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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Источники мусульманского права: шариат и фикх

Мамутов Зияудин Магомедтагирович,
аспирант, юриспруденция 40.06.01, Забайкальский 
государственный университет
E-mail: ziyaudin.mamutov@mail.ru

На сегодняшний момент в системе теории российского права 
отсутствует унифицированный подход к осмыслению мусуль-
манского права, его корреляции с шариатом и фикхом, взаи-
мосвязи правового и собственно религиозного. Ошибочное 
толкование ключевых положений шариата –  результате наме-
ренного искажения предписаний шариата, что ведет за собой 
неверную реализацию норм в законодательство мусульман-
ских государств.
В остальных исследованиях, ученые, рассматривая различные 
вопросы юриспруденции, следуя определенной методологии, 
на основании которой представляется возможность понимания 
вопроса о соотношении шариата и фикха. Новизна данного 
исследования заключается в выявлении и анализе различных 
теоретических позиций и подходов в трудах по исламской юри-
спруденции на соотношение понятия шариата и фикха. Мусуль-
манское право неизменно занимало центральное место в ис-
ламском учении и воспринималось не только как система норм, 
но и как всеобщая политико- правовая доктрина. Для полного 
понимания специфики норм мусульманского права необходи-
мо знание того источников данного права, путём которых фор-
мируются конкретные правовые нормы.
Автор рассматривает методологическую неоднозначность, 
и доказывает необходимость разделения понятий «шариат» 
и «фикх», в рамках мусульманского права.

Ключевые слова: шариат, фикх, мусульманское право, ид-
жма, иджтихад.

Введение

Мусульманское право характеризуется высокой 
степенью адаптивности и подвижности, но, буду-
чи откровением, исходящим от Всемогущего Бога, 
мусульманское право также отличается жестко-
стью, незыблемостью и невозможностью персо-
нализации. Мусульманское право интегрировано 
практически во все аспекты жизни, начиная от вза-
имоотношений, образования, права и заканчивая 
экономикой и политикой. Для правильного пони-
мания мусульманского права требуется понимание 
различий между понятиями «шариат» и «фикх».

При проведении научных исследований касаю-
щихся шариата, фикха и мусульманского права, от-
мечается тенденция, при которой авторы, не углу-
бляясь в природу данных категорий правовых яв-
лений, не раскрыв их суть, наполнение и происхож-
дение, переходят к размышлениям об их соотноше-
нии, связывая воедино, либо стирая между ними 
грань, либо отожествляя их друг с другом, не аргу-
ментируя при этом своей собственной точки зре-
ния, позволяя себе допускать неточности в источ-
никах и фактах.

Для юристов требуется проведение четкой раз-
граничительной линии между шариатом и фикхом 
с учетом того обстоятельства, что деятельность 
правоведа сопряжена с документами, норматив-
ными материалами, регламентирующими прави-
ла внешнего поведения [2] людей, следовательно, 
некорректно взятый или истолкованный документ 
может повлечь за собой ошибочные выводы. Для 
решения данной проблемы необходимо выделить 
теоретические подходы, акцентируя при этом при-
стальное внимание на доводы данных подходов, 
на основе собственных суждений подытожить со-
отношение шариата и фикха, установить источни-
ки, а также изложить концептуальные определе-
ния.

Значение и сфера применения «шариата»

Шариат может быть определен как свод правил, ко-
торые были открыты Богом человеку для того, что-
бы руководствоваться в отношении Бога, окружаю-
щего мира и повседневной жизни. Мусульманское 
право обладает характеристиками, отличающими 
его от других правовых систем в мире.

В среде ученых, современных или классиче-
ских, мусульманских нет единого мнения относи-
тельно точного значения понятия «шариат» и его 
применения в области мусульманского правове-
дения. Как утверждает М. Роэ в своем труде «Ис-
ламское право в прошлом и настоящем», понятие 
«шариат» неоднозначно. [3]
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утверждает, что широкое толкование понятия 
«шариат» привело к возникновению разночтений 
в области мусульманского правоведения. Авторы 
труда «Исламское право: шариат со времен Му-
хаммеда до настоящего времени» считают, что 
шариат –  «длинная, разноплановая комплексная 
духовная традиция», а не «четко определенный на-
бор конкретных правил и предписаний, легко при-
меняемых в жизненных ситуациях». [4] Некоторые 
ученые утверждают, что шариат никогда не был 
собран и кодифицирован в конкретном сборнике 
законов, чтобы легко понять его четкие границы. 
Ряд ученых утверждает, что шариат так никогда 
и не был собран и кодифицирован в конкретном 
сборнике законов, позволяющем понять его чет-
кие границы.

Под термином «шариат» традиционно понима-
ется путь, указанный Аллахом, ведущий к обрете-
нию мирского совершенства и благополучия [5], 
после завершения жизненного пути правоверный 
может рассчитывать на высшую милость. Шариат 
означает «уготованный путь или божественно на-
чертанный путь». [6] По мнению ряда других уче-
ных, шариат буквально подразумевает под собой 
наличие верного религиозного «мазхаба» и рели-
гиозной общины милла, которая позволяет после-
дователям достигать своих целей. [7]

Некоторые ученые полагают, что шариат озна-
чает путь к источнику воды, где вода всегда до-
ступна для питья без использования каких-либо 
предметов, таких как колодец или ведро. Другими 
словами, шариат неявно означает путь к источни-
ку жизни, который приведет верующих к процвета-
нию в этой жизни и после нее.

