессуального принуждения называет: привод, 
предупреждение; удаление из зала судебного за-
седания; судебный штраф (ст. 143 ГПК Республики 
Узбекистан).

Белорусский законодатель в качестве меры от-
ветственности, характерной для гражданского про-
цесса, определяет и компенсацию за фактическую 
потерю времени. Российский законодатель такой 
позиции не придерживается, закрепив ст. 99 ГПК 
РФ в главе 7, придав ей правовую природу судеб-
ных расходов. Отдельные представители юридиче-
ской науки с такой нормативно- правовой позицией 
не согласны, «аргументируя свою позицию тем, что 
судебные издержки и компенсация имеют разные 
основания» [7, с. 118]. Российские суды в большей 
части придерживаются в своих решениях тенден-
ции признания компенсации за фактическую поте-
рю времени санкцией за противодействие право-
судию. Думается, что данный правовой институт 
следует рассматривать как наказание за злоупо-
требление стороной своими процессуальными пра-
вами в целях затягивания гражданского процес-
са по конкретному делу. Следовательно, по своей 
природе данная компенсация является мерой про-
цессуального воздействия. В этой части позиция 
белорусского законодателя, в отличие от россий-
ского, отражает сущность и назначение введения 
компенсации за фактическую потерю времени.

В отличие от судебного штрафа, компенсации 
за фактическую потерю времени, удаление из за-
ла судебного заседания и привод свидетеля яв-
ляются мерами процессуального воздействия дис-
циплинарного характера; но с дисциплинарной 
ответственностью, регулируемой нормами трудо-
вого законодательства, причинно- следственными 
отношениями они не связаны. Основанием для их 
применения является: нарушение правил нахожде-
ния в зале суда или уклонение свидетеля от явки 
в суд. В обоих случаях такое поведение участни-
ков гражданского процесса препятствует вынесе-
нию законного и обоснованного решения по делу. 
В то же время применение удаления из зала суда 
должно быть оправданным и обоснованным шагом 
в соотношении с конституционным правом чело-
века на защиту своих интересов путем непосред-

ственного участия в судебном заседании. Поэто-
му удалению должно предшествовать предупре-
ждение о недопустимости такого поведения. Если 
участник гражданского процесса продолжает по-
ведение, нарушающее порядок в судебном засе-
дании, или не подчиняется законным распоряже-
ниям председательствующего, то он должен быть 
удален судом из зала заседания. С одной стороны, 
обеспечиваются конституционные права других 
участников на отправление правосудия в нормаль-
ных условиях, основанных на принципах законно-
сти, морали и нравственности. Но, с другой сторо-
ны, удаление из зала суда лишает возможности 
участника отстаивать свои интересы, в том числе 
образуется «информационная блокада» (неосве-
домленность о происходящем в суде в период его 
отсутствия). В отличие от норм российского граж-
данского процессуального законодательства, по-
ложения ГПК Республики Беларусь и Республики 
Узбекистан возлагают обязанность на председа-
тельствующего ознакомить лицо, вновь допущен-
ное в зал судебного заседания, с процессуальны-
ми действиями, совершенными в его отсутствие 
(ст. 272 ГПК Республики Беларусь и ст. 145 ГПК 
Республики Узбекистан). Такое положение позво-
ляет гарантировать, хотя и косвенно, конституци-
онное право на защиту.

Наличие в отечественном и зарубежном про-
цессуальном законодательстве ответственности 
сторон за действия, препятствующие рассмотре-
нию дела и принятию законного и обоснованного 
судебного акта, должно способствовать правиль-
ному и своевременному рассмотрению и разреше-
нию гражданских дел, формированию уважитель-
ного отношения к закону и суду, а также противо-
действовать поведению, направленному на затя-
гивание судебного процесса и злоупотреблению 
процессуальными правами.

Меры гражданской процессуальной ответствен-
ности направлены на защиту, прежде всего, про-
цесса и суда, и только потом –  интересов сторон.

Проведенный сравнительно- правовой анализ 
российского и зарубежного гражданского процес-
суального законодательства отдельных стран по-
казал, что в части правового регулирования ответ-
ственности сторон гражданского процесса за дей-
ствия, препятствующие рассмотрению дела и при-
нятию законного и обоснованного судебного акта, 
отдельные положения ГПК РФ требует дальней-
шего совершенствования. В качестве глобальной 
трансформации норм российского гражданского 
процессуального законодательства следует при-
знать на нормативно- правовом уровне наличие 
гражданской процессуальной ответственности 
и с учетом положительного опыта правовой сис-
темы Республики Беларусь выделить отдельную 
главу «Гражданская процессуальная ответствен-
ность», например, переименовав главу 8 ГПК РФ 
и изменив ее содержательную часть, с указанием 
оснований ее применения, системы мер процессу-
ального воздействия и регламентом их реализа-
ции на практике. Но при этом в отличие от бело-
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русского законодателя сохранить судебный штраф 
в качестве неотъемлемой меры наказания как наи-
более эффективное средство воздействия иму-
щественного характера на поведение участников 
гражданского процесса.

В то же время и правовая природа судебного 
штрафа в рамках гражданской процессуальной 
ответственности требует проведения дальнейше-
го реформирования. Необходимость восстановить 
справедливость, восполнить имеющийся пробел, 
с учетом положений ГПК Республики Узбекистан 
предоставить нарушителю право на обжалование 
определений о наложении судебного штрафа, до-
полнив ст. 105 ГПК РФ частью 6 в следующей ре-
дакции «6. На определение о наложении судебного 
штрафа может быть подана частная жалоба».
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RESPONSIBILITY OF THE PARTIES TO CIVIL 
PROCEEDINGS FOR ACTIONS THAT PREVENT THE 
CONSIDERATION OF THE CASE AND THE ADOPTION 
OF A LAWFUL AND JUSTIFIED JUDICIAL ACT: 
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF RUSSIAN AND 
FOREIGN EXPERIENCE

Kumsiashvili S. Z.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The article is devoted to the comparative legal analysis of the norms 
of the civil procedural legislation of the Russian Federation and the 
Republics of Belarus, Azerbaijan, Uzbekistan and others in the con-
text of the procedural responsibility of the parties and other par-
ticipants in the case in order to identify positive foreign practices. 
The relevance of the study is justified by the increase in the number 
of cases of abuse by the parties to the dispute of their procedural 
rights, preventing the consideration of the case and the adoption of 
a legitimate and reasonable judicial act. It is noted that from the point 
of view of legal technique and logic of presentation of normative ma-
terial, a systematic approach to the legal regulation of procedural 
measures is presented by the Belarusian legislator. The refusal of 
the Republic of Belarus to apply a court fine for procedural offenses 
is called as a critical remark. The socio- legal significance of further 
reform of the Russian civil procedural legislation is substantiated, 
taking into account the positive experience of the regulatory legal 
regulation of civil procedural liability in foreign countries, primarily 
the Republic of Belarus and Uzbekistan. A proposal has been made 
(by analogy with the legislation of the Republic of Belarus) to allo-
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cate an independent chapter in the structure of the Civil Procedure 
Code of the Russian Federation devoted to civil procedural respon-
sibility and fixing a system of measures of operational impact on the 
behavior of participants in civil proceedings in order to prevent them 
from delaying the consideration of a civil case. The significance (tak-
ing into account the experience of the Uzbek legislator) of the legal 
guarantee of the right of appeal by the violator of the court fine im-
posed on him is substantiated.

Keywords: procedural liability, civil procedural liability, measures of 
procedural influence, judicial fine, civil procedural legislation.
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Гражданско-правовыемеханизмыпротиводействиянедобросовестной
конкуренции
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В представленной статье исследуются меры противодействия 
недобросовестной конкуренции гражданско- правового харак-
тера в рамках правового поля Российской Федерации. Борь-
ба за рынок сбыта товаров и услуг, неизбежная в экономике, 
основанной на свободном предпринимательстве, подчас но-
сит характер противоборства с применением любых средств, 
среди которых есть и недобросовестные. Практика противо-
действия недобросовестному конкуренту позволила вырабо-
тать некоторые вполне законные меры, с помощью которых 
добросовестные предприниматели могут сдерживать попытки 
нанести вред со стороны своих недобросовестных оппонен-
тов, не обращаясь за помощью в публично- правовые образо-
вания, уполномоченные регулировать предпринимательскую 
деятельность на открытом рынке товаров и услуг. Целью на-
стоящей статьи является поиск и представление наиболее 
эффективных гражданско- правовых инструментов для осу-
ществления предпринимателем легального противодействия 
недобросовестному конкуренту. В статье рассмотрены поня-
тие и сущность недобросовестной конкуренции, дана оценка 
ее опасности для предпринимателя и потребительского рынка, 
описаны известные гражданско- правовые методы противодей-
ствия, раскрыт их потенциал, отдано предпочтение некоторым 
из них в различных ситуациях. Сделаны выводы, указывающие 
на возможные варианты противодействия, используя которые, 
современный добросовестный предприниматель сможет впол-
не самостоятельно и легально препятствовать попыткам недо-
бросовестного конкурента осложнить его деятельность на рын-
ке товаров и услуг.

Ключевые слова: Недобросовестная конкуренция, противо-
действие, рынок товаров и услуг, правовое поле, легальные 
меры.

Введение

В современной экономике одним из движущих 
и поддерживающих ее факторов является поощ-
ряемая государством, свободная предприниматель-
ская деятельность на рынке товаров и услуг, обе-
спечивающая удовлетворение соответствующих 
запросов потребителя указанных товаров и услуг 
и прибыль предпринимателя. Одной из задач го-
сударства в данной сфере является образование, 
поддержание предпринимательства путем созда-
ния четких правил и равных условий ведения биз-
неса. В современном состоянии экономики одним 
из факторов, в наибольшей степени осложняющих 
предпринимательскую деятельность, продолжа-
ет оставаться недобросовестное поведение кон-
курентов. Если говорить о вреде, который прино-
сит недобросовестная конкуренция рынку товаров 
и услуг, то к основным и общим ее негативным 
последствиям исследователи[1] относят подрыв 
нормального функционирования и развития рыноч-
ных отношений, дезорганизацию рынка, вследствие 
чего происходят и социально- значимые негатив-
ные последствия, распространяющиеся гораздо 
шире рыночной сферы. Это и сокращение числа 
рабочих мест, используемых для функционирова-
ния рынка; ускоренный рост цен; ухудшение каче-
ства и безопасности потребительских товаров и т.д. 
Проблема недобросовестной конкуренции не нова, 
однако список ее методов постоянно пополняется. 
Так с развитием информационного общества, недо-
бросовестные конкуренты все больше используют 
как открытую, так и завуалированную искаженную 
информацию, фейки о компании- конкуренте, ее 
продукции, распространяемые в соцсетях и прочих 
информационных ресурсах. На основе такой, не со-
ответствующей действительности информации, 
у потребителей формируется негативное отношение 
к деятельности компании и он отказывается от ее 
услуг, создавая ей необоснованный убыток и прино-
ся прибыль недобросовестному конкуренту. Данное 
обстоятельство, как и существующие масштабы 
недобросовестной конкуренции [2], позволяют обо-
значенной теме оставаться актуальной, привлекая 
к ней пристальное внимание как регулирующих ор-
ганов, так и многих исследователей.

Развитие современных форм недобросовест-
ной конкуренции, совершенствование в связи 
с этим различных сфер законодательства, расши-
рение полномочий противодействующих этому яв-
лению государственных органов –  вот основные 
направления тематики, привлекающие внимание 
современных исследователей: К. А. Тагибова[3], 
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Д. С. Бордовой[4], Н. С. Малюткиной[5] и многих 
других. Однако ряд аспектов, одним из которых яв-
ляются гражданско- правовые меры, которые пред-
приниматель может самостоятельно, без обраще-
ния в уполномоченные органы использовать для 
противодействия недобросовестному конкурен-
ту, освещены в научной литературе весьма сла-
бо и поэтому являются предметом настоящего ис-
следования. Его цель –  выработка обособленного 
комплекса мер противодействия, в том числе пред-
упреждения недобросовестной конкуренции, кото-
рые предприниматель может применить легально 
в рамках своего правового статуса. Гипотеза ис-
следования –  информационная открытость пред-
принимателя, его информационная активность 
на рынке товаров и услуг, способность активно за-
щищать свою деловую репутацию являются одним 
из основных факторов противодействия недобро-
совестной конкуренции в современной ситуации.

Методыисследования

Для достижения озвученной цели представленного 
научного исследования был использован комплекс 
общенаучных и частно- научных методов, основан-
ных на диалектическом подходе к познанию дей-
ствительности. Среди них системно- структурный, 
исторический, статистический, формально- 
логический методы, дедукция. Данные методы по-
зволили получить представление о современной 
ситуации с недобросовестной конкуренцией, обо-
значить наиболее острые проблемы, которые она 
несет и обосновать необходимость организации 
противодействия со стороны предпринимательско-
го сообщества. Сравнительно- правовой метод, ме-
тод правового моделирования позволили исследо-
вать российскую модель правового регулирования 
в сфере рыночной конкуренции и ряд международ-
ных подходов, их эффективность, возможность ис-
пользования в национальной практике. Информа-
ционными источниками подтверждения выдвинутой 
гипотезы исследования стали справочно- правовая 
информация, мнения исследований, изложенные 
в научных трудах по озвученной тематике, реле-
вантная и актуальная информация, размещаемая 
на доверенных Интернет- сайтах.

Результаты

Понятие недобросовестной конкуренции представ-
ляется целесообразным рассматривать, исходя 
из определения легальной конкуренции, которая 
представляет собой соперничество, состязание, 
соревнование субъектов предпринимательской де-
ятельности по продвижению схожих товаров и услуг 
на соответствующем потребительском рынке. При 
правомерности такого соревнования конкуренция, 
безусловно, является позитивным фактором, ока-
зывая влияние на ценообразование, способствуя 
удалению с рынка неприспособленных и неэф-
фективных производств, одновременно продвигая 
более качественные и эффективные. Тем самым 

обеспечивается выход на рынок новых брэндов 
и продуктов, формируется интерес потребителя, 
оказывающий благотворное влияние на развитие 
экономики. Однако довольно часто острое конку-
рентное противостояние предпринимателей в усло-
виях «перенасыщенного» рынка подталкивает их 
к не совсем этичным, переходящих зачастую к яв-
но незаконным методам сдерживания предприни-
мательской активности конкурента. Из сказанного 
легко сделать вывод, что соперничество, осущест-
вляемое в рамках закона, является добросовест-
ной конкуренцией. Конкурентная борьба, связанная 
с нарушением принятых на рынке традиций, норма-
тивного регулирования и прав конкурента, является 
недобросовестной конкуренцией.

Недобросовестная конкуренция появилась 
в России после распада СССР, с усилением эко-
номической роли частного предпринимательства. 
Классическими формами проявления недобросо-
вестной конкуренции считались такие недозволен-
ные методы, применяемые хозяйствующими субъ-
ектами против конкурентов, как демпинг, шантаж, 
террор, коррупция, насилие и др. Позже, с разви-
тием отношений собственности и предпринима-
тельства, появились новые формы нечестной кон-
куренции, такие как хищение сведений промыш-
ленной тайны, формирование корпораций, неза-
конное установление контроля над предприятием, 
незаконное использование товарных знаков, «пи-
ратство» и др.

Вред, причиняемый хозяйствующим субъектам 
в результате недобросовестной конкуренции, мож-
но разделить на два вида: материальные убытки 
и ущерб деловой репутации.

Защита рынка от недобросовестной конкурен-
ции –  это сложная задача, которая стоит перед го-
сударством. В первую очередь государство, в рам-
ках осуществления законодательной функции, 
должно максимально четко определить правила, 
не допускающие недобросовестной конкуренции, 
которым должны неукоснительно, под страхом 
жестких санкций следовать все предприниматели. 
Затем государство должно осуществлять контроль 
соблюдения установленных правил, обеспечивать 
выявление нарушений и наказывать виновных. 
Эта задача возложена на многие государственные 
органы, прежде всего на Антимонопольную служ-
бу РФ, Федеральную службу по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным знакам, 
а также некоторые другие. Противодействие не-
добросовестной конкуренции и защита как пред-
принимателей, так и потребителей от недобро-
совестной конкуренции в рамках, обозначенных 
статусом предпринимателя, вправе осуществлять 
и сами субъекты предпринимательской деятель-
ности, используя предусмотренные гражданским 
законодательством методы защиты гражданских 
прав, а также предусмотренные этим же законо-
дательством организационные методы, о которых 
и пойдет дальнейшая речь.

Стоить отметить, что защита гражданских прав, 
нарушенных в результате проявления недобросо-
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вестной конкуренции в России обеспечивается об-
щими нормами ст. 15 ГК РФ[6], а также нормами 
о возможности взыскания убытков причиненных 
нарушением антимонопольного законодательства 
в ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» [7] (далее –  
Закон о защите конкуренции). Исследование озна-
ченных выше норм приходит к выводу об их общем 
характере, отсутствии учета специфики отношений 
в рассматриваемой сфере как между субъектами 
предпринимательской деятельности, так и между 
предпринимателем и потребителем.

Примером более детального регулирования 
может стать законодательство Германии, а имен-
но Закон о недобросовестной конкуренции (UWG)
[8], который, помимо более широкого представ-
ления определения недобросовестной конкурен-
ции (к недобросовестной конкуренции относятся, 
кроме прочего, агрессивные коммерческие дей-
ствия с использованием коммерческой неопытно-
сти контрагента) отражает специфику защиты на-
рушенных в результате такой деятельности прав. 
Основным способом борьбы с нарушениями в об-
ласти недобросовестной конкуренции в Федера-
тивной Республике Германии, согласно § 8 UWG, 
является также право требования прекращения 
противоправных действий. В случае возможности 
повторения действий, направленных на недобро-
совестную конкуренцию, субъекты, имеющие пра-
во на подачу иска о запрете на совершение тех или 
иных конкурентных действий, вправе требовать 
от хозяйствующего субъекта не повторять подоб-
ных действий в будущем. Кроме того, право тре-
бовать не совершения противоправных действий 
возникает даже тогда, когда действия еще не были 
совершены, но существует реальная опасность их 
совершения[9]. Также несомненным достижением 
германского законодателя является возможность 
взыскания в пользу бюджета полученной недобро-
совестным конкурентом выгоды. Такая норма по-
зволяет наказать нарушителя в тех случаях, когда 
потерпевший субъект не в состоянии в силу раз-
личных причин доказать наличие и размер ущерба.

Таким образом, законодательство Германии 
содержит более действенный механизм защиты 
от недобросовестной конкуренции, способствуя са-
мостоятельности хозяйствующих субъектов в рас-
поряжении правом подачи разнообразных исков 
в защиту своих прав. Некоторые элементы герман-
ского опыта, такие как взыскание в бюджет необо-
снованно полученной выгоды, как представляется, 
могут быть эффективны и в Российском законода-
тельстве.

Обсуждение

Необходимо отметить, что обращение к судебной 
защите нарушенных прав как один из гражданско- 
правовых способов противодействия недобросовест-
ной конкуренции достаточно широко исследуется 
в российской научной литературе (К. Ю. Тотьев[10], 
С. Н. Кондратовская[11]). В современных исследова-

ниях отмечают несовершенство и несоответствия, 
имеющиеся в действующем гражданском законо-
дательстве и законодательстве о конкуренции, име-
ющем в основном административный характер, что 
приводит к отсутствию в законодательстве в целом 
четкого выделения форм и способов противодей-
ствия нечестной предпринимательской борьбе[3].

Помимо перечисленных выше методов, осно-
ванных на возможности взыскания материально-
го ущерба с недобросовестного конкурента, граж-
данское законодательство, регулирующее пред-
принимательскую деятельность, позволяет добро-
совестному конкуренту- предпринимателю осуще-
ствить определенные организационные действия, 
позволяющие предотвратить недобросовестные 
действия, например завладения важной коммерче-
ской информацией [12, 13]. Отмечается, что орга-
низация отдела безопасности в структуре коммер-
ческого предприятия поможет защитить имеющу-
юся конфиденциальную информацию, тем самым 
предприятия- конкуренты не смогут похитить особо 
ценные и важные данные, планы развития компа-
нии или результаты интеллектуальной деятельно-
сти[1]. Предотвратить и препятствовать распро-
странению недостоверной информации о деятель-
ности компании может способствовать учреждение 
в ее структуре должности, на которой человек бу-
дет осуществлять мониторинг за информацией, ка-
сающейся конкретной фирмы, выявлять недосто-
верные сведения и опровергать их[1]. Открытость 
информации о компании, ее правдивые публика-
ции в современных средствах массовой информа-
ции и коммуникации о качестве товаров и услуг, 
безопасности и экологичности производства, так-
же должны способствовать предотвращению рас-
пространения недостоверной информации со сто-
роны недобросовестных конкурентов. Кроме того, 
предприниматели вправе создавать объединения 
и саморегулируемые организации (ст. 3 Федераль-
ного закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегу-
лируемых организациях») [14], среди функций ко-
торых может быть сдерживание недобросовестной 
конкурентной активности.

Таким образом, законодательство Российской 
Федерации предоставляет предпринимателям пра-
во защищать себя от недобросовестной конкурен-
ции, используя различные правовые и организаци-
онные меры защиты, в рамках действующего граж-
данского законодательства. В связи со сказанным 
справедливым представляется вывод исследова-
телей, что в основе борьбы с недобросовестной 
конкуренцией должна лежать не антимонопольная 
политика, сужающая регулирующее действие за-
конодательства, а конкурентная политика как бо-
лее широкое и комплексное понятие, не ограничи-
вающаяся лишь антимонопольной политикой, как 
это делается в настоящее время при принятии го-
сударственных управленческих решений и разра-
ботке соответствующего законодательства в дан-
ной сфере[1]. Действенная конкурентная политика 
невозможна без промышленной, инвестиционной, 
бюджетно- налоговой, ценовой политик, а также 
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гражданско- правовой политики –  в той их части, 
в которой они влияют на состояние конкурентной 
среды и развитие конкуренции.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о наличии 
возможности для предпринимателей осуществлять 
самостоятельную защиту своих интересов от не-
добросовестной конкуренции, которую предостав-
ляет им российское законодательство, в частно- 
правовом порядке. Наиболее эффективным в дан-
ном случае, представляется комплексное сочетание 
возможностей и усилий государства, предприни-
мательского сообщества и отдельного предпри-
нимателя в решении проблем недобросовестной 
конкуренции. Активность каждого предпринима-
теля, которую он имеет возможность проявлять 
в формах, рассмотренных выше, будет несомненно 
способствовать успеху противодействия недобросо-
вестной конкуренции. Таким образом, гипотеза ис-
следования доказана. В рамках настоящей статьи, 
ввиду ограничений по объему, не удалось отразить 
подробно все аспекты мер защиты от недобросо-
вестной конкуренции, которые может использовать 
предприниматель. Некоторые из них, например воз-
можности противодействия фейкам, направленным 
на осуществление недобросовестной конкуренции, 
могут стать предметом будущих исследований.

Литература

1. Лазаренко Т.В., Удычак Ф. Н., Чеботаре-
ва И. Ю. Противодействие недобросовестной 
конкуренции в Российской Федерации//Тен-
денции развития науки и образования. 2023. 
№ 98–4. С. 8–14.

2. Доклад о состоянии конкуренциив Россий-
ской Федерации за 2018 год (Электронный ре-
сурс) –  https://fas.gov.ru/documents/685117 (Да-
та обращения: 09.10.2023)

3. Тагибов К. А. Правовые механизы (средства) 
противодействия недобросовестной конкурен-
ции//Теория и практика общественного разви-
тия. 2023. № 7 (183). С. 304–310.

4. Бордова Д. С. Недобросовестная конкуренция: 
понятие, сущность, основные направления 
противодействия/В сборнике: Обеспечение 
общественной безопасности и противодей-
ствие преступности: задачи, проблемы и пер-
спективы. Материалы Всероссийской научно- 
практической конференции. Редколлегия: 
С. А. Буткевич, И А. Петрожицкая, А. В. Гонча-
рова [и др.], под общей редакцией С. А. Бутке-
вича. Краснодар, 2022. С. 411–413.

5. Малюткина Н. С. Некоторые аспекты проти-
водействия недобросовестной конкуренции 
в Российской Федерации/В сборнике: Инно-
вации в образовательном процессе. Сборник 
трудов Международной научно- практической 
конференции. Редакционная коллегия: Агафо-
нов А. В. [и др.]. Чебоксары, 2022. С. 437–439.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (Редак-
ция от 24.07.2023, с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.10.2023)// https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_5142 (Дата обращения: 
09.10.2023)

7. Федеральный закон «О защите конкурен-
ции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ (редакция 
от 10.07.2023) https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_61763 (Дата обращения: 
09.10.2023)

8. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb // 
Bundesministeriums der Justiz und für Verbrauch-
erschutz [Die elektronische Ressource]. – 2018. –  
Das Regime des Zuganges: https://www.geset-
ze-im-internet.de/uwg_2004 (Дата обращения: 
09.10.2023)

9. Городник М. А. Сравнительно- правовой анализ 
ответствнности за недобросовестную конку-
ренцию по законодательству республики Бе-
ларусь т Федеративной республики Германии// 
В сборнике: 75-я научная конференция студен-
тов и аспирантов Белорусского государствен-
ного университета. Материалы конферен-
ции. В 3-х частях. Редколлегия: В. Г. Сафонов 
[и др.]. 2018. С. 354–357.

10. Тотьев К. Ю. Понятие «конкуренция» в анти-
монопольном законодательстве // Хозяйство 
и право. 2011. № 2 (409). С. 60–68.

11. Кондратовская С. Н. Правовые проблемы пре-
сечения недобросовестной конкуренции на то-
варных рынках: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
2005. 211 с.

12. Minich S. A. Improving the System of Mandatory 
Requirements to Business under the Digital Trans-
formation of Economy. Journal of Digital Technol-
ogies and Law. 2023. № 1(3). P. 775–802. DOI: 
https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.34.

13. Sadriev R.D., Mullakhmetov K. S., Akhmetshin E. M. 
Russian business medium: competition prob-
lems // International Journal of Economics and Fi-
nancial Issues. 2016. Vol. 6. № S8. P. 30–38.

14. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-
ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О саморегулируе-
мых организациях» [Электронный ресурс] –  
https://www.consultant. ru /document/cons_doc_
LAW_72967/ (Дата обращения: 09.10.2023)

CIVIL LAW MECHANISMS FOR COUNTERING UNFAIR 
COMPETITION

TagibovK.A.
Russian State Academy of Intellectual Property (RSAIP)

The presented article examines measures to counter unfair com-
petition of a civil nature, within the legal framework of the Russian 
Federation. The struggle for the market for goods and services, in-
evitable in an economy based on free enterprise, sometimes has 
the character of confrontation with the use of any means, among 
which there are unscrupulous ones. The practice of countering an 
unfair competitor has allowed us to develop some quite legitimate 
measures by which bona fide entrepreneurs can restrain attempts to 
harm their unscrupulous opponents without seeking help from pub-
lic legal entities authorized to regulate entrepreneurial activity on the 
open market of goods and services. The purpose of this article is 
to search for and present the most effective civil legal instruments 
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for an entrepreneur to legally counteract an unfair competitor. The 
article examines the concept and essence of unfair competition, as-
sesses its danger to the entrepreneur and the consumer market, de-
scribes well-known civil law methods of counteraction, reveals their 
potential, and gives preference to some of them in various situa-
tions. Conclusions are drawn indicating possible counteraction op-
tions, using which a modern conscientious entrepreneur will be able 
to completely independently and legally prevent attempts by an un-
scrupulous competitor to complicate his activities in the market of 
goods and services.

Keywords: Unfair competition, counteraction, goods and services 
market, legal field, legal measures.
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Статья содержит обзор результатов проведенного авторами 
компаративного исследования гражданского, арбитражного 
и административного судопроизводств, в контексте выявления, 
перечисления и анализа отличительных характеристик право-
вой природы института судебного признания фактов (далее –  
судебное признание). Ученые полагают, что представленная 
ими ранее классификация общих, применительно к указанным 
видам судопроизводств, базовых свой ств судебных призна-
ний нуждается в дополнении, путем выявления, в том числе, 
и их дифференцирующих качеств. Авторы, по ходу работы, 
обращаются к следующим вопросам –  по каким категориям 
административных дел можно заявить признание, кто может 
воспользоваться таким правом, что выступает предметом при-
знания, как оно трансформируется, а также как соотносится 
заявление признаний фактов с защитой публичного интереса 
в административном судопроизводстве.

Ключевые слова: судебное признание, освобождение от до-
казывания, факты, кодекс административного судопроизвод-
ства, суд.

Судебное признание фактов, как уже не раз бы-
ло сказано, в том числе и в авторских исследова-
ниях, представляет собой уникальное правовое яв-
ление, сущность и отдельные характеристики кото-
рого могут изменяться, как в зависимости от типа 
судопроизводств, так и от того, какой именно тео-
рии его природы придерживается конкретный ис-
следователь [8, с. 45–47; 4, с. 258].

Напомним, что всего таких теорий за всю исто-
рию развития названного института в отечествен-
ном праве было разработано три:

1) Доказательственная теория, согласно кото-
рой признание является не более, чем обычным 
средством доказывания, которое подлежит иссле-
дованию судом наряду со всеми другими имеющи-
мися в деле доказательствами [5, с. 127–130; 6, 
с. 411];

2) Распорядительная теория, авторы которой 
утверждали, что признание суть есть выражение 
воли лица, участвующего в деле, которым оно, 
обращаясь к суду, освобождает своего процес-
суального оппонента от обязанности доказывать 
конкретные факты, необходимые к установлению 
в деле [2, с. 197–198; 9, с. 292–294];

3) Смешанная теория, комбинирующая части 
двух указанных выше учений, описывающая меха-
низм работы признания следующим образом –  сна-
чала оно выступает в процессе лишь как средство 
доказывания, а затем, по итогу исследования су-
дом, преобразуется в распорядительный акт сто-
роны, направленный на освобождение противника 
от доказывания отдельного факта или группы фак-
тов [1, с. 356–370].