Термин «шариат» включает в себя общие прин-
ципы, руководство и предписания в свете Корана. 
«Шариат» относится к стихам Священного Кора-
на, ниспосланным Пророку Мухаммеду, а также 
к «хадисам» (его высказывания) и «Сунна» (его де-
яния), которые считаются дополнительными разъ-
яснениями, дополняющими текст Корана и содер-
жащими практическое исполнение, обязательства 
и запреты. Шариат –  это совокупность религиозно- 
нравственных предписаний, которые последова-
тельно развивались и трансформировались в пра-
вовое поле и непрерывно прививаются обществу. 
По мнению большинства, классических ученых, 
шариат всесторонне рассматривает все аспекты 
мусульманской жизни и может решить любые про-
блемы, связанные с личной и общественной жиз-
нью мусульман.

Шариат располагает определёнными источни-
ками, на основании которых он приобретает силу 
в мусульманском обществе и характеристиками, 
обеспечивающими его авторитет и подлинность 
в среде мусульман.

Шариат делится на два основных источника 
и девять подисточников. Первыми двумя источ-
никами являются Коран и Хадисы, которые счита-
ются прямо или косвенно вдохновленными Богом. 

В основном подисточники построены на схоласти-
ческой интерпретации и суждениях.

Источники шариата:
1. Коран: мусульмане полагают, что это бук-

вальное слово Бога;
2. Хадисы: наставления пророка Мухаммеда;
3. Иджма: консенсус или коллективное согласие 

мусульманских ученых;
4. Кияс: нормирование каких-либо вопросов, ко-

торые противоречат Корану и хадисам, на основе 
иджмы;

5. Истихсан: происходит от арабского слова «ис-
тах›сана», то есть предпочесть что-то другим воз-
можностям решения;

6. Маслаха аль-мурсаля (общее благо): юриди-
ческое соглашение может быть одобрено с мусуль-
манской точки зрения, если оно приносит общее 
благо для мусульманской общины;

7. Садд ад- Дхара›эй («нормирование надлежа-
щих средств и результатов»): речь идет о недопу-
щении использования любых средств, которые мо-
гут вызвать общественные беспорядки, даже если 
цели могут быть благородными. Это также озна-
чает, что любые средства, которые могут приве-
сти к общему благу, должны поощряться согласно 
мусульманскому праву;

8. Аль- Араф: происходит от арабского «арафа», 
что означает приемлемый способ делать что-либо. 
Это социальные условности или обычаи в любом 
исламском обществе, которые могут способство-
вать изменениям в мусульманском праве;

9. Мат›хаб ас-сахаби (учение сподвижников 
Пророка): использование учения сподвижников 
Пророка в качестве исходной модели в повседнев-
ной жизни, если нет прямого текста из Корана, ха-
дисов или предыдущих исламских законов.

10. Шариат ман каблана (доисламские зако-
ны): если нет известного источника от сподвижни-
ка, мусульмане могут следовать законам предыду-
щих посланий, таких как христианство и иудаизм, 
если они не противоречат основным источникам 
Корана и хадисов;

11. Истис›хаб (непрерывность): презумпция не-
прерывности определенного статуса сохраняется 
до тех пор, пока она не будет изменена или опро-
вергнута доказательствами.

В исламской традиции Коран занимает цен-
тральное место; Сунна занимает второе место по-
сле Корана с точки зрения формирования ислам-
ского права. Это второй материальный источник 
шариата, который в широком смысле можно опре-
делить, как образ жизни Пророка ислама и то, как 
он действовал в различных ситуациях на протяже-
нии всей своей жизни. Другими словами, преце-
дент, установленный Пророком, стал известен как 
Сунна.

В то же время в исламском научном познании 
утвердилось специальное понятие, применяемое 
при исследовании вопросов Ислама, –  шариат как 
свод предписаний, адресованных людям, установ-
ленных Аллахом и переданных им через своего по-
сланника, пророка Мухаммада.
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Шариат можно разделить на несколько узких 
областей, к которым относятся:

1. Мунахат –  часть мусульманского права, ре-
гулирующая брак, развод и всевозможные след-
ствия из него;

2. Фараид –  часть мусульманского права, регу-
лирующая все вопросы, касающиеся наследова-
ния;

3. Муамалат –  часть мусульманского права, 
регулирующая имущественные вопросы, права 
на объекты, порядок оформления купли- продажи 
и аренды, займа, кредита и т.д.

4. Укубат –часть исламского права, регулирую-
щая вопрос о нарушении шариата состоящие из:

а) Худуд –  наказание, основанное на Коране 
и Сунне;

б) Тазир –  наказание, основанное на мнении 
властей или правительственных органов;

5. Сияр –  часть исламского права, регулиру-
ющая вопросы вой ны, мира и отношений между 
странами;

7. Мухасамат –  область мусульманского права, 
определяющая судопроизводство, а также судеб-
ных органов.