Теперь непосредственно о дифференцирующих 
свой ствах судебных признаний, в соотношении 
административного судопроизводства с граждан-
ским и арбитражным.

1. В отличие от гражданского и арбитражного 
судопроизводств не все категории дел, указанные 
в кодексе административного судопроизводства 
(далее –  КАС РФ) позволяют лицам, участвующим 
в деле, заявить признание фактов. Перечень дел, 
где использование анализируемого института ви-
дится нам возможным, как мы полагаем, выглядит 
так:

а) производство по делам об оспаривании нор-
мативных правовых актов (глава 21 КАС РФ);

б) производство по административным делам 
об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления… (глава 22 КАС РФ);

в) производство по административным делам, 
рассматриваемым Дисциплинарной коллегией 
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Верховного Суда Российской Федерации (глава 
23 КАС РФ);

г) производство по административным делам 
об оспаривании результатов кадастровой стоимо-
сти (глава 25 КАС РФ);

д) производство по административным делам 
о защите интересов несовершеннолетнего или ли-
ца, признанного в установленном порядке недее-
способным, в случае отказа законного представи-
теля от медицинского вмешательства, необходи-
мого для спасения жизни (глава 31.1 КАС РФ);

е) производство по административным делам 
о взыскании обязательных платежей и санкций 
(глава 32 КАС РФ).

Все перечисленные выше категории дел, в кон-
тексте сопоставления с другими, которые не во-
шли в список, отличаются тем, в них действительно 
есть спорящие, в традиционном для этого термина 
понимании, субъекты. Например, глава 21 КАС РФ 
прямо указывает на конфликт между лицом, кото-
рое считает, что конкретный нормативно правовой 
акт нарушает его права и органом, который соот-
ветствующий акт принял. Глава 32 КАС РФ разре-
шает вопросы между органом, взимающим уста-
новленные законом платежи, и субъектом, кото-
рый полагает, допустим, что он освобожден от не-
обходимости их уплаты. И так далее.

В то же самое время, такие споры, как напри-
мер, принудительная госпитализация гражданина 
в противотуберкулезную организацию в недобро-
вольном порядке (глава 31 КАС РФ), фактически 
не предполагают спорность, как в ее естествен-
ном виде. Есть организация, по утверждениям ко-
торой процессуальный оппонент, находясь на сво-
боде, создает угрозу всем находящимся вокруг 
него лицам. Ему противопоставлен интерес пред-
полагаемого больного, который, возможно, даже 
и не осознает характер угрозы и настаивает, что 
в госпитализации нет нужды. Возникает законо-
мерный вопрос –  какие именно факты могут быть 
ими признаны? Организации признавать нечего 
в силу того, что ей необходимо доказать негатив-
ное состояние здоровья процессуального оппонен-
та, что возможно лишь путем мотивированного 
и надлежащим образом оформленного заключе-
ния комиссии врачей о необходимости пребывания 
гражданина в медицинской организации. Предпо-
лагаемому больному, на чьей госпитализации так 
активно настаивает орган, необходимо, и, кстати 
говоря, вовсе не факт, доказать, что его физиче-
ское состояние не несет угрозы окружающим, что, 
опять же, решается посредством составленного за-
ключения комиссии врачей. Установление  каких-то 
иных фактов или обстоятельств, предшествующих 
указанным событиям, вообще не интересует суд. 
Отсюда, мы и задаемся вопросом –  как опреде-
ляется предмет признания, в контексте такого те-
чения судебного процесса, где необходимым и до-
статочным доказательством является заключение 
комиссии врачей.

Тем самым, мы полагаем, что КАС РФ содер-
жит в себе отдельные категории дел, как, напри-

мер, анализируемая выше, где институт призна-
ния фактов вообще непригоден к существованию. 
Сюда же будут относиться, например, госпитали-
зации в психиатрический стационар (глава 30 КАС 
РФ), производство по административным делам, 
связанным с пребыванием несовершеннолетнего 
в центре временного содержания (глава 31.2 КАС 
РФ) и другие.

Отдельно заметим, что признание результатов 
заключения комиссии врачей не является судеб-
ным признанием в анализируемом контексте, по-
скольку, признавая результаты заключения, бу-
дущий госпитализируемый фактически призна-
ет предъявленные к нему исковые требования. 
Да, и вообще, вряд ли можно говорить о призна-
нии результатов заключения, поскольку они носят 
объективный характер.

В то же самое время, оговоримся, что КАС РФ 
предусматривает две категории дел, где ситуация 
можем определенным образом варьироваться, 
под наличием определенных условий. Речь идет 
о главах 27.1 и 27.2 КАС РФ, посвященных рас-
смотрению судом дел о признании размещенных 
в информационно- телекоммуникационной сети 
интернет материалов либо запрещенными к рас-
пространению, либо экстремистскими. Видится, 
что процесс рассмотрения дела может очевидным 
образом меняться в зависимости от того установ-
лено ли лицо, разместившее конкретные матери-
алы. Если да, то оно может заявить признание, 
связанное с ними. Если не установлено, то инсти-
тут судебного признания здесь, как и в ситуации 
с главой 31 КАС РФ вряд ли может функциони-
ровать.

2. Специальный предмет признания [7, с. 34; 3, 
с. 62]. Говоря о предмете признания, в предшеству-
ющем исследовании, мы рассматривали 3 его воз-
можных ипостаси:

1) признание отдельного факта (обстоятель-
ства);

2) признание представленного к исследованию 
судом, одним из лиц, участвующих в деле, сред-
ства доказывания;

3) признание правовой квалификации право-
отношений, на которой настаивают обе спорящие 
стороны.

Думается, что применительно к административ-
ному судопроизводству в нем могут существовать 
только лишь два из указанных предмета призна-
ний –  отдельного факта и средства доказывания.

Признавать отдельный факт в административ-
ном судопроизводстве, очевидно, допустимо. На-
пример, в спорах по главе 32 КАС РФ лицо, обя-
занное к уплате соответствующих платежей, мо-
жет подтвердить, что контролирующий орган обра-
щался к нему с требованием о внесении в бюджет 
(или его счет) соответствующих денежных сумм.

Признавать представленное в процесс средство 
доказывания тоже видится вполне разумным. По-
ложим, по делам об оспаривании произведенной 
кадастровой оценки, орган, назначенный к ее про-
ведению, согласится с документом, содержащим 
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ранее произведенную оценку, которую в настоя-
щем процессе оспаривает истец.

А вот признание правовой квалификации отно-
шений между спорящими субъектами, когда суд 
рассматривал бы дело, отталкиваясь от того, как 
сами процессуальные оппоненты видят сложивши-
еся между ними правоотношения, как предшеству-
ющие, так и положившие начало спора, думается, 
в административном судопроизводстве недопу-
стимо. Объяснить это довольно просто –  админи-
стративное судопроизводство, в отличие от граж-
данского и арбитражного, не предполагает, что-
бы спорящие находились между собой в равных 
правоотношениях. Все содержащиеся в КАС РФ 
споры представляют собой конфликты, возникшие 
из отношений власти и подчинения соответствую-
щих субъектов.

3. Субъектный состав участников судебных раз-
бирательств, кто по закону имеет возможность за-
явить суду признание факта. Представители ор-
ганов государственной и муниципальной власти, 
а также отдельные их должностные лица, могут за-
являть признание, по отдельным категориям дел 
в административном судопроизводстве.

Например, такого рода случаем может высту-
пать глава 22 КАС РФ. Орган, который по закону 
обязан доказать отсутствие, например, факта без-
действия своего сотрудника, имеет материально- 
правовую заинтересованность в разрешении су-
дом возникшего спора в свою пользу, поскольку, 
в случае проигрыша дела, на него будет возло-
жена обязанность по компенсации определенных 
средств за доказанный факт бездействия долж-
ностного лица. В качестве рядового примера, кото-
рый бы полностью соответствовал представленной 
выше абстрактной ситуации, могут выступать спо-
ры с судебными приставами, которые, зачастую, 
затягивают исполнение, имеющихся исполнитель-
ных производств.

Тем самым, определяющим фактором, для нас, 
здесь служит наличие или отсутствие материально- 
правового интереса участников процесса. И, оче-
видно, что в отличии от гражданского и арбитраж-
ного судопроизводств, органы государственной 
власти и местного самоуправления в администра-
тивном судопроизводстве по многим категориям 
дел выступают, как заинтересованные в разреше-
нии спора в их пользу субъекты процессуальных 
правоотношений.

4. Спорный характер применения распоряди-
тельной теории понимания правовой природы 
признаний. Если задуматься, то реализация поло-
жений распорядительной теории, в контексте при-
менения института судебного признания в админи-
стративном судопроизводстве, видится весьма со-
мнительной идеей. Вряд ли в кодексе можно найти 
хотя бы несколько, или даже одну, категорию дел, 
где лицо, участвующее в деле, своим признани-
ем, освобождало бы своего процессуального оп-
понента от необходимости доказывания отдельных 
фактов. Почему так? Видится, что это обусловлено 
специальными правилами распределения бремени 

доказывания, правовыми презумпциями, которых 
в КАС РФ абсолютное большинство, если прово-
дить некую параллель с гражданским и арбитраж-
ным процессуальными законодательствами.

Например, по делам об оспаривании норматив-
ных правовых актов, которые нарушают  чье-либо 
право, бремя доказывания лежит на органе, при-
нявшим оспариваемый акт. По делам об оспарива-
нии действия (бездействия) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, обязанность доказать свою 
«невиновность» возложена законом на сам орган. 
По делам об оспаривании результатов оценки ка-
дастровой стоимости правильность ее проведения 
и соблюдения при этом всех необходимых расче-
тов и нормативов вновь лежит на органе кадастра 
и картографии соответствующего уровня.

Отсюда, КАС РФ, в целом, не предполагает ис-
пользование распорядительной теории понимания 
правовой природы судебного признания. Волеизъ-
явление лиц, участвующих в рассмотрении судами 
административных споров попросту не учитывает-
ся судом, поскольку в первую очередь суд нацелен 
на учет публичных интересов, а вовсе не интере-
сов отдельных участников сложившихся спорных 
процессуальных правоотношений.
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Ural State Law University named after V. F. Yakovlev

The article contains an overview of the results of a comparative 
study of civil, arbitration and administrative proceedings conduct-
ed by the authors, in the context of identifying, listing and analyzing 
the distinctive characteristics of the legal nature of the institution of 
admission of facts (hereinafter referred to as admission).Scientists 
believe that the comparative study they presented earlier of the gen-
eral, in relation to the indicated types of legal proceedings, the ba-
sic properties of admission obviously need to be supplemented by 
identifying their differentiating qualities. The authors, in the course 
of their work, address the following questions –  in what categories 
of administrative cases can admission be made, who can exercise 
such a right, what is the subject of admission, how it is transformed, 
and also how admission of facts correlates with the protection of 
public interest in administrative proceedings.

Keywords: admission, exemption from proof, facts, code of admin-
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Особенности квалификации преступлений, связанных с незаконным 
приобретением наркотических средств или психотропных веществ в сети 
Интернет
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В статье рассматриваются вопросы правильности квалифика-
ции и обоснованности назначения наказания за преступления, 
предусмотренные ст. 228 УК РФ –  «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а так-
же незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества». Автор анализирует ситуации, 
при которых указанные преступления совершаются с исполь-
зованием телекоммуникационной сети Интернет. В статье 
исследуются обстоятельства рассмотрения уголовного дела, 
при рассмотрении которого в ходе судебного разбирательства 
подсудимый в качестве версии защиты указал, что намеревал-
ся приобрести наркотическое средство в размере меньшем, 
чем тот, который был у него изъят. Автор исследует решения, 
принятые по настоящему делу суд первой инстанции, а также 
апелляционной и кассационной инстанций. При этом приво-
дятся доводы, согласно которым обоснованным является ре-
шение, принятое судом кассационной инстанции об отмене 
решений судов первой и апелляционной инстанций. В заклю-
чении статьи автор делает вывод о том, как следует квалифи-
цировать соответствующее деяние при подобных обстоятель-
ствах, в частности с учетом указанных показаний подсудимого 
и представленных им доказательств.

Ключевые слова: квалификация преступлений, уголовная 
ответственность, наркотическое средство, психотропное веще-
ство, размер наркотического средства, значительный размер, 
крупный размер.

Следует признать, что в последние годы все бо-
лее распространённым становится такое престу-
пление как сбыт наркотических средств или пси-
хотропных веществ в телекоммуникационной сети 
Интернет. Появление различных каналов и техни-
ческих средств, формирующих анонимные прода-
жи влечет существенные проблемы в правоприме-
нении. [1]

Приобрести наркотик или психотропное веще-
ство становится всё проще –  достаточно сделать 
заказ по телефону или по электронной почте, а за-
тем перевести определенную денежную сумму че-
рез определенный электронный ресурс, например 
через KIWI –  кошелек. Затем оператор называет 
место, где покупатель может найти «закладку», 
то есть упаковку с соответствующим наркотиком.

При совершении подобных покупок нередка 
ситуация, при которой покупатель в «закладке» 
получает не тот размер или не тот вид наркоти-
ка или психотропного вещества, о котором он до-
говаривался. Например, масса наркотика может 
быть больше или меньше, чем та, о которой дого-
варивались при покупке. При этом, с учётом того, 
что обычно наркотики приобретаются в размере 
нескольких граммов или долей грамма, то масса 
может быть больше в разы, что, естественно, ска-
зывается на санкции, предусмотренной за соответ-
ствующее преступление. Подобная «ошибка» мо-
жет повлечь за собой увеличение наказания в виде 
лишения свободы за действия, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств, в два –  
три раза.

Так, приговором Слободского районного суда 
Кировской области от 11.04.2022 г., [2] С. осуж-
ден по ст. 228 ч. 1 УК РФ к наказанию в виде од-
ного года лишения свободы. На основании ст. 70 
УК РФ по совокупности приговоров, путем частич-
ного присоединения к наказанию, назначенному 
по данному приговору, неотбытой части наказа-
ния по приговору Омутнинского районного суда 
Кировской области от 02.11.2021 года, С. оконча-
тельно назначено наказание в виде 1 года 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием в колонии- 
поселении.

При этом изначально органом предваритель-
ного расследования С. инкриминировалось пре-
ступление, предусмотренное ст. 228 ч. 2 УК РФ, 
то есть незаконные приобретение и хранение нар-
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котического средства в крупном размере. Однако 
судом указанная статья была переквалифициро-
вана на ст. 228 ч. 1 УК РФ на том основании, что, 
согласно показаниям С., данным в качестве под-
судимого, сам он собирался приобрести именно 
1 грамм наркотика, то есть значительный размер, 
а фактически же при покупке ему передали нарко-
тик в размере 1,1 грамма, то есть в крупном раз-
мере.