Вышеприведенное означает, что шариат су-
ществовал не только как правовая доктрина и су-
дебная система, обладающая функцией регулиро-
вания общества, или в качестве урегулирования, 
но в большей степени шариат –  это нечто более 
глубокое для мусульманской общности.

Ваэль Халлак даёт пояснение, что «шариат 
в то время был не только судебной системой и пра-
вовой доктриной, чьей функцией было регулирова-
ние социальных отношений, разрешение и посред-
ничество в спорах, но и широко распространенной 
системной практикой, структурно и органично свя-
занной с окружающим миром по вертикали и гори-
зонтали, структурно и линейно, экономически и со-
циально, морально и этически, интеллектуально 
и духовно и др. [2].

Некоторые ученые считают, что шариат –  это 
«закон юристов», который был установлен и рас-
ширен фикхом.

В последнее время в некоторых трудах ряд учё-
ных рассматривает шариат как источник позитив-
ного права в рамках современного мусульманского 
государства.

Коран выступает главным источником шариата. 
В Коране приведены три основополагающих посту-
лата: 1) монотеизм; 2) пророчество; 3) вера в Суд-
ный день.

Коран обеспечивает руководство посредством 
предоставления общих правил, регулирующих по-
ведение людей в их повседневной жизни и направ-
ляющих его к достижению лучшего здоровья и бла-
гополучия.

Между тем, в соответствии с регулированием 
прав, Коран разделяет предписания на следующие 
три группы: 1) предписания, регулирующие различ-
ные виды поклонения, 2) предписания, регулиру-
ющие человеческие отношения, и 3) предписания, 
сочетающие «права Аллаха» и права человека.

В соответствии с мусульманской традицией под 
сунной следует понимать все речи, произнесённые 
пророком Мухаммадом, кроме записанных в Кора-
не. Поступки, действия, одобрения, упреки, молча-
ние, те есть его образ жизни. [8]

Сунна по праву считается вторым по значимо-
сти источником мусульманского права, в том числе 
и в области уголовного законодательства. тради-
ции и практика исламского пророка Мухаммеда, 
которые представляют собой образец для подра-
жания мусульманам. Сунна –  собрание записей, 
документирующих традиции или известные прак-
тики Пророка Мухаммада и Его семьи (Ахл Байт), 
многие из которых были записаны в томах хадисов. 
В них содержится множество фактов, которые он 
сказал, сделал или с которыми согласился –  в ос-
новном на основе его жизни и деятельности, пол-
ностью основанной на словах и принципах Корана.

Сунна –  это то, что все мусульмане времен Му-
хаммеда, очевидно, видели, чему следовали и что 
передавалось следующим поколениям. Согласно 
классическим исламским теориям сунна докумен-
тируется хадисами (устно переданная запись уче-
ний, поступков и высказываний, молчаливых раз-
решений или неодобрений Мухаммеда) и наряду 
с Кораном является божественным откровением, 
переданным через Мухаммеда [9], которые состав-
ляют первичные источники исламского права и ве-
ры / богословия.

Хадисы (записанные слова и действия Проро-
ка) являются составной частью Сунны. Важно от-
метить, что, согласно мусульманскому учению, Ко-
ран, первоисточник ислама, был открыт пророку 
Мухаммеду стих за стихом, и он не изменил по-
слание, дословно передавая его своим последо-
вателям, некоторые из которых заучивали его наи-
зусть.

Хадисы состоять из двух частей: «иснад» (в пе-
реводе с арабского «опора») –  перечень передат-
чиков хадиса и «матн» (в переводе с арабского 
«текст») –  собственно сам текст хадиса, содержа-
щий какое-либо действие, поступок или слово Про-
рока.

Сунна Мухаммеда, основанная на хадисах, 
включает в себя его конкретные слова (Сунна Кав-
лия), привычки, практику (Сунна Фиилийя) и мол-
чаливое одобрение (Сунна Такририя). В исламе 
слово «сунна» также используется для обозначе-
ния религиозных обязанностей, которые являются 
необязательными, таких как сунна- намаз.

В сфере исламоведения принято делить все 
предписания Сунны на три группы:

1) предписания, подтверждающие предписания, 
изложенные в Коране;

2) предписания, которые интерпретируют и до-
полняют коранические предписания;

3) Положения, предписывающие самостоятель-
но нормы, в отношении которых Коран не дает ни-
каких указаний.

Таким образом, шариат –  это «свод правил, за-
крепленных в Коране и Сунне, которые определя-
ют представления, формируют моральные и ре-
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лигиозные ценности мусульман, а также служат 
источниками конкретных правил, регулирующих их 
поведение.