Апелляционным определением судебной колле-
гии по уголовным делам Кировского областного су-
да от 01.06.2022 г. приговор Слободского районно-
го суда Кировской области от 11.04.2022 г. остав-
лен без изменения.

Однако, по кассационному представлению про-
куратуры, Шестой кассационный суд общей юрис-
дикции определением от 22.09.2022 г. отменил

приговор Слободского районного суда Киров-
ской области от 11.04.2022 г. и апелляционное 
определение судебной коллегии по уголовным де-
лам Кировского областного суда от 01.06.2022 г. 
в отношении С. и передал уголовное дело на но-
вое судебное разбирательство в Слободский рай-
онный суд Кировской области в ином составе.

Свое решение суды первой и апелляционной 
инстанций мотивировали тем, что С. не мог знать, 
что приобретенный им наркотик имеет массу бо-
лее 1 грамма, пакет с наркотиком он не вскрывал 
и не взвешивал, поэтому умысел его был направ-
лен на приобретение наркотического средства 
в значительном размере, наркотик в большем раз-
мере он приобретать не собирался, поэтому квали-
фикация его действий как незаконных приобрете-
ния и хранения наркотического средства в крупном 
размере необоснованна.

Свои показания, данные в ходе предваритель-
ного расследования и судебного заседания, С. 
традиционно, как и обвиняемые по ряду сходных 
уголовных дел, подтверждает своей перепиской 
в сети Интернет, согласно которой он заказывал 
и оплачивал наркотическое средство массой имен-
но 1 грамм, то есть в количестве, являющемся зна-
чительным размером.

С нашей точки зрения, судебная практика ква-
лификации подобных деяний лишь по умыслу сама 
по себе влечет для лиц, незаконно приобретающих 
наркотические средства и психотропные вещества, 
неограниченные возможности избежать уголовной 
ответственности. В самом деле, нетрудно создать 
в телефоне или компьютере переписку, свидетель-
ствующую об умысле приобрести наркотическое 
средство или психотропное вещество в размере, 
вообще не предусматривающем уголовной ответ-
ственности за незаконное приобретение и хране-
ние, то есть в размере меньшем, чем соответству-
ющий предусмотренный уголовным законом зна-
чительный размер. Таким образом, исходя из ука-
занной позиции судов первой и второй инстанций, 
подобная переписка в совокупности с подтверж-
дающими ее показаниями обвиняемого влечёт 
освобождение его от уголовной ответственности 
за приобретение и хранение любой массы нарко-

тика и квалификацию действий виновного как ад-
министративного правонарушения.

Напротив, по нашему мнению, абсолютно обо-
снованной является позиция суда кассационной 
инстанции, согласно которой приговор суда и ре-
шение апелляционной инстанции отменены.

Действительно, как указано в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. 
№ 14 «О судебной практике по делам о престу-
плениях, связанных с наркотическими средства-
ми, психотропными, сильнодействующими и ядо-
витыми веществами»,[3] «ответственность по ча-
сти 1 ст. 228 УК РФ за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, … наступает в тех слу-
чаях, когда … количество каждого такого сред-
ства… в отдельности без их сложения составило 
значительный размер, либо по части 2 или 3 на-
стоящей статьи –  при совершении аналогичных 
действий…в отношении указанных средств … 
в крупном размере или в особо крупном размере 
соответственно; незаконным приобретением без 
цели сбыта наркотических средств …, надлежит 
считать их получение любым способом, в том чис-
ле покупку…».

Таким образом, с учетом позиции Верховного 
Суда РФ, ответственность за незаконные приобре-
тение и хранение наркотических средств наступа-
ет за совершение указанных действий с тем раз-
мером наркотических средств, который является 
значительным, крупным или особо крупным фак-
тически.

Позиция обвиняемого о том, что его умыслом 
не охватывалось приобретение наркотического 
средства в крупном размере, противоречит указан-
ной позиции Верховного Суда РФ, согласно кото-
рой размер наркотического средства оценивается 
по фактической массе приобретенного наркотика, 
а не по имевшемуся у виновного умыслу.

Незаконно приобретая наркотическое средство, 
виновный, являясь вменяемым лицом, достигшим 
возраста уголовной ответственности, заведомо 
знает или допускает, что данная сделка, соверша-
емая вне правового поля, не регулируется требо-
ваниями законодательства и не может быть обжа-
лована в правоохранительных органах или в суде. 
То есть в данном случае виновный внутренне готов 
к тому, что данная незаконная сделка купли –  про-
дажи наркотического средства может быть совер-
шена с большим количеством всевозможных нару-
шений. В том числе возможны продажа виновному 
наркотического средства в ином, не обговоренном 
заранее размере –  большем или меньшем, прода-
жа ему иного наркотического средства или пси-
хотропного вещества, продажа смеси различных 
наркотических средств, продажа вещества, заве-
домо не являющегося наркотиком и т.д.

Поэтому, приобретая наркотик подобным неза-
конным образом, виновный сам, добровольно при-
нимает на себя все возможные последствия подоб-
ной незаконной сделки, в том числе и следующую 
за ней уголовную ответственность за незаконные 
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приобретение и хранение наркотика именно в том 
размере, который им приобретен фактически.

Как известно, сам по себе умысел на соверше-
ние преступления уголовно не наказуем, наказу-
емо лишь общественно –  опасное деяние, совер-
шенное с преступным умыслом. Описанная ситу-
ация влечет прямые параллели с ситуациями, ког-
да лицо, намереваясь совершить любое хищение, 
похищает имущество на большую сумму, нежели 
предполагалось; либо же когда лицо, применяя на-
силие, причиняет вред здоровью больший, нежели 
охватывалось его умыслом; либо же, имея перво-
начальный умысел на совершение менее тяжко-
го преступления –  например, кражи –  соверша-
ет более тяжкое преступление –  грабеж или раз-
бой. Во всех подобных случаях, вне зависимости 
от первоначального умысла, как предусмотренное 
статьей УК РФ преступление расценивается толь-
ко окончательно совершенное деяние, при этом 
один лишь умысел никаким охраняемым законом 
общественным отношениям не угрожает.

Это следует, например, из п. 25 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.12.2002 г № 29 «О судебной практике по де-
лам о краже, грабеже и разбое». [4]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
незаконные приобретение и хранение наркотиче-
ских средств через сеть Интернет квалифициру-
ются только в зависимости от массы фактически 
изъятого у виновного определенного наркотика, 
вне зависимости от того какое, в каком составе 
и в каком количестве запрещенное в гражданском 
обороте вещество виновный намеревался приоб-
рести.
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The article discusses the issues of the correctness of qualification 
and justification of sentencing for crimes under Article 228 of the 
Criminal Code of the Russian Federation –  “Illegal acquisition, stor-
age, transportation, manufacture, processing of narcotic drugs, psy-
chotropic substances or their analogues, as well as illegal acquisi-
tion, storage, transportation of plants containing narcotic drugs or 
psychotropic substances, or their parts, containing narcotic drugs 
or psychotropic substances”. The author analyzes the situations in 
which these crimes are committed using the Internet telecommu-
nications network. The article examines the circumstances of the 
consideration of a criminal case, during which, during the trial, the 
defendant indicated as a defense version that he intended to pur-
chase a narcotic drug in a smaller amount than the one that was 
seized from him. The author analyzes the situations in which these 
crimes are committed using the Internet telecommunications net-
work. The article examines the circumstances of the consideration 
of a criminal case, during which, during the trial, the defendant indi-
cated as a defense version that he intended to purchase a narcotic 
drug in a smaller amount than the one that was seized from him. 
The author examines the decisions taken in this case by the court 
of first instance, as well as the appellate and cassation instances. 
At the same time, arguments are given according to which the deci-
sion taken by the court of cassation instance to cancel the decisions 
of the courts of the first and appellate instances is justified. In the 
conclusion of the article, the author concludes how the relevant act 
should be qualified under such circumstances, in particular, taking 
into account the testimony of the defendant and the evidence pre-
sented by him.

Keywords: qualification of crimes, criminal liability, narcotic drug, 
psychotropic substance, size of narcotic drug, significant size, large 
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В статье, во-первых, обращается внимание на то, что, дей-
ствующий уголовно- процессуальный закон не определяет воз-
можного круга физических и юридических лиц, предъявлению 
гражданского иска которыми не предшествует наделением их 
статусом потерпевших. Не определяет УПК РФ также и тех об-
стоятельств, при которых данная ситуация является допусти-
мой. Между тем, в ряде постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации такие лица и обстоятельства, 
по мнению автора, выделены более или менее чётко. На дан-
ном основании предлагается дополнить УПК РФ перечнем со-
ответствующих субъектов и обстоятельств. Во-вторых, в ста-
тье указывается на отсутствие в УПК РФ аккумулированного 
в отдельных его статьях исчерпывающего спектра как самих 
процессуальных решений, могущих быть принятыми по граж-
данскому иску, так и оснований их принятия в досудебном и су-
дебном производствах по уголовному делу. Это расценивается 
автором как очевидный законодательный пробел, подлежащий 
скорейшему восполнению, в том числе посредством использо-
вания приводимой в статье классификации соответствующих 
решений.

Ключевые слова: гражданский иск в уголовном судопроиз-
водстве, предъявление гражданского иска, гражданский истец, 
разрешение гражданского иска.

Предъявление гражданского иска в уголовном 
судопроизводстве, влечёт, с одной стороны, наде-
ление предъявившего его субъекта процессуаль-
ным статусом гражданского истца (ч. 1 ст. 44 УПК 
РФ), а с другой, –  привлечение лица, в отношении 
которого такой иск был предъявлен, в качестве 
гражданского ответчика (ч. 1 ст. 54 УПК РФ). В ка-
честве гражданского ответчика могут быть при-
влечены как само изобличённое при производстве 
предварительного расследования в совершении 
преступления лицо, так и субъекты, законодатель-
но обязанные отвечать за причинённый совершён-
ным им преступлением вред.

При этом круг лиц, привлекаемых в качестве 
гражданских ответчиков вместо обвиняемого, 
в силу возложенной на них законом материаль-
ной ответственности за вред, причинённый со-
вершённым им преступлением, довольно чётко 
очерчен в гражданском законодательстве (п. 1 
ст. 1068, ст. 1069, 1074, 1079 ГК РФ) и достаточ-
но обстоятельно рассмотрен в работах учёных- 
процессуалистов [1, с. 70–72]. Между тем, вопрос 
о том, могут ли  какие-либо субъекты, помимо по-
терпевшего, предъявить гражданский иск и быть 
признанными гражданскими истцами в уголов-
ном судопроизводстве, и если да, то какие именно 
и в каких ситуациях, до настоящего времени за-
конодательно не разрешён и не получил, на наш 
взгляд, надлежащего освещения на страницах 
юридической печати.

Так, представляется весьма затруднительным 
привести из современной уголовно- процессуальной 
практики примеры гражданского иска, исходяще-
го от лица, не занявшего ранее процессуально-
го положения потерпевшего. Практически всегда 
предъявлению гражданского иска по уголовному 
делу и признанию предъявителя такого иска граж-
данским истцом предшествует наделением его 
процессуальным статусом потерпевшего. Дан-
ная ситуация обусловила появление в уголовно- 
процессуальной науке точки зрения о несостоя-
тельности такой самостоятельной процессуальной 
фигуры, как гражданский истец и о необходимо-
сти её упразднения в уголовном судопроизводстве 
за ненадобностью. По утверждению сторонников 
данной точки зрения, для обеспечения реализации 
права лица на возмещение вреда, причинённого 
ему преступлением, в уголовном процессе будет 
достаточно и потерпевшего, наделённого правами 
по предъявлению, поддержанию гражданского ис-
ка и отказу от него [2, с. 124; 3, с. 3].
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Однако, правовые позиции Верховного Суда 

Российской Федерации (далее –  ВС РФ), пред-
ставленные в постановлениях его Пленума, сви-
детельствуют о том, что право на предъявление ис-
ковых требований присуще далеко не всегда толь-
ко потерпевшему. Таким правом наделены и дру-
гие субъекты, понёсшие имущественный урон, 
 каким-либо образом сопряжённый с совершённым 
преступлением.

Так, по нашему мнению, право на предъявление 
гражданского иска, не связанное с предваритель-
ным признанием потерпевшим его предъявителя, 
возникает у следующих субъектов:

1. Собственника имущества, которое было по-
хищено, повреждено или уничтожено, когда нахо-
дилось во владении другого лица, являвшегося на-
нимателем, хранителем или арендатором такого 
имущества и подлежащего в связи с этим призна-
нию потерпевшим, что следует из положения, за-
креплённого в абз. 1 и 2 п. 21 Постановления Пле-
нума ВС РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике при-
менения судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве».

2. Субъекта, которому имущественный вред 
был причинён посредством уничтожения или по-
вреждения принадлежащих ему элементов стро-
ительных конструкций, запирающих устройств, 
инженерно- технических средств охраны, представ-
лявших собой преграды, преодоление которых вхо-
дило в способ хищения материальных ценностей, 
сопряжённый с проникновением на соответству-
ющий объект, в случаях, если эти ценности при-
надлежали другому лицу. В таких случаях потер-
певшим должен признаваться собственник похи-
щенного имущества. Указанное вытекает из по-
ложения, содержащегося в п. 8 и абз. 2 п. 21 По-
становления Пленума ВС РФ от 13.10.2020 № 23 
«О практике рассмотрения судами гражданско-
го иска по уголовному делу» (далее –  ППВС РФ 
от 13.10.2020 № 23).

3. Лица, оплатившего расходы на захоронение 
тела человека, которому преступлением была при-
чинена смерть, в соответствии с п. 10 ППВС РФ 
от 13.10.2020 № 23.

В данной связи представляет несомненный 
интерес мнение В. А. Коваленко о возможности 
предъявления по уголовному делу о дорожно- 
транспортном происшествии (ст. 264 УПК РФ) 
гражданского иска лицом, пострадавшим в нём, 
но избежавшим причинения тяжкого вреда его здо-
ровью, в отличие от других пострадавших, которые 
и должны занять в данном случае процессуальное 
положение потерпевших [4, с. 222–223].

Приведённые нами выше суждения, основан-
ные на разъяснениях Пленума ВС РФ, как и при-
ведённый В. А. Коваленко пример, указывающие 
на возможность предъявления лицами, не наделя-
емыми статусом потерпевших, исковых требова-
ний по уголовному делу, на наш взгляд, объеди-
няет то, что речь в этих разъяснениях и примере 
идет о случаях, когда совершённое преступление 
не направлено непосредственно на нарушение 

имущественных прав и законных интересов ука-
занных лиц, а причинённый им вред не охватыва-
ется предъявленным по уголовному делу обвине-
нием, но связан с ним и вытекает из него.

Представляется, что указанное видение ВС РФ 
относительно круга возможных в уголовном про-
цессе субъектов предъявления гражданского ис-
ка, не признаваемых потерпевшими, если, конеч-
но, оно было правильно нами истолковано, долж-
но найти адекватное отражение в действующем 
уголовно- процессуальном законе.