Рассмотренные ранее формулировки шариата 
не дают целостного, всестороннего определения 
шариата и не дают полного ответа на вопрос, что 
конкретно понимается под шариатом. По утвер-
ждениям ряда мусульманских исследователей, 
в структуру шариата входят три элемента: религи-
озная догма, мусульманская этика и практические 
нормы внешнего поведения мусульман.[9]

Данная ситуация представляется довольно 
спорной, так как несмотря на то, что закон являет-
ся важнейшим составляющим шариата, тем не ме-
нее, в зависимости от того, как верно мусульманин 
освоил исламскую догматику и этику, то и поведе-
ние будет соответствовать шариату. Практические 
предписания относительно внешнего поведения 
мусульман в Коране и Сунне, в свою очередь, под-
разделяются на три категории: «ибадат» (предпи-
сания, регламентирующие отношения мусульман 
с Богом), «муамалат» (предписания, регулирую-
щие мирские отношения) и «укбат» (предписания, 
касающиеся применения наказания за несоблюде-
ние норм шариата).

В этом понимании шариата отсутствует ответ 
на вопрос, как подробно содержащиеся в нем 
предписания регулируют человеческое поведе-
ние, а именно, представляет ли шариат собой ком-
плексную систему регуляции или же его предписа-
ния сводятся к тому, чтобы установить лишь общие 
принципы поведения, не касаясь каких-то опреде-
ленных. [12]

Единогласия в этом вопросе нет. К примеру, од-
ни считают, что Коран и Сунна дают практически 
исчерпывающие ответы на все вопросы, что они 
содержат неизменные правила поведения мусуль-
ман в той или иной ситуации. По мнению других, 
нормативно- правовая сторона шариата складыва-
ется из нескольких групп правил:
– «катиййат ад-далала» –  к этой группе предпи-

саний относятся те положения Корана и Сун-
ны, которые несут четко выраженный и ясный 
смысл (например, в Коране указывается, что 
мусульманам разрешено торговать, но запре-
щено ростовщичество;

– «заннийат ад-далала» –  к этой группе предпи-
саний относятся те положения Корана и Сунны, 
которые устанавливают общие принципы пове-
дения мусульман, не имеющие готового реше-
ния по той или иной ситуации (например, Ко-
ран предписывает мусульманину быть снисхо-
дительным, делать добро и не поддерживать 
связь с невеждами; [10]
Хашим Камали в своем труде «Закон шариа-

та» утверждает, что термин «шариат» использу-
ется в Коране только один раз; тем не менее, оба 
термина «шариат» и «фикх» не упоминались в Ко-
ране и Сунне и использовались в их обычном зна-
чении после эпохи пророка Мухаммеда и его хали-
фов. Ибн аль- Каййим аль- Джаузия считал, что ша-
риат –совокупность справедливости, милосердия, 

мудрости и всего хорошего, которые гарантируют 
успех человека в его жизни и после смерти: «Ша-
риат –  это милость Аллаха и его правосудие среди 
людей. Шариат –  источник всего хорошего, а все 
злое и порочное происходит от отсутствия внедре-
ния шариата».

Таким образом, по мнению большинства клас-
сических ученых, шариат всесторонне рассматри-
вает все аспекты мусульманской жизни и может 
решить любые проблемы, связанные с личной 
и общественной жизнью мусульман.

Современные мусульманские ученые, однако, 
сужают сферу применения шариата до некоторых 
конкретных вопросов. Основное различие между 
классическими и современными исламскими уче-
ными относительно значения и использования тер-
мина «шариат» заключается в том, что классиче-
ские ученые подчеркивают широкую сферу приме-
нения шариата. Напротив, большинство современ-
ных мусульманских ученых не только ограничива-
ют сферу применения шариата, но и подчеркива-
ют источники, из которых почерпнуты принципы 
шариата. Шариат охватывает все предписанные 
Богом порядки и религиозные дела в рамках исла-
ма, которые включают духовную деятельность, се-
мейное право, преступления и наказания, сделки, 
контракты и т.д.

Эти две разные точки зрения относительно зна-
чения и использования шариата в наши дни вызы-
вают двусмысленность

Анализируя некоторые определения, предо-
ставленные современными учеными, становится 
ясно, что существуют некоторые факторы, которые 
вызывают различия в определении и использова-
нии шариата. Разница возникла из-за разнообра-
зия мнений и принципов, которым следуют ислам-
ские ученые. Различные школы мысли (мазхабы) 
использовали термин шариат по-разному, основы-
ваясь на принципах своих школ.

Мохаммед Шериф Бассиуни считает, что кон-
цепция шариата включает в себя все предписания 
Аллаха в Коране, которые были ниспосланы про-
року Мухаммеду. Он полагает, что использование 
термина шариат относится ко всем кораническим 
предписаниям и принципам, отраженным в стихах 
Священного Корана. По его мнению, термин «ша-
риат» также включает общие принципы и указания 
относительно того, что делать или чего не делать. 
Напротив, некоторые современные ученые счита-
ют, что шариат относится только к некоторым огра-
ниченным и специфическим темам, связанным 
с семейным и наследственным правом и личным 
статусом. Это демонстрирует, что среди современ-
ных исламских ученых нет консенсуса относитель-
но определения термина шариат, и они определя-
ют шариат по-разному:

1. Шариат означает богооткровенный или кано-
нический закон ислама; весь свод правил, регули-
рующих жизнь мусульман, которые взяты из Свя-
щенного Корана и сунны.

2. Шариат –  исламский закон охватывает как 
гражданское, так и уголовное правосудие, а также 
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регулирует поведение отдельных лиц, как личное, 
так и моральное. Основанный на обычаях свод за-
конов, основанный на Коране и религии ислам.

3. Шариат обычно определяется как вечная 
и неизменная воля Аллаха для человечества. Иде-
альный мусульманский закон выражен в Коране 
и примерах Мухаммеда (Сунна) и развит юриспру-
денцией (фикх).

В целом, шариат решает множество проблем 
в обществе, включая личные и социальные вопро-
сы мусульман. Такой широкий охват шариата рису-
ет неоднозначную картину и затрудняет выработку 
общепринятого и четкого определения шариата.

Таким образом, мусульманские и немусульман-
ские ученые по-разному определяли шариат в раз-
ные периоды времени. Тем не менее, нормы шари-
ата не сводятся к регулированию этих отношений; 
шариат включает в себя также правила внешне-
го поведения мусульманина, непосредственно или 
косвенно закрепляя их в определенных нормах. 
Данную задачу разрешает выполняет фикх –  ме-
ханизм извлечения определенных правил поведе-
ния из Корана и Сунны.

В определениях современных исламских ученых 
относительно шариата есть два основных элемен-
та, которые отличаются от определений классиче-
ских ученых: во-первых, сфера применения шариа-
та более конкретна и конкретно включает юридиче-
ские вопросы; во-вторых, основными источниками 
шариата являются Коран и Сунна. В целом, эти два 
элемента делают шариат очень близким к фикху, 
мусульманскому праву, которое было частью ша-
риата в классическом подходе, а не в современ-
ном определении. Исламские ученые утверждают, 
что Коран –  это не только религиозная книга, со-
держащая только моральные принципы, но и юри-
дический документ. Кроме того, в мусульманской 
юриспруденции существует не только один источ-
ник для решения вопросов; в мусульманском праве 
достаточное количество источников, затрагиваю-
щих правовые вопросы, и различные школы мысли 
(мазхабы), которые рассматривают их по-разному.

Значение и сфера применения «фикха»

Фикх –  арабский термин, образованный от корня 
слова faqiha, означающего «глубокое и всесторон-
нее понимание». В арабской литературе использу-
ется слово “фикх” и его субстраты в поисках знаний, 
мудрости и глубокого понимания исламских зако-
нов. Например, Коран использует субстрат фикх, 
чтобы рассказать историю пророка Моисея, кото-
рый молился Богу о понимании его речи.

Мусульманского ученого, занимающегося фик-
хом, называют факихом (fuqahā›), или правоведом.

Фикх в исламе известен как «исламская юри-
спруденция», одна из динамичных дисциплин, име-
ющая дело с практическими предписаниями шари-
ата, такими как соблюдение богослужений, ритуа-
лов и социальной законности, вытекающих из пер-
воисточников Корана и сунны. Другими словами, 
фикх –  это правовое измерение ислама и расту-

щее распространение законов шариата. Фикх луч-
ше всего можно определить, как изучение «науки 
Божественного закона» в исламской юриспруден-
ции. Он охватывает различные подходы и развива-
ется в контексте различных культур и традиций, од-
новременно используя методологию и положения 
Божьего откровения. Фикх представляет стрем-
ление правоведов к пониманию и практическому 
применению на практике воли Аллаха и Его руко-
водства в условиях индивидуального, социального, 
общественного и гражданского взаимодействия.

В ранний исламский период фикх использовал-
ся для обозначения всестороннего понимания ис-
лама, включая исламские мысли (акида) и прак-
тику (шариат). Однако позже термин «фикх» стал 
использоваться только для обозначения дей-
ствий в шариате. Мухаммад Абу Захра, например, 
в своей книге «Уль аль- Фикх» определяет термин 
«фикх» как «принципы юриспруденции» [11]. Та-
ким образом, понятие «фикх» не относится к ша-
риату; напротив, речь идёт о понимании действий, 
описанных в шариате.

Являясь основным источником фикха, Коран 
содержит большое количество метафорических, 
аллегорических и исторических отрывков, а так-
же формулировок моральных принципов и рели-
гиозных предписаний, которые требуют понима-
ния в основном с опорой на хадисы (пророческие 
традиции) и иджтихад (индивидуальные рассужде-
ния). Учитывая источник и метод, развитие фикха 
как отдельной дисциплины в истории ислама мож-
но разделить на пять этапов, таких как основание, 
Становление, Построение, Расцвет и упадок.

Многие исламские ученые считают, что бук-
вальное значение фикха –«абсолютное понима-
ние», независимо от того, является ли проблема 
очевидной или сложной. Они утверждают, что тер-
мин фикх имеет то же значение. Они основывают-
ся на использовании данного понятия в некоторых 
стихах Священного Корана, таких как «и устрани 
препятствие из моей речи. Чтобы они понимали 
то, что я говорю». В данном стихе термин фикх был 
использован в контексте понимания того, что гово-
рит пророк.

Абуданифа, также использовал даны термин 
для обозначения общих знаний об исламской ре-
лигии. Он определил фикх как знание мусульмани-
ном своих религиозных прав и обязанностей. Со-
гласно его определению, фикх включает мусуль-
манскую юриспруденцию, теологию и моральные 
вопросы. Но когда развивались исламские науки, 
теология и моральные вопросы были исключены 
из фикха, и с того периода времени данный тер-
мин в основном относится только к мусульманской 
юриспруденции.