Решения, могущие быть принятыми по граж-
данскому иску в уголовном процессе, неоднород-
ны, в связи с чем могут быть классифицированы, 
хотя и определённой степенью условности, по не-
скольким различным основаниям (критериям). 
Так, по своим правовым последствиям такие ре-
шения могут быть дифференцированы на конеч-
ные (итоговые, окончательные, завершающие), по-
средством которых гражданский иск разрешается 
в рамках уголовного дела по существу, и проме-
жуточные (интервальные) –  переносящие рассмо-
трение гражданского иска из области уголовного 
судопроизводства в сферу гражданского процес-
суального регулирования. В зависимости от объё-
ма рассмотренных исковых требований, решения 
по гражданскому иску можно охарактеризовать 
как исчерпывающие, посредством которых полно-
стью завершается производство по гражданскому 
иску в уголовном процессе, и комбинированные, 
то есть частично удовлетворяющие исковые тре-
бования в рамках уголовного дела и предполага-
ющие перспективу рассмотрения оставшейся их 
части уже в гражданском процессе. По субъекту 
принятия рассматриваемых решений они могут 
быть подразделены на принимаемые дознавате-
лем, следователем или судьёй, судом.

В настоящее время уголовно- процессуальное 
регулирование разрешения гражданского иска 
по существу, как и иного завершения производства 
по нему в рамках уголовного дела характеризуется 
наличием многочисленных недостатков, пробелов 
и осуществляется бессистемно. Так, во-первых, не-
которые решения, могущие быть принятыми судом 
по гражданскому иску в уголовном процессе, и ос-
нования их принятия даже не получили непосред-
ственного закрепления в УПК РФ, а фактически 
регулируются положениями соответствующих по-
становлений Пленума ВС РФ. Прежде всего, та-
кое основное итоговое уголовно- процессуальное 
решение суда по гражданскому иску, как его пол-
ное или частичное удовлетворение, которое при-
ведено в абз. 2 п. 24 ППВС РФ от 13.10.2020 № 23, 
прямо в УПК РФ не отражено, а лишь вытека-
ет из смысла положения, закреплённого в п. 10 
ч. 1 его статьи 299. Кроме того, действующим 
уголовно- процессуальным законом предусматри-
вается всего лишь два основания отказа судом 
в удовлетворении гражданского иска по уголов-
ному делу: вынесение оправдательного приговора 
или постановления (определения) о прекращении 
уголовного дела по реабилитирующим основани-
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ям (ч. 2 ст. 306 УПК РФ). Но ведь в удовлетворе-
нии гражданского иска может быть отказано и при 
вынесении обвинительного приговора (абз. 2 п. 24 
ППВС РФ от 13.10.2020 № 23) уже по иным осно-
ваниям, о которых УПК РФ  почему-то умалчивает.

Также не упоминаются в действующем УПК 
РФ содержащиеся в п. 12 ППВС РФ от 13.10.2020 
№ 23 судебное решение о частичном оставлении 
без рассмотрения гражданского иска и основания 
принятия такого решения, а именно: наличие в ис-
ковом заявлении связанных с преступлением тре-
бований имущественного характера, относящих-
ся, в частности, к последующему восстановле-
нию нарушенных прав потерпевшего, а также ре-
грессных требований. Именно эти требования суд 
в своём решении, удовлетворяющем гражданский 
иск в не связанной с ними части, и должен оста-
вить без рассмотрения. Такое судебное решение 
по гражданскому иску, по нашему мнению, следует 
отнести к числу комбинированных.

Во-вторых, уголовно- процессуальный закон 
предусматривает следующий, причём, как было 
указано выше, далеко не полный спектр возмож-
ных по гражданскому иску окончательных и про-
межуточных исчерпывающих судебных решений, 
а также оснований их принятия:

1. О прекращении производства по гражданско-
му иску при отказе от него гражданского истца (ч. 5 
ст. 44 УПК РФ).

2. Об отказе в удовлетворении гражданского 
иска при вынесении оправдательного приговора 
или прекращения уголовного дела по реабилити-
рующим основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 
ст. 24, п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (ч. 2 ст. 306 УПК РФ).

3. Об оставлении гражданского иска без рас-
смотрения в случае прекращения уголовного де-
ла по иным предусмотренным УПК РФ основани-
ям с сохранением за лицом, чей гражданский иск 
оставлен без рассмотрения, права на его предъяв-
ление в порядке гражданского судопроизводства 
(ч. 2 ст. 306 УПК РФ).

4. О признании за гражданским истцом права 
на удовлетворение гражданского иска и передаче 
вопроса о размере его возмещения для рассмотре-
ния в порядке гражданского судопроизводства –  
при необходимости произвести дополнительные 
расчеты, связанные с гражданским иском, требу-
ющие отложения судебного разбирательства (ч. 2 
ст. 309 УПК РФ).

При этом нетрудно заметить, что даже законо-
дательно предусмотренные решения по граждан-
скому иску и основания их принятия рассредоточе-
ны по разным местам УПК РФ, не аккумулирова-
ны в  какой-либо одной его статье, не сведены там 
в единый перечень.

Продемонстрированная выше неудовлетво-
рительная законодательная техника уголовно- 
процессуального регулирования вопросов, каса-
ющихся разрешения или определения дальней-
шей судьбы гражданского иска по уголовному 
делу, не только создаёт затруднения для обучаю-
щихся при освоении ими дисциплины «Уголовно- 

процессуальное право (уголовный процесс)» и для 
представителей сторон обвинения и защиты: прак-
тикующих, особенно начинающих, юристов и так 
называемых неквалифицированных участников 
уголовного судопроизводства, но и способствует 
совершению судебных ошибок.

В-третьих, прекращение уголовного дела при 
производстве по нему дознания или предваритель-
ного следствия вызывает необходимость приня-
тия дознавателем, следователем отдельного про-
цессуального решения и по гражданскому иску, 
если таковой был предъявлен. Однако уголовно- 
процессуальный закон не предусматривает вари-
антов соответствующих решений и оснований их 
принятия, за исключением одного единственного, 
указанного нами выше, а именно: о прекращении 
производства по гражданскому иску, когда граж-
данский истец от него отказался (ч. 2 ст. 44 УПК 
РФ). В данной связи следует обратить внимание 
на то, что заявление гражданским истцом об от-
казе от его исковых требований является обяза-
тельным условием прекращения уголовного дела 
по основаниям, предусматривающим возмещение 
подозреваемым, обвиняемым причинённого со-
вершённым им преступлением вреда (ст. 25, 28 
УПК РФ). Представляется, что прекращать произ-
водство по гражданскому иску необходимо и в слу-
чаях принятия решений о прекращении уголовного 
дела по закреплённым в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
реабилитирующим основаниям. Отказать в удов-
летворении гражданского иска в таких случаях, как 
это надлежит сделать суду, дознаватель, следо-
ватель не управомочен, поскольку рассмотрение 
и разрешение гражданского иска не охватываются 
его компетенцией.

Одновременно с принятием процессуально-
го решения о прекращении уголовного дела, об-
условленного наличием иных предусмотренных 
законом обстоятельств, на наш взгляд, надлежит 
передавать гражданский иск для его рассмотре-
ния в порядке гражданского судопроизводства по-
средством вынесения дознавателем, следовате-
лем соответствующего постановления. В данном 
случае на дознавателя, следователя должна быть 
возложена обязанность направлять в суд копии 
процессуальных документов, указывающих на об-
стоятельства, повлекшие прекращение уголовного 
дела, копии его материалов, подтверждающих ос-
нования, характер и размер исковых требований, 
а также отражающих ход и содержание производ-
ства по гражданскому иску (копии постановления 
о прекращении уголовного дела, искового заявле-
ния, постановлений о признании гражданским ис-
тцом, о привлечении в качестве гражданского от-
ветчика, протоколов соответствующих следствен-
ных действий, приобщённых к уголовному делу до-
кументов и др.).

В рассматриваемом контексте необходимо от-
метить, что мы являемся противниками высказан-
ной в уголовно- процессуальной науке точки зре-
ния о возможности предъявления в уголовном су-
допроизводстве так называемого обезличенного 
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гражданского иска, то есть исковых требований 
к неустановленному по уголовному делу лицу, со-
вершившему преступление, причинившее вред, 
возмещения которого и требует предъявитель та-
кого иска [5, с. 131]. С нашей точки зрения, граж-
данский иск в уголовном судопроизводстве дол-
жен быть адресован конкретному подозреваемо-
му, обвиняемому или материально ответственным 
за вредоносные результаты его преступной дея-
тельности субъектам.

В связи с этим встаёт вопрос о возможных ре-
шениях по гражданскому иску в рамках уголовного 
дела, уголовное преследование по которому в от-
ношении конкретного лица, являющегося адреса-
том предъявленных исковых требований, прекра-
щено, а дальнейшее расследование в целях изо-
бличения иных субъектов, причастных к соверше-
нию соответствующего преступления, и установ-
ления других обстоятельств его совершения про-
должается. Представляется, что данная ситуация 
требует вынесения постановление о прекращении 
производства по гражданскому иску в отношении 
указанного лица и ожидания появления в уголов-
ном деле нового подозреваемого, обвиняемого для 
предъявления соответствующих исковых требова-
ний уже к нему.

Разумеется, круг возможных процессуальных 
решений дознавателя, следователя по граждан-
скому иску в случае прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования, оснований приня-
тия этих решений и влекомых их принятием про-
цессуальных действий должен быть предусмотрен 
специальной статьёй УПК РФ.

Таким образом, учитывая изложенное выше, 
представляется необходимым, во-первых, зако-
нодательно разрешить вопрос о существовании 
обстоятельств, при наличии которых те или иные 
физические и юридические лица, кроме предвари-
тельно наделённых статусом потерпевших, вправе 
предъявлять гражданский иск в ходе производства 
по уголовному делу с последующим признанием 
их гражданскими истцами. Во-вторых, необходимо 
дополнить УПК РФ отсутствующими в нём на се-
годняшний день решениями, могущими быть при-
нятыми по гражданскому иску дознавателем, сле-
дователем и судьёй, судом, закрепив в специаль-
ных статьях УПК РФ исчерпывающие перечни та-
ких решений с указанием оснований их принятия.
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CLAIM AND SHORTCOMINGS OF LEGISLATIVE 
REGULATION OF ITS RESOLUTION IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS
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Saint Petersburg Institute (Branch) of the All- Russian State University of 
Justice

The article, firstly, draws attention to the fact that the current law on 
criminal procedure does not define the possible range of natural and 
legal persons whose civil action is not preceded by granting them 
the status of victims. Neither does the Code of Criminal Procedure 
define the circumstances in which this situation is permissible. In the 
opinion of the author, a number of decisions of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation have singled out such 
persons and circumstances more or less clearly. On this basis, it is 
proposed to supplement the Code of Criminal Procedure with a list 
of relevant entities and circumstances. Secondly, the article points 
to the absence in the Code of Criminal Procedure of an exhaustive 
range of procedural decisions that may be taken in civil proceedings 
or the grounds for their adoption in pre-trial and judicial proceedings 
in criminal cases. This is regarded by the author as an obvious leg-
islative gap to be filled as soon as possible, including by using the 
classification of relevant decisions given in the article.

Keywords: civil claim, civil action in criminal proceedings, civil 
plaintiff, resolution of a civil claim.
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На основе норм уголовно- процессуального законодательства, 
судебной практики и международного опыта в статье раскры-
ваются вопросы эффективности и правомерности использова-
ния систем видео- конференц-связи в ходе досудебного произ-
водства по уголовным делам. Приведены данные статистики 
и решения высших судов по рассматриваемому вопросу. Рас-
смотрено понятие «видео- конференц-связь», а также порядок 
ее организации и технического обслуживания, как фактора, 
напрямую влияющего на качество и результативность осу-
ществляемых следственных действий. Подвергнуты анализу 
возможные правовые основания производства дистанционно-
го допроса, очной ставки и опознания, предложено их норма-
тивное закрепление в статье 189.1 УПК РФ. Рассмотрены иные 
проблемные аспекты досудебного производства следственных 
действий в удаленном формате, намечены пути их разреше-
ния. Научная новизна представленной статьи заключается 
в рассмотрении эффективности и правомерности использова-
ния видео- конференц- связи в досудебном производстве. Авто-
ром подчеркивается, что организация видео- конференц-связи 
в органах судебной системы подробно регламентирована ве-
домственными нормативными правовыми актами, в то время 
как правовых источников, содержащих алгоритм использова-
ния и обслуживания соответствующего технического оборудо-
вания на стадии предварительного расследования недостаточ-
но. На основе имеющегося положительного опыта судов общей 
юрисдикции, практического опыта стран ближнего зарубежья, 
в статье предпринята попытка урегулирования проблемных 
аспектов, связанных с внедрением видео- конференц-связи 
в производство следственных действий на стадии предвари-
тельного расследования.

Ключевые слова: следственные действия, видео- конференц-
связь, технические средства, следователь, суд, участники про-
цесса, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, до-
знаватель.