Определение фикха в Маджаллат аль- Акам 
аль-ʿАдли свидетельствует о постепенной эво-
люции концепции фикха в исламском обществе. 
В 1876 году, он был определен иначе и относил-
ся к знаниям о практических предписаниях (акам) 
шариата и включал их юридическое обоснование. 
Термин акам относится ко всем принципам, кото-
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рые Аллах ниспослал пророку Мухаммаду, принци-
пам, регулирующим социальные, моральные, эко-
номические и другие аспекты жизни мусульман 
в соответствии с исламом. Он уточняет, что инфор-
мация об этих порядках должна быть подробной 
и подкреплена юридической аргументацией.

Изучая использование слова фикх в Священ-
ном Коране и других арабских текстах, мы видим, 
что данный термин использовался для глубокого 
понимания вербальных и идеологических концеп-
ций, а не объективных проблем. Аль- Рагиб аль- 
Ишфахани, известный мусульманский ученый, так-
же считал, что фикх означает глубокое понимание 
концепции.

В Священном Коране термин «фикх» использо-
вался для понимания концептуальных и теоретиче-
ских тем, которые ограничены только вербальными 
и текстовыми вопросами; он не используется для 
понимания физических или реальных вещей.

Более конкретно фикх определяется современ-
ными исламскими учеными как область юриспру-
денции. В своем труде «Введение в исламскую об-
щую юриспруденцию» Мустафа Ахмад аз- Зарках 
отмечает, что термин фикх используется для обо-
значения точного знания относительно правовых 
концепций исламского шариата (акам). Это под-
разумевает под собой понимание полного набора 
принципов мусульманского права, считающихся 
фикхом.

Как утверждают ученые «Уль аль-фикх» (наука 
о принципах фикха), выделяются три основных пе-
риода, когда термин фикх использовался в исто-
рии мусульманского права. Так, имам Абу Ḥанифа 
определил фикх очень широко, как знание мусуль-
манина о его религиозных правах и обязанностях, 
что включало в себя теологию, моральные вопро-
сы и юриспруденцию [10].

Во второй период мусульманские правоведы 
добавили ограничения на использование терми-
на «фикх», исключив из его сферы действия тео-
логию, но при этом вопросы морали по-прежнему 
оставались его составной его частью. В эту эпоху 
термин «фикх» относился к области знаний, кото-
рая занимается детальными вопросами, охваты-
ваемыми понятием шариата. Подробные сведения 
были получены из первоисточников мусульманско-
го права, в частности из Корана и Сунны. В этих 
источниках морально- этические вопросы, которые 
позже были названы суфизмом (араб.: taṣawwuf), 
были частью фикха.

На третьем этапе, продолжающемся до насто-
ящего времени, под фикхом понимаются те пред-
писания шариата, которые точно связаны с под-
робными практическими вопросами, полученными 
из Корана, Сунны и других источников. Согласно 
этому определению, в понятие фикх включаются 
только практическая и правовая части шариата.

Вопросы фикха связаны в первую очередь 
с юридическими формами действий человека 
в таких ситуациях, которые требуют разъяснения 
с позиции мусульманского права. В классических 
трудах по фикху нормы, регулирующие действия 

и связанные с ними обстоятельства, представлены 
в двух категориях: поклонение (ибадат) и социаль-
ные договоры и сделки (муамалат).

Данные предписания шариата основаны на кон-
кретных принципах, взятых из Священного Кора-
на, Сунны (хадисов), иджмы. Иджма –  это отгла-
гольное существительное арабского слова ajma›a, 
имеющее значения «определение», «собрание», 
«согласие».

Иджма определяется как соглашение муджта-
хидов народа (т.е. тех, кто в силу знаний имеет пра-
во выносить собственное суждение) после смерти 
Мухаммеда, в любую эпоху, по любому вопросу ве-
ры. Не смотря на то, что иджма› является самосто-
ятельным источником полномочий, тем не менее, 
для ее обоснованности необходимы подтвержда-
ющие доказательства. В соответствии с классиче-
ской мусульманской юридической теорией, ни од-
на иджма не может быть признана правомерной 
без таких подтверждающих доказательств. Дока-
зательство, полученное напрямую из Корана или 
Сунны, формально известно как делала (указа-
тельное или решающее доказательство), а полу-
ченное из отдельных традиционных источников 
или по аналогии (кияс) называется амара (доказа-
тельство посредством признаком).

Иджтихад, которое происходит от арабско-
го корня ja-ha-da, означает прилагать усилия или 
стремиться к предельной крайности. В мусульман-
ском праве этот термин относится к процессу ин-
дивидуального рассуждения, используемого юри-
стами, чтобы прийти к наилучшему предположе-
нию, заключению или интерпретации божествен-
ного закона, а идж –  это продукт человеческого 
понимания, стремление интерпретировать и при-
менять исламский закон в пространстве и време-
ни. В мусульманском праве под этим термином по-
нимается процесс индивидуального рассуждения, 
используемый юристами для того, чтобы прийти 
к наилучшему предположению, выводу или толко-
ванию божественного закона. Так как законом мо-
жет являться только предписанная система пред-
писаний Бога или шариат, иджтихад рассматри-
вается как инструмент или способ понимания или 
установления этого закона, а классическая теория 
права («усуль аль-фикх») состоит из формулиров-
ки и анализа принципов, с помощью которых долж-
но быть достигнуто такое понимание.

Иджтихад –  это постоянное толкование и при-
менение шариата. При возникновении новых си-
туаций или проблем ученые ищут аналогичную си-
туацию, описанную в Коране и Сунне, чтобы по-
нять правило шариата. Если возникают вопросы 
относительно смысла стиха или традиции, или ес-
ли откровение и практика ранних мусульман мол-
чат, юристы применяют иджтихад для толкования 
закона.

Таким образом, иджтихад –  это интеллектуаль-
ные и научные усилия по определению случаев, 
которые не могут быть определены на основании 
ясного текста или предписания (хукм, насс) или ко-
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торые еще не были определены консенсусом (ид-
жма) мусульманских ученых.

Фикх имеет дело главным образом с правовы-
ми формами человеческих действий в ситуаци-
ях, которые нуждаются в разъяснении с ислам-
ской точки зрения. Таким образом, классические 
труды по фикху объясняют правила, касающие-
ся действий и их окружения, по двум категориям, 
а именно поклонение (хибадат) и социальные кон-
тракты и сделки. Предписания в отношении дей-
ствий (амалия) состоят из пяти категорий, таких 
как фард или ваджиб (обязательные), мандуб (ре-
комендуемые), мубах (одобренные), макрух (нео-
добрительные) и харам (запрещенные). Правила, 
относящиеся к обстоятельствам, включают усло-
вие (шарт), причину (сабаб), превентивное сред-
ство (мни), разрешение (руксах), принудительное 
(‘азима), действительное (шадих), недействитель-
ное (батиль), своевременное (ада) и отложенное 
(када).

Подходы к соотношению шариата и фикха

Современная исламская правовая мысль рассма-
тривает различные подходы к соотношению шари-
ата и фикха. В рамках каждого подхода внимание 
сосредоточено на различных аспектах изучаемых 
нами понятий.

В рамках первого подхода шариат и фикх при-
равниваются к друг другу. Сторонники данного 
подхода считают, что фикх выступает в качестве 
знания о шариате. Шариат наряду с исламской эти-
кой, религиозными догмами и практических норм 
внешнего поведения, также включает в себя и вы-
воды, сформулированные фикхом. Также следует 
учесть тот факт, что шариат и фикх зародились 
в разные временные промежутки, природа их так-
же неоднородна.

В соответствии со вторым подходом фикх и ша-
риат не отождествляемы, при этом они совершен-
но не пересекаются и не совпадают, между ними 
проходит невидимая граница. Приверженцы дан-
ного направления считают, что шариат «закан-
чивается» там, где «заканчивается» сфера Кора-
на и Сунны: если в данных источниках нет ответа 
на конкретный вопрос или решения определенно-
го случая, то ответ (решение) лежит за пределами 
шариата, и он должен быть найден посредством 
идждихада. В мусульманском праве иджидихад 
относится к процессу индивидуального рассужде-
ния, используемого юристами, чтобы прийти к наи-
лучшему предположению, заключению или интер-
претации божественного закона. В мусульманском 
праве данный термин относится к самостоятельно-
му процессу рассуждения, применяемому юриста-
ми для того, чтобы прийти к наилучшему заключе-
нию, выводу или толкованию закона.

Приверженцы третьего подхода соотносят ша-
риат как целое и как частное фикх. Шариат охва-
тывает все знания, разработанные в области фик-
ха, но не ограничивается нормативной составляю-
щей шариата, а включает также моральные и ре-

лигиозные положения. В рамках данного подхода 
предусматривается, что фикху включает только 
постулаты внешнего поведения и фикх позицио-
нируется как один из компонентов шариата. Ша-
риат не может принять ошибочные выводы фикха, 
отсюда следует, что такой подход неверен.

Большинство представителей исламского ми-
ра в рамках четвертого подхода придерживаются 
мнения, согласно которому шариат и фикх лишь 
отчасти отождествляются в том случае, если пред-
писания Корана и Сунны исключают какую-либо 
двоякую трактовку. Однако в остальных случаях, 
если предписания Корана и Сунны могут тракто-
ваться двой ственным образом, их в равной степе-
ни следует отнести и к шариату, и к фикху. Меж-
ду ними сохраняется взаимосвязь посредством 
внешне практических правил поведения. При этом 
шариат, как правило, в отличие от фикха, являет-
ся более емким для понимания термином, так как 
включает не только практические нормы внешнего 
поведения человека, но и религиозные догмы и ис-
ламскую этику, вследствие чего он выступает ре-
гулятором более широкого порядка взаимосвязей, 
уступая фикху. Одновременно в «юридической» 
(нормативной) сфере шариат сильно превосходит 
фикх, поскольку правила внешнего поведения че-
ловека в шариате неизменны, т.е. не подлежат из-
менению и дополнению, а сводятся к нескольким 
правилам Корана и Сунны, тогда как фикх, явля-
ющийся результатом человеческих усилий, может 
изменяться и дополняться с течением времени. 
Этот подход вполне обоснован и подкреплен аргу-
ментами, но вопрос о том, что шире фикх или ша-
риат, остается открытым.