Система видео- конференц-связи (далее –  ВКС) 
начала внедряться в уголовное судопроизводство 
с 2011 года, когда у суда появилась возможность 
допроса свидетелей и потерпевших в дистанцион-
ном режиме (ч. 4 ст. 240 УПК РФ), чуть позже стало 
реальным удаленное участие подсудимого и осу-
жденного в судебном заседании (ч. 6.1 ст. 241 УПК 
РФ, ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ). И вот, с конца 2021 го-
да в уголовно- процессуальном законе действует 
статья 189.1, посвященная особенностям допроса, 
очной ставки, опознания с помощью ВКС на ста-
дии предварительного расследования. Понятно, 
что окончательно оценивать результативность ис-
пользования ВКС на досудебном этапе еще преж-
девременно, так как наработанной следственной 
практики пока недостаточно. Вместе с тем, поста-
раемся проанализировать рассматриваемый вари-
ант производства следственных действий с учетом 
имеющейся нормативной правовой основы, опыта 
судебных органов и международной практики. 
Наиболее широкое распространение ВКС получи-
ла в разгар пандемии в 2020–2021 г.г., когда суды 
повсеместно стали использовать удаленный фор-
мат рассмотрения дел. Это хорошо прослеживает-
ся на примере данных статистики Судебного де-
партамента при Верховном суде Российской Феде-
рации: Год Общее число судебных заседаний с ис-
пользованием видео- конференц-связи Число су-
дебных заседаний по уголовным делам с исполь-
зованием видео- конференц-связи 2020 147256 213
19 2021 129546 18604 2022 (6 месяцев) 62222 9342. 
Несмотря на небольшое снижение количества су-
дебных заседаний с применением видео- 
конференц-связи, можно с уверенностью говорить 
о том, что она довольно прочно закрепилась в су-
дебной практике. О расширении правового поля 
ВКС гласит определение Конституционного Суда 
РФ от 11.04.2019 № 855-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Новикова 
Дмитрия Владимировича на нарушение его консти-
туционных прав статьями 61, 64, 65 и 278.1 
Уголовно- процессуального кодекса Российской 
Федерации», согласно которому, в качестве полно-
ценного субъекта уголовно- процессуальных отно-
шений назван судья суда по месту нахождения сви-
детеля. «Несмотря на то что этот судья не входит 
в состав суда, рассматривающего дело, не оцени-
вает доказательства и не принимает по делу реше-
ния, что предопределяет отсутствие прямых осно-
ваний к распространению на него общего порядка 
отвода, он, организуя судебный допрос по видео- 
конференц-связи, по существу, выполняет 
публично- правовую функцию содействия правосу-
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дию» –  говорится в определении. Соответственно, 
следователь, дознаватель, которым поручено ор-
ганизовать производство следственных действий 
посредством ВКС в месте нахождения участников 
процесса, также должны обладать всеми функци-
ями стороны обвинения, наряду с должностными 
лицами, которые направили поручение. Стоит от-
метить, что порядок организации ВСК в органах 
судебной системы подробно регламентирован ве-
домственными нормативными правовыми актами, 
в то время как правовых источников, содержащих 
алгоритм использования и обслуживания соответ-
ствующего технического оборудования на стадии 
предварительного расследования недостаточно. 
Поэтому для того, чтобы разобраться в понятии 
«видео- конференц-связь», обратимся к части 1.5 
приказа Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 28.12.2015 № 401, согласно которой: 
«Видео-конференц- связь –  способ осуществления 
процессуальных действий, предусмотренных зако-
ном, с использованием программно- технических 
средств передачи аудио- и видеоинформации 
по каналам связи с одним или несколькими або-
нентами». В приказе также содержится информа-
ция о лицах, на которых возлагаются обязанности 
по техническому обслуживанию ВКС, включая 
обеспечение высокого качества звука, изображе-
ния, уровня громкости, отслеживание соотношения 
размера диагонали телевизора и глубины зала, ис-
пользование ведомственной факсимильной связи, 
обеспечение 15-минутной бесперебойной работы 
на источниках резервного питания и прочее. Несо-
мненно, качество связи при производстве дистан-
ционных следственных действий является одним 
из важнейших критериев их эффективности. «До-
стоверность и допустимость полученных с по-
мощью видеоконференцсвязи доказательств зави-
сит, в том числе, от качества изображения и зву-
ка» –  отмечают Н. В. Угольникова и Ю. Н. Шибаева 
[1, с. 229]. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 189.1 УПК 
РФ в роли основного условия производства допро-
са, очной ставки и опознания выступает «наличие 
технической возможности». Это означает, что сле-
дователь, в производстве которого находится уго-
ловное дело, не сможет дать соответствующее по-
ручение и реализовать следственное действие 
с помощью ВКС, если у него или у следователя (до-
знавателя), которому оно поручено, не будет в ар-
сенале необходимого технического оборудования, 
либо, имеющееся оборудование не сможет обеспе-
чить высокий уровень связи. В продолжение разго-
вора об условиях использования ВКС нельзя 
не остановиться на зарубежном опыте некоторых 
стран СНГ. В соответствии со статьей 343–1 УПК 
Республики Беларусь проведение допроса, опо-
знания с использованием систем видеоконферен-
цсвязи возможно при наличии следующих условий: 
1) невозможность непосредственного присутствия 
участника процесса в суде по состоянию здоровья 
и по другим уважительным причинам; 2) необходи-
мость обеспечения безопасности участников уго-
ловного процесса; 3) проведения допроса несовер-

шеннолетнего участника процесса; 4) необходи-
мость обеспечения наиболее быстрого, всесторон-
него, полного и объективного исследования обсто-
ятельств уголовного дела. В Республике Казахстан 
допрос с использованием научно- технических 
средств в режиме видеосвязи (дистанционный до-
прос) применяется в схожих случаях: 1) невозмож-
ность непосредственного прибытия лица в орган, 
ведущий уголовный процесс, по месту расследова-
ния (рассмотрения) уголовного дела по состоянию 
здоровья или другим уважительным причинам; 
2) необходимость обеспечения безопасности лица; 
3) проведение допроса малолетнего или несовер-
шеннолетнего свидетеля, потерпевшего; 4) необ-
ходимость обеспечения соблюдения сроков досу-
дебного расследования, судебного рассмотрения 
дела; 5) наличие причин, дающих основания пола-
гать, что допрос будет затруднен или связан с из-
лишними затратами (ст. 213 УПК Республики Ка-
захстан). Российский законодатель не посчитал 
обязательным закрепление исчерпывающего пе-
речня оснований применения ВКС на стадии пред-
варительного расследования, остановившись 
лишь на условиях, при которых не допускается 
производство дистанционных следственных дей-
ствий –  это вероятность разглашения государ-
ственной или иной охраняемой федеральным за-
коном тайны, а также риск разглашения данных 
о лице, в отношении которого приняты меры безо-
пасности (ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ). Однако, в судеб-
ных стадиях ситуация выглядит несколько иначе. 
Исходя из соответствующих статей УПК РФ, осно-
ваниями применения ВКС в суде могут выступать: 
1) непосредственное решение судьи (председа-
тельствующего) (ч. 1–2 ст. 278.1 УПК РФ, ч. 1 
ст. 293 УПК РФ и др.,) 2) обеспечения безопасно-
сти участников уголовного судопроизводства 
(см.ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ); 3) ходатайство осужден-
ного (ч. 2 ст. 399 УПК РФ). В целях устранения дан-
ной правовой неопределенности, полагаем воз-
можным закрепить в статье 189.1 УПК РФ пере-
чень оснований применения ВСК в ходе следствен-
ных действий на досудебном производстве, ку-
да бы вошли не только наличие технической воз-
можности и решение должностного лица 
производящего расследование, но и ходатайство 
участника процесса, случаи обеспечения его безо-
пасности, а также, невозможность участия в след-
ственном действии лица, в силу его территориаль-
ной удаленности. Немного коснемся проблемы 
процессуального порядка производства след-
ственных действий в дистанционном режиме. Не-
трудно заметить, что в статье 189.1 УПК РФ отсут-
ствуют особенности применения ВКС в отношении 
каждого следственного действия, которые в ней 
перечислены. Объединив допрос, очную ставку 
и опознание в одну статью, законодатель не допол-
нил исходные нормы главы 26 УПК РФ, в которых 
содержится частные правила их производства 
(ст. 189 УПК РФ, ст. 192 УПК РФ, ст. 193 УПК РФ 
и др.). Кроме того, в отличие от судебных стадий, 
где в регламентации использования ВСК содер-
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жится информация об участниках процесса, в от-
ношении которых она используется, в статье 189.1 
УПК РФ они не значатся. Получается, что ими мо-
гут являться все участники, допускаемые к произ-
водству допроса, очной ставки и опознания, 
то есть –  подозреваемые, обвиняемые, свидетели 
и потерпевшие, их представители, адвокаты и за-
щитники, понятые, специалисты и др. Вместе 
с тем, некоторые авторы ставят под сомнение воз-
можность проведения допроса подозреваемого 
и обвиняемого с использованием ВСК, полагая, 
что «статус этих лиц предполагает очную встречу 
с лицом, производящим расследование, что про-
диктовано в первую очередь тактическими сообра-
жениями и спецификой работы с данной категори-
ей участников уголовного процесса» [2, c. 8]. Если 
допрос и очная ставка более «стабильные» след-
ственные действия, в ходе которых участники дают 
показания, не перемещаясь по кабинету, что упро-
щает применение видео и аудио аппаратуры, то, 
такое следственное действие, как предъявление 
для опознания (ст. 193 УПК РФ), по своей сути, 
предполагает достаточно сложный процесс орга-
низации участников, определения месторасполо-
жения опознаваемого и опознающего, статистов, 
адвокатов, понятых и других лиц. На наш взгляд, 
не все виды предъявления для опознания, пред-
усмотренные УПК РФ и наукой криминалистикой, 
возможно произвести удаленно. Например, опо-
знание трупа, опознание автотранспортного сред-
ства, опознание животного –  очень затруднитель-
но, так как «картинка» не всегда сможет охватить 
все приметы и особенности предмета, в силу иска-
жения, объема или размера. И наоборот, очень эф-
фективным представляется использование ВКС 
при предъявлении для опознания живых лиц, когда 
необходимо создать условия, исключающих визу-
альное наблюдение опознаваемым опознающего. 
По справедливому замечанию А. В. Победкина: 
«При этом видео- конференц-связь между опозна-
ющим и опознаваемым –  односторонняя: опознаю-
щий наблюдает предъявляемых для опознания 
лиц, опознаваемый опознающего не видит» [3, c. 
82]. Возникают вопросы и с порядком составлени-
ем протокола следственных действий с использо-
ванием ВКС. Так, по правилам ч. 3 ст. 189.1 УПК 
РФ его должен составлять следователь, которому 
поручено производство следственного действия. 
А как быть в случаях производства очной ставки, 
когда ее участники находятся в разных местах от-
носительно места нахождения органа ведущего 
расследования? Составлять два поручения и два 
протокола? Вопрос остается открытым. Кроме то-
го, следует учитывать разницу часовых поясов, ко-
торая в некоторых регионах Российской Федера-
ции может достигать + 9 часов (GMT + 12) по отно-
шению к московскому времени (см. например –  
Петропавловск- Камчатский). Таким образом, во-
просов, связанных с эффективностью и правомер-
ностью использования видео- конференц-связи 
на стадии предварительного расследования оста-
ется достаточно много. Будем надеяться, что с те-

чением времени законодатель предпримет попыт-
ки к более четкому правовому регулированию уда-
ленных следственных действий в досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства, так как наме-
тившаяся тенденция внедрения различных техно-
логий в процедуры расследования, полагаем, 
будет продолжаться.
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ON THE QUESTION OF THE CONCEPT AND 
PROCEDURE FOR USING VIDEO CONFERENCING AT 
THE STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION

Fedyukina A. Yu.
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after 
V. Ya. Kikot

Based on the norms of criminal procedure legislation, judicial prac-
tice and international experience, the article reveals the issues of 
the effectiveness and legality of the use of video conferencing sys-
tems during criminal proceedings. Statistical data and decisions 
of the higher courts on the issue under consideration are given. 
The concept of “video conferencing”, as well as the order of its 
organization and maintenance, as a factor directly affecting the 
quality and effectiveness of the investigative actions carried out, 
is considered. The possible legal grounds for remote interrogation, 
confrontation and identification are analyzed, and their normative 
consolidation in Article 189.1 of the Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation is proposed. Other problematic aspects of 
pre-trial investigative actions in a remote format are considered, 
ways of their resolution are outlined. The scientific novelty of the 
presented article is to consider the effectiveness and legality of 
the use of video conferencing in pre-trial proceedings. The author 
emphasizes that the organization of video conferencing in the ju-
dicial system is regulated in detail by departmental regulatory le-
gal acts, while legal sources containing an algorithm for the use 
and maintenance of appropriate technical equipment at the stage 
of preliminary investigation are insufficient. Based on the existing 
positive experience of courts of general jurisdiction, the practical 
experience of neighboring countries, the article attempts to resolve 
problematic aspects related to the introduction of video conferenc-
ing in the production of investigative actions at the stage of prelim-
inary investigation.

Keywords: investigative actions, video conferencing, technical 
means, investigator, court, participants in the process, interrogation, 
face-to-face, presentation for identification, the interrogator.
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В статье рассматриваются возможности применения цифро-
вой идентификации с использованием видеонаблюдения в ре-
жиме реального времени для выявления несовершеннолетних, 
подвергшихся сексуальному насилию. Предлагается допол-
нить Федеральный банк криминальной информации поиско-
выми записями “изображений несовершеннолетних, подверг-
шихся насильственным действиям сексуального характера”, 
которые будут пополняться в процессе выявления противо-
правного контента в информационно- телекоммуникационных 
сетях. Такое технологическое решение позволит осущест-
влять автоматическую идентификацию потерпевших с после-
дующим проведением оперативно- розыскных мероприятий 
и следственных действий, направленных на установление 
личностей подозреваемых и их причастности к совершению 
этих преступлений. Авторы отмечают проблему использова-
ния программ- анонимайзеров и анонимной сети TOR в про-
тивоправной деятельности в сфере распространения 
детской порнографии и другого запрещенного контента 
в информационно- телекоммуникационных сетях. Предлагает-
ся классифицировать такие сети как «потенциально крими-
ногенную информационную технологию», представляющую 
угрозу безопасности общества и государства, а также другим 
лицам. Авторы предлагают внести ряд поправок в законода-
тельство, которые позволили бы успешно внедрять цифровую 
идентификацию лиц, подвергшихся насилию, и последующую 
идентификацию лиц, причастных к совершению преступлений 
против половой неприкосновенности и сексуальной свободы 
несовершеннолетних.

Ключевые слова: цифровая идентичность, глубокий интернет, 
половая неприкосновенность, сексуальное насилие, несовер-
шеннолетние.

Introduction

The development of information and communication 
technologies at the beginning of the XXI century is char-
acterized by new illegal manifestations in the electronic 
digital sphere or with its use. At the same time, there is 
a tendency towards an increase in the criminalization 
of a number of acts in the emerging information society.

Studies in Europe have shown that one out of five 
children is a victim of sexual violence. And taking into 
account the high latency of these crimes, in our opin-
ion this is far from complete picture of sexual crimes 
committed against children. Over the past decade, 
there has been a significant decrease in such crimes 
in the Russian Federation. First of all, this is due to the 
change in the direction of toughening criminal punish-
ment for such crimes, as well as preventive measures 
taken by the state and society. However, problems 
of a social nature, which include the demoralization 
of society, a decrease in social control, the spread of 
deviant deviations both in the adult environment and 
among minors, still remain [1].

Problem statement

Today, the illegal actions committed on the Internet, 
which have a cross- border nature, are of great concern. 
In its’turn it presents difficulties in identifying victims and 
carrying out preliminary investigations of criminal cases 
[2]. There has also been an increase in the number of 
content containing child pornography. Violence is often 
accompanied by photo and video filming, which are up-
loaded in encrypted form to file sharing services, and 
links to them are given in closed chats and websites.

According to some researchers, in up to 80 per-
cent of cases, the child knows and trusts the person 
who commits the above illegal acts. From this it follows 
that, having found the victim of a crime, it becomes 
possible to identify the persons who committed these 
crimes. Modern digital technologies today can provide 
significant assistance in finding both the victims of such 
crimes and the persons who committed them.

Research questions

Modern information and communication technologies 
are characterized by a decentralized structure and 
cross- border nature, and the use of anonymizing pro-
grams, the Darknet network, etc. by attackers, greatly 
complicates the identification of its owner.

Nevertheless, the more an attacker is confident in 
his anonymity and impunity, the more material he pro-
vides for the study of evidence of his criminal activity 
[3]. Currently, there are still no effective technical solu-
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tions that would make it possible to find the owners of 
sites and distributors of child pornography, as well as 
persons who commit crimes against the sexual inviola-
bility of minors [4]. Significant efforts are being made in 
this direction by both the state and society, in particu-
lar, it includes the created and successfully operating 
website “League of the Safe Internet”, where any indi-
vidual can report dangerous content. On February 1st., 
2021, the Federal Law of December 30th, 2020 No. 
530-FZ “On Amendments to the Federal Law” On Infor-
mation, Information Technologies and Information Pro-
tection “came into force, which obliges social networks 
to independently identify and block prohibited content, 
including child pornography. Refusal of website own-
ers, including social networks and video hosting sites, 
to delete illegal information is subject to penalties (Fed-
eral Law No. 511-FZ dated 30.12.2020 “On Amend-
ments to the Code of Administrative Offences of the 
Russian Federation”).

However, “neutralization” of dangerous content is 
only an obstacle in its distribution. The next task should 
be the investigation of the crime and the search for per-
sons involved in these crimes. The Criminal Code of 
the Russian Federation classifies a number of crimes 
in relation to minors as especially grave. Thus, persons 
aged under 12 years are excluded from the number of 
victims of crimes under Art. 134 and 135 of the Crim-
inal Code of the Russian Federation; encroachments 
on their sexual integrity, the law now prescribes in any 
case to qualify as rape or violent acts of a sexual na-
ture with an over-qualifying feature (clause “b” part 4 
of article 131 or clause “b” of part 4 of article 132 of the 
Criminal Code of the Russian Federation), presuming 
the finding of such persons in a helpless state [5].

Materials and methods

Taking into account the adopted amendments (Feder-
al Law 479-FZ dated 29.12.2020 and Federal Law No. 
149-FZ dated 27.07.2006 (as amended on 09.03.2021) 
“On information, information technology and information 
protection” (as amended and supplemented, entered in-
to force on 20.03.2021), Article 14.1. “The use of infor-
mation technologies for the identification of individuals”), 
it can be said that opportunities for digital identification 
today allow us to talk about the creation in the Russian 
Federation of a unified biometric system, enshrined in 
law, as well as about the emergence of a powerful tool 
in the ability to identify and authenticate individuals.

The authors of the publication Frolov A. A., Sil-
nov D. S., having conducted an experiment to search 
for illegal content on one of the sites in the Darknet 
and have provided a sad statistics: “The total number 
of users on the site is 882381. Among them there are 
8408 users who posted prohibited content on the fo-
rum. 43 126 users were active in the form of writing 
comments on this content. The total number of topics 
on the forum is 34485. 15850 topics out of 34485 con-
tain prohibited content and 311 topics provide content 
where children under 3 years old are shown” [6].

In 2009, Microsoft created PhotoDNA technology 
for the National Centre for Missing and Exploited Chil-

dren, which searches for missing children and collects 
data on abused children [12]. Microsoft is now creating 
PhotoDNA technology for Video, which will find and 
block illegal videos [7]. Since 2011, the social network 
Facebook has been using this technology to track ille-
gal content.

Such programs are capable of working in the field 
of mass content consumer. As for the Deep Web, Dark 
Web, they are ineffective here, since file sharing is main-
ly used, and photo and video materials are archived and 
protected with a password. A secure network with its on-
ion routing system today attracts many users and is con-
sidered a stronghold of anonymity, which allows us to 
speak about an established ecosystem that contributes 
to the spread of child pornography, the sale of drugs, 
weapons, databases and other illegal information.

Results

In the Federal Law No. 276-FZ dated 29.07.2017 
“On Amendments to the Federal Law” On Information, 
Information Technologies and Information Protection “”, 
restrictions are only partially formed regarding the use of 
anonymizers, which make it possible to hide data about 
the user, his location and data about its software and 
hardware. But as practice shows, the problem of the 
distribution of prohibited content on the Darknet has not 
yet been resolved, since it allows person to hide infor-
mation about sites and users using the Tor network. It 
seems that such a network is malicious (destructive) in 
its’ essence, it allows us to speak of a new concept –  
“potentially criminogenic information technology”, which 
poses a direct threat to the security of both society 
and the state, and other individuals. Although “foreign 
partners” declare that they “promote human rights and 
freedoms –  create and distribute technologies to ensure 
anonymity and privacy with open source, support their 
unlimited availability, promote their scientific and popular 
understanding”, which in fact means the destruction of 
moral foundations, mental health, and sometimes life, 
especially of the younger generation.

According to experts from the Safe Internet League, 
43 million Russians are members of destructive social 
media communities (cybberbullying, suicide propagan-
da, drug sales, extremist- terrorist communities, groups 
about serial killers and maniacs, shock content, trash 
streams), about 8 million of them are children [8].

The steps taken to counter the spread of illegal con-
tent, the identification of persons involved in such crimes, 
as well as the identification of victims, to date do not suf-
ficiently contribute to neutralize the current crime situa-
tion. Identification, investigation and exposure of those 
responsible for their commission is one of the most im-
portant functions of law enforcement agencies [9].

Taking into account the high latency of crimes 
against sexual integrity and sexual freedom of the in-
dividual, the task of finding ways and methods that 
are designed to increase the effectiveness of the fight 
against such crimes has a particular relevance [10].

To solve these problems, it is necessary to make ef-
forts to improve legislation and introduce modern infor-
mation and telecommunication technologies, as well as 
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develop new methods for investigation of these crimes. 
The intensive development of innovative activities gen-
erates new technical solutions that have novelty and 
a number of specific features.

The material for the investigation of such crimes can 
be the Federal Bank of Criminal Information, which is 
proposed to be supplemented with search records of 
“images of minors subjected to violent acts of a sexu-
al nature”, which will be replenished in the process of 
identification of illegal content in information and tele-
communication networks.

Findings

Today, an automated face recognition system is essen-
tially artificial intelligence that can independently learn, 
collect and analyse large amounts of data using ultra- 
precise neural networks that do not require expensive 
equipment and can be easily integrated into existing 
processes.

Currently, the Russian market is experiencing 
a large growth in software and hardware for biomet-
ric identification, one of the areas of which is the face 
recognition system [11]. The leaders of this area are 
NtechLab, the Speech Technology Center Group of 
Companies, Vocord, “PAPILLON” JSC and others. 
These technologies are already being used in large 
cities of Russia.

Thus, the NtechLab company has created the Find-
Face Security product, which allows analysing the vid-
eo stream based on face recognition, i.e. the tech-
nology in real time detects faces in the video stream, 
checks against the monitoring lists and sends notifica-
tions when a match is found.

The Papillon face image identification system op-
erating in real time can recognize people in a stream 
in fractions of a second with a minimum error not ex-
ceeding 1%.

On the basis of such technologies, it becomes pos-
sible to search in real time not only for criminals, but 
also for persons subjected to violent actions who, for 
one reason or another, could not report a crime to law 
enforcement agencies.

It is not always possible to establish the IP address 
of a paedophile by technical means. In such cases, 
one of the most effective methods of investigation and 
disclosure of crimes against sexual integrity and sexual 
freedom of the person against minors can be an auto-
mated identification system based on images or video 
recordings of a person from illegal content, i.e. search 
and identification of persons who have been subjected 
to violence or other sexual acts, based on automatic 
identification (confirmation) of their identity in real time, 
in conjunction with the “surfing” of social networks and 
other content, as well as created or used databases. 
Due to the fear of being recognized, the victims may 
not be on social networks, or not publish their photos.

Discussion

Verification of the data of persons should be carried 
out against the databases of law enforcement agen-

cies. This requires to carry out the formation of such 
data bases on the basis of legislation. In particular, 
such a mean could be a law that would oblige par-
ents to change the birth certificate of a child that are 
reached the age of 7 with a new one with a biometric 
photo that will be used until receiving of a passport. An-
other option is a use of digital technologies of school 
education, which can be organically linked with the uni-
fied identification and authentication system to create 
a portfolio (electronic biography). There is no doubt 
that in the future the digital dossier (portfolio) will ulti-
mately be “tied” to the personal number of the citizen 
(“pass-through identifier”), which will become the key 
to personal data (personal information) in the Unified 
Information System and the Unified Biometric System 
(UBS) [12].

The transfer of this array by the operator of their 
processing to the subject of the criminal intelligence 
and surveillance operations in an impersonal form, re-
placing names, surnames or other personal data with 
a set of numbers or signs will allow to eliminate the 
contradictions associated with a possible violation of 
constitutional rights while accessing computer infor-
mation (an array of personal data of minors). And up-
on confirmation of matches, personal data can be ob-
tained in accordance with the legislation [13,14]. The 
formation of such database will make it possible to car-
ry out very quick and efficient identification of the vic-
tims of crime.

We see the mechanism for further actions to organ-
ize the investigation in the following procedures. If the 
system has established (confirmed) the identity of the 
victim, then on this basis it is advisable to automatically 
issue a statement about the crime. This provision is not 
provided for by law and will require appropriate chang-
es. Thus, at the moment, another algorithm of action 
is possible: an authorized person –  the “operator” can 
send the material to “study objects and documents” in 
accordance with paragraph 4 of Part 1 of Art. 6 of the 
Federal Law “On Operational Investigative Activities” 
and on the basis of the response received, act in ac-
cordance with Art. 143 of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation (Report on the detection of 
signs of a crime). A message about a committed or im-
pending crime, received from sources other than those 
specified in paragraphs 1, 2 and 4 of the first part of 
Article 140 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation, is accepted by the person who re-
ceived this message. A report on the detection of signs 
of a crime is drawn up based on this message.

Accordingly, there is a reason for conducting 
a pre-investigation check and other investigative ac-
tions that will subsequently help in the investigation and 
disclosure of the crime.

Conclusion

The creation of a search register for “images of mi-
nors subjected to sexual assault” in the Federal Bank 
of Criminal Information and the use of modern digital 
face recognition technologies will significantly increase 
the efficiency of detecting, disclosing and investigating 
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crimes against sexual integrity and sexual freedom of 
minors. The transfer of an array of personal data of 
minors in an impersonal form for their processing to 
the subject of the criminal intelligence and surveillance 
operations will eliminate contradictions associated with 
a possible violation of constitutional rights while access-
ing computer information by replacing names, surnames 
or other personal data with a set of numbers or signs. 
And upon confirmation of matches, personal data can 
be obtained in accordance with the Russian Federation 
legislation. The use of achievements in the field of dig-
ital identification and other innovations in the field of IT 
technologies in the forensic methods of investigating 
crimes can increase the efficiency of identifying the 
perpetrators of this crime.
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DIGITAL IDENTIFICATION METHODS FOR COMBATING 
CRIMES AGAINST SEXUAL INTEGRITY AND SEXUAL 
FREEDOM OF MINORS

Shvets S. V., Meretukov G. M., Gritsaev S. I., Stepanenko S. G.
Kuban State Agrarian University, Kuban State Technological University

The possibilities of application of digital identification by using vid-
eo surveillance in real time to identify and identify minors who have 
been subjected to sexual violence are reviewed in the article. It is 
proposed to supplement the Federal Bank of Criminal Information 
with search records of “images of minors subjected to violent acts of 
a sexual nature”, which will be replenished in the process of identi-
fication of illegal content in information and telecommunication net-
works. Such a technological solution will make it possible to carry 
out automatic identification of the victims, followed by operational- 
search measures and investigative actions aimed at establishing the 
identity of the suspects and their involvement in the commission of 
these crimes. The authors note the problem of use of anonymizer 
programs and the anonymous TOR network in illegal activities in the 
field of distribution of child pornography and other prohibited con-
tent in information and telecommunication networks. It is proposed 
to classify such networks as a “potentially criminogenic information 
technology” that poses a threat to the security of society and the 
state, as well as to other persons. The authors propose to intro-
duce a number of amendments to the legislation that would allow 
for the successful implementation of digital identification of persons 
subjected to violence and the subsequent identification of persons 
involved in the commission of crimes against sexual integrity and 
sexual freedom of minors.

Keywords: digital identity, Deep Web, sexual integrity, sexual as-
sault, minors.
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Целью статьи является анализ переосмысления Россией кон-
цепции государственного суверенитета, его конституционно- 
правовых основ. В исследовании выражены тезисы о транс-
формации видов и сущностно- содержательных характеристик; 
о негативных последствиях глобализационных процессов, со-
пряженных с утратой ментально сформированных принципов 
и идей, обусловленных особенностями внутринационального 
развития отдельно взятых стран; о неразумности подражания 
идеям и ценностями зарубежных государств, которые не могли 
не повлиять на институт реализации конституционного права 
граждан России на образование. Авторы пришли к выводам 
о том, что именно конституционно гарантированные россий-
ским законодателем права, свободы и обязанности позволяют, 
с учетом современных геополитических и внутригосударствен-
ных реалий, обеспечить сохранение отечественного (в центре 
настоящего исследования образовательного) суверенитета 
во всех его проявлениях и формах, укрепить безопасность со-
циальной (в частности, образовательной) системы.

Ключевые слова: конституционные права и свободы челове-
ка и гражданина, конституционно- правовой институт государ-
ственного суверенитета, право на образование, безопасность 
образовательной системы России, совершенствование систе-
мы высшего образования.

Введение

Современная Россия взяла курс на укрепление сво-
ей государственности и государственного суверени-
тета. Пути укрепления российской государственно-
сти закреплены в нормативно- правовых положениях 
Указа Президента РФ «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» [1]. В данном 
нормативно- правовом акте отмечены основные вы-
зовы и угрозы российской государственности, среди 
них: усиление разобщенности и поляризации наци-
ональных обществ, разрушение фундамента куль-
турного суверенитета, подрыв основ политической 
стабильности и государственности и др. Обладая 
потенциалом обеспечения стабильности государ-
ства и будучи актом прямого действия, Конституция 
РФ закрепляет фундаментальные конституционно- 
правовые основы реализации различных форм су-
веренитета как государственного, национального, 
ментального, информационного и др. Конституция 
России, как ведущий нормативно- правовой акт, тре-
бует выстраивания конституционно- правового регу-
лирования, ориентированного на всеобъемлющий 
охват существующих в государстве общественных 
отношений, в том числе, и вновь возникших. Так, 
2 марта 2023 года на церемонии открытия «Года 
педагога и наставника» Президент России, подчер-
кнул, что укрепление образовательного суверените-
та поможет добиться технологической и экономиче-
ской независимости страны [12], по сути актуализи-
ровал новый вид суверенитета –  образовательный, 
что, без сомнения, требует осмысления с позиций 
научного осмысления, социального запроса на без-
опасность образования и конституционно- правового 
регулирования.

Литературныйобзор

Осмысление понятия «суверенитет» лишь в каче-
стве обязательного конституционно- правового со-
держательного элемента (признака) государствен-
ной власти, для которого свой ственно признание 
абсолютной монополии публичной власти на леги-
тимное применение императивных мер правового 
воздействия на подвластный субъект, давно рассма-
тривается конституционалистами как бесперспек-
тивное и несостоятельное. Очевидно, что отграни-
чение форм и видов суверенитета в науке консти-
туционного права является не столько следствием 
построения сугубо теоретических конституционно- 
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правовых моделей, сколько самой правопримени-
тельной практикой, реализуемой на фоне обостре-
ния внешних угроз суверенной безопасности России 
в целом. Показательна позиция Президента РФ, 
выраженная им в Стратегии национальной безо-
пасности, а далее, в Концепции внешней политики 
Российской Федерации [1]. Анализ поименованных 
документов подтверждает обоснованность выявле-
ния внутренней и внешней форм реализации госу-
дарственного суверенитета, что означает признание 
верховенства государственной власти внутри стра-
ны и, кроме того, независимость ее на геополитиче-
ском уровне. Сказанное позволяет рассматривать 
введенный в научный оборот «образовательный 
суверенитет» прежде всего как один из способов 
реализации (видов) государственного суверенитета 
на внутринациональном уровне. Кроме образова-
тельного суверенитета, в научный и правопримени-
тельный оборот постепенно включаются понятия: 
«культурный суверенитет», «информационный суве-
ренитет», «технологический суверенитет», «инфор-
мационный суверенитет», «цифровой суверенитет» 
и др. Однако очевидно, что рассмотрение сущности 
и содержания конституционно- правового институ-
та государственного суверенитета в современной 
России, на фоне дефицита исследований вводимо-
го в правоприменительную практику понятийного 
аппарата, требует обращения к незыблемым поло-
жениям Конституции РФ в целях обеспечения сни-
жения рисков обострения угроз национальной безо-
пасности, в том числе, и образовательной безопас-
ности. Современные представления о безопасности 
весьма разнородны и разнообразны. Безопасность 
понимается исследователями как «защищенность», 
«отсутствие опасности», как «свой ство системы», 
«деятельность», «состояние» [5, с. 13–14]. Поды-
тоживая данные подходы и взгляды, далее будем 
исходить из комплексного определения безопасно-
сти: «совокупность мер по сохранению целостности, 
относительной самостоятельности и устойчивости 
существующей системы» [5, с. 14].

Результаты

Понимание образовательного суверенитета как 
независимости государства в вопросах проведения 
внутренней и внешней образовательной политики, 
осуществляемой посредством реализации системы 
мер, приемов и способов минимизации возможного 
вреда для государственного суверенитета в целом, 
требует признания за органами публичной власти 
и их должностными лицами монополии на данную 
деятельность. Кроме того, вектор на укрепление 
образовательного суверенитета обеспечивает це-
лостность, самостоятельность и устойчивость си-
стемы образования, профессионализации и вос-
питания российского общества. На кризисные мо-
менты, неизбежные при потере образовательной 
самостоятельности, исследователи начала ХХI века 
указывали: «Для России приобщение к глобали-
зационным процессам сопряжено с рядом разру-
шительных кризисов трансформационного, эконо-

мического и политического характера»… «Вместе 
с тем, в нормативно- правовых актах законодатель-
ных, правительственных органов, Министерства 
образования и науки, уставах высших учебных за-
ведений до сих пор не сформулированы принципы 
деятельности высшей школы в системе националь-
ной безопасности России. В XXI веке национальная 
безопасность государства в стратегическом плане 
определяется состоянием системы образования, ко-
торая действует на всех уровнях безопасности: лич-
ности, общества, государства» [6, с. 15]. Подобные 
идеи легли в основу формирования компонентно- 
содержательной структуры комплексной безопас-
ности образовательного процесса вуза [4, с. 13–18]. 
Одними из основных компонентов структуры заяв-
лены нормативно- правовая безопасность, информа-
ционная безопасность, характеристиками которых 
указаны, в том числе, «соблюдение легитимных 
прав и свобод всех участников образовательного 
процесса», «защищенность информационных ре-
сурсов вуза от негативных воздействий на сознание 
коллектива и личности» [4, с. 17], что, по нашему 
мнению, отвечает на социальный запрос на укре-
пление образовательного суверенитета.

Основываясь на положениях ст. 1 Конституции 
РФ, провозглашающей Россию демократическим 
государством, отдельные авторы отмечают, что 
субъектный состав механизма обеспечения об-
разовательного суверенитета должен включать 
не только органы публичной власти, но и институ-
ты гражданского общества. Так, например, указы-
вается, что система обеспечения образовательной 
безопасности представляет собой совокупность 
осуществляющих реализацию государственной 
политики в сфере обеспечения образовательной 
безопасности органов публичной власти, инсти-
тутов гражданского общества и находящихся в их 
распоряжении инструментов [8, с. 6]. В то же вре-
мя отметим, что правовой характер российского 
государства, закрепленный в ранее поименован-
ном положении Конституции, предполагает и нали-
чие необходимого уровня развития правосознания 
личности, которое сегодня понимается как созна-
тельная готовность защиты безопасности и укре-
пления государственного суверенитета.

Обсуждение

Система конституционно- правовых прав и свобод 
человека и гражданина, гарантированных Россией 
как правовым демократическим государством, по-
требовало от законодателя рассмотрения вопроса 
об отнесении конституционного права на образова-
ние к тому или иному виду названных прав и сво-
бод. В этом смысле, очевидно, что отечественные 
конституционалисты расходятся в своих представ-
лениях и воспринимают конституционное право 
на образование зачастую как право второго поколе-
ния, то есть социально- экономическое и культурное. 
Отдельные авторы склонны отнести исследуемое 
право к естественным правам человека или просто 
считают право на образование субъективным пра-
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вом личности. Так, И. В. Сухарева воспринимает кон-
ституционное право на образование естественным 
субъективным правом человека (личности) на по-
лучение знаний, умений и навыков, определенный 
уровень которых гарантируется государством, в за-
висимости от его социально- экономических возмож-
ностей с целью всестороннего развития личности, 
подготовки к жизни в обществе» [10, с. 12].

Говоря о конституционном праве на образова-
ние, О. А. Теплякова рассматривает его в субъек-
тивном и объективном контекстах. И если в субъек-
тивном понимании конституционное право на об-
разование возможно воспринимать как естествен-
ное право, получившее закрепление в позитивном 
смысле в виде комплекса субъективных прав че-
ловека, возникающих в процессе его целенаправ-
ленного обучения и воспитания, то в объектив-
ном смысле подход иной. Конституционное право 
на образование являет собой институт конституци-
онного права, регулирующий общественные отно-
шения в области установлений конституционных 
прав, свобод, гарантий и обязанностей человека 
в сфере образования, а также встречных обязан-
ностей государства по адресному обеспечению 
права на образование в отношении каждого чело-
века» [11, с. 13].

Указ Президента Российской Федерации 
от 12.05.2023 № 343 «О некоторых вопросах со-
вершенствования системы высшего образова-
ния» закрепляет выше обозначенные тенденции, 
определяющие усиление образовательного суве-
ренитета Указом предусматривается, в частности, 
установление следующих уровней высшего обра-
зования –  базового высшего образования (срок ос-
воения –  от четырех до шести лет) и специализи-
рованного высшего образования (срок освоения 
программ магистратуры –  от одного года до трех 
лет), а также установление уровня профессиональ-
ного образования –  аспирантуры. На уровне специ-
ализированного высшего образования пилотный 
проект предусматривает реализацию программ 
магистратуры, программ ординатуры и программ 
ассистентуры- стажировки. Участниками пилотного 
проекта являются Балтийский федеральный уни-
верситет имени Иммануила Канта, МАИ, МИСиС, 
МПГУ, Санкт- Петербургский горный университет 
и Томский государственный университет. В Ука-
зе отмечено, что «На обучающихся, осваивающих 
программы базового высшего образования, специ-
ализированного высшего образования и аспи-
рантуры, распространяются права, социальные 
гарантии, обязанности и ответственность, пред-
усмотренные для обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, специалитета и магистра-
туры, имеющие государственную аккредитацию, 
а также программы подготовки научных и научно- 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре)» [3]. Отметим, что нормативно- правовая под-
держка и социальные гарантии предоставлены 
обучающимся в прежнем объеме, однако из цити-
руемого документа ясно, что изменится содержа-
тельный, информационный контент просвещения 

в направлении усиления образовательного сувере-
нитета России. Также Президент России дал ука-
зания по поводу финансирования из бюджетных 
ассигнований обозначенных в Указе изменений 
в профессиональном образовании.

Таким образом, очевидно, что сущность пра-
вового и демократического государства потре-
бовала от российского законодателя создания 
на конституционно- правовом уровне правово-
го регулирования образовательных правоотно-
шений посредством укрепления благоприятного 
политико- правового режима, ориентированного, 
в числе прочих задач и целей публичного управле-
ния, на усиление государственного суверенитета 
в целом и образовательного суверенитета, в част-
ности.

Как справедливо утверждает Романенко Н. М., 
отмечая негативное влияние глобализационных 
процессов на современные государства, «глубокая 
унификация и универсализация образования мо-
жет привести к своего рода определенной ассими-
ляции, поглощению национального, традиционного 
образования небольших стран крупными трансна-
циональными институтами, что в итоге может при-
вести к потере национального суверенитета и ос-
лабления национальной безопасности» [9, с. 9–11].

Сказанное позволяет воспринимать образова-
тельный суверенитет как конституционно гаранти-
рованный правовой институт, возникающий в свя-
зи реализацией конституционного права на об-
разование в целях обеспечения технологической 
и экономической независимости страны; неотъем-
лемую и монопольно реализуемую (в связи со сво-
ей значимостью) обязанность государства по соз-
данию благоприятного правового режима обеспе-
чения свободного развития человека путем реа-
лизации комплекса субъективных прав, возникаю-
щих в процессе его целенаправленного обучения 
и воспитания.

Восприятие образовательного суверенитета, 
как особой формы государственного суверени-
тета, требует комплексного осмысления положе-
ний Основного закона России и ряда подзаконных 
актов Президента РФ, определяющих направле-
ния внутренней и внешней политики государства. 
Конституционно- правовые основы реализации об-
разовательного суверенитета обусловили следу-
ющие положения: 1) признание высшим источни-
ком власти многонационального народа Россий-
ской Федерации, основной целью которого являет-
ся возрождение государственности, построенной 
на незыблемости демократической основы России 
(Преамбула, ч. 1 ст. 3,4 Конституции РФ); 2) осу-
ществление правового регулирования отношений 
в сфере реализации образовательного суверени-
тета на основе признания безусловного верховен-
ства Конституции России и федеральных законов, 
что обеспечивает единство и гармоничность всей 
правовой системы государства в целом (ст. 15 Кон-
ституции РФ); 3) допустимость включения в пред-
меты совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов общих вопросов воспитания и об-
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разования (ч. 3 ст. 5, п.е ст. 72 Основного зако-
на); 4) провозглашение монопольного права Рос-
сии на обеспечение защиты своего суверенитета 
во всех его формах (п. 2 [1] ст. 67 Конституции РФ) 
и др.;

Обращение к положениям Концепции внешней 
политики Российской Федерации (далее Концеп-
ция) и их адаптация, применимо к институту госу-
дарственного суверенитета в целом [2], позволяет 
предпринять попытку сформулировать основные 
цели реализации образовательного суверенитета.

Обращение к субъективной природе конститу-
ционного права на образование, закрепленного 
Основным законом России, позволяет осмыслить 
степень гарантированности выполнения государ-
ством обязанности по обеспечению реализации 
образовательного суверенитета.

Системное толкование положений ст. 43 Кон-
ституции РФ и ратифицированных международно- 
правовых основ реализации права на образование, 
что предопределено предписаниями ч. 4. ст. 15 Ос-
новного закона, требует обращения к таким источ-
никам, как Всеобщей декларации прав человека 
и Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах. Сравнительный ана-
лиз названных документов позволяет условно обо-
значить основные конституционно- правовые и свя-
занные с ними ведущие международно- правовые 
содержательные элементы образовательного су-
веренитета, относя к ним: 1) всеобщность образо-
вания (часть 1, статья 26 Всеобщей декларации 
прав человека, часть 1, статья 13 Международно-
го пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах, пункт 1 статьи 43 Конституции Рос-
сии); 2) многоуровневость образования (дошколь-
ное, общее базовое, среднее профессиональное 
и высшее), предусмотренная положениями чч. 2, 
3 статьи 43 Конституции; право и одновременно 
обязанность получить базовое общее образование 
(ч. 4 статьи 43 Конституции России); 3) общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образова-
ния (ч. 2. статьи 43); 4) свободу выбора личностью 
формы образования и самообразования (ч. 5 ста-
тья 43 Конституции России).

Заключение

Попытка осмысления сущностно- содержательных 
характеристик образовательного суверенитета 
позволяет воспринимать его как понятие много-
плановое: геополитические процессы обусловили 
в значительной степени стремительное развитие 
конституционно- правовой доктрины, призванной, 
в первую очередь, способствовать повышению сте-
пени реальности конституционно- правовых пред-
писаний, т.е. их полного соответствия фактиче-
ски существующим общественным отношениям. 
В связи с чем на первый план выводится задача 
по созданию конституционно- правового понятийно- 
категориального аппарата, а именно формулирова-
ние нормативного понятия образовательного суве-

ренитета, определение целей его реализации и др. 
Представляется возможным понимать под обра-
зовательным суверенитетом систему нормативно- 
правовых предписаний, направленных на регулиро-
вание общественных отношений, складывающихся 
в процессе осуществления обязанности государ-
ства по созданию благоприятного правового ре-
жима обеспечения свободного развития человека 
посредством реализации комплекса субъективных 
образовательных прав, возникающих в процессе его 
целенаправленного обучения и воспитания в инте-
ресах обеспечения технологической и экономиче-
ской независимости страны. Конституционный суд 
РФ, констатируя социальный характер российского 
государства, отметил, что политика России направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достой-
ный уровень жизни и свободное развитие человека, 
а законодатель может стремиться к установлению 
дополнительных гарантий обеспечения доступности 
высшего образования для максимально широкого 
круга лиц [7, с. 276].

Сказанное демонстрирует возможность рас-
ширительного толкования конституционного со-
держания образовательного суверенитета в целях 
повышения степени социальности и укрепления 
в целом российского государства. В ближайшем 
будущем российская государственность, а следо-
вательно, и наука конституционного права, стол-
кнутся с расширением и осмыслением определен-
ных изменений, в связи с расширением перечня 
форм, принципов, целей и правовых пределов ре-
ализации и укрепления образовательного сувере-
нитета.
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The purpose of the article is to analyze Russia’s rethinking of the 
concept of state sovereignty, its constitutional and legal founda-
tions. The study expresses theses about the transformation of types 
and essential- content characteristics; about the negative conse-
quences of globalization processes associated with the loss of men-
tally formed principles and ideas due to the peculiarities of the intra- 
national development of individual countries; about the unreason-
ableness of imitating the ideas and values of foreign states, which 
could not but affect the institution of the realization of the constitu-
tional right of Russian citizens to education. The authors came to the 
conclusion that it is the rights, freedoms and duties constitutionally 
guaranteed by the Russian legislator that, taking into account mod-

ern geopolitical and domestic realities, ensure the preservation of 
domestic (at the center of this study educational) sovereignty in all 
its manifestations and forms, strengthen the security of the social 
(in particular, educational) system.

Keywords: constitutional rights and freedoms of man and citizen, 
constitutional and legal institution of state sovereignty, the right to 
education, security of the educational system of Russia, improve-
ment of the higher education system.
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