Пятая позиция основана на точке зрения про-
фессора Л. Р. Сюкияйнена, который видит связь 
между шариатскими и фикх-нормами с позиции 
приносящего плоды дерева. При этом шариат вы-
ступает как грунт (почва) и независимая от чело-
века корневая система. Это благословение, даро-
ванное Богом, благодаря которому дерево растет. 
Без благоприятной почвы трудно, если не невоз-
можно, произвести спелые плоды. Но и хорошая 
почва не гарантирует, что плод сможет вырасти, 
поскольку это также невозможно без участия че-
ловека. По аналогии с фикхом, основой которого 
является идждихад, труд, который человек вкла-
дывает в рост дерева, то есть человеческая дея-
тельность, является дополнением к божественным 
предписаниям и превращает их в нечто конкрет-
ное, способное удовлетворить потребности чело-
века. В результате, отмечает профессор Л. Р. Сю-
кияйнен, в плодах дерева невозможно отделить 
божественное начало от человеческих усилий. 
Из этого следует, что, по мнению Л. Р. Сюкияйне-
на, шариат и фикх равнозначны.

Выводы

Авторы данной статьи считают, что шариат, базиру-
ющийся на Коране как божественном откровении, 
намного важнее для верующего мусульманина, не-
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жели деятельность человека (фикх), но также авто-
ры не отрицают и результаты деятельности людей. 
Фикх во многом определяется шариатом, а Шариат 
зависит от фикха, поскольку только посредством 
идждихада возможно постижение знания шариа-
та. С теологической точки зрения Шариат более 
важен, так как знание шариата, полученное из от-
кровения, требуется исключительно для человека, 
а не шариату.

Фикх не следует путать с шариатом. Первое 
относится к предписанию действий, изложенному 
в источниках или его обстоятельствах, в то время 
как второе относится ко всему откровению и зако-
нам, закрепленным в Коране и отраженным в сун-
не. Рассматривая историческую перспективу, ша-
риат можно определить как статичный и неизмен-
ный, в то время как фикх может изменяться в зави-
симости от обстоятельств и контекстов. В то время 
как шариат охватывает более общие рамки прин-
ципов ислама, фикх зависит от конкретного слу-
чая и, следовательно, варьируется по усмотрению 
юристов. Поскольку фикх имеет дело с совокуп-
ностью правовых взглядов из источников шариа-
та, он имеет более техническое юридическое зна-
чение, чем шариат, который включает моральные 
законы.

Шариат –  не свод предписаний, он является 
скорее развивающимся и живым организмом. Су-
ществует значительная доля согласия между раз-
личными школами, так как отправная точка и фун-
даментальные принципы абсолютно тождествен-
ны. Расхождения в подходах обусловлены влия-
нием экономических, политических, исторических 
и культурных факторов.

Шариат –  не только комплекс законодательных 
актов, но и целостный кодекс поведения, который 
включает в себя общественную и частную сферы 
жизни человека. В отличии от других правовых 
систем, шариат оперирует внутренней и внешней 
сферами человека (внутренняя совесть и внешние 
социальные отношения). Посредством взаимодей-
ствия ритуалов, верований, действий и обществен-
ного сознания индивида пытаются контролировать.

Шариат и фикх все же имеют единую связь 
между собой, однако не являются одним и тем же, 
это обусловлено более широким охватом шариата 
и фикха, или другими словами, когда обсуждаются 
вопросы фикха, то обязательно обсуждается ша-
риат, но также при обсуждении шариата не обя-
зательно обсуждается фикх, так как охват шари-
ата, который включает в себя акиду, поклонение 
и закон, намного шире по сравнению с охватом 
фикха, который включает в себя только действия 
человека. Следовательно, следует понимать, что 
в принципе природа бессмертного, непреходяще-
го и непостоянного, заложенная в шариате, может 
быть применена конкретно в определенных усло-
виях и ситуациях путем применения, с другой сто-
роны, фикх и применение должны быть согласова-
ны и не должны противоречить шариату, посколь-
ку истинность обоснована целями откровения, 

а не противоположна откровению, следуя здраво-
му смыслу.

Шариат включает в себя юридические, мораль-
ные и даже связанные с верой вопросы; с другой 
стороны, фикх, ограничен акам законными пред-
писаниями. Можно сказать, что фикх является под-
категорией шариата. Фикх –  это те юридические 
мнения, которые выводятся из источников шариа-
та, в основном Корана и Сунны, и могут меняться 
со временем.

Безусловно, в толковании шариата через тру-
ды по фикху, следует придерживаться действую-
щих норм, что не является случаем неправильного 
толкования и определения ошибки, так чтобы она 
была понятна, хотя фикх может варьироваться, по-
этому фикх должен следовать откровению.

Необходимо понимать, что государственный 
характер шариата, абсолютного, вечного, Едино-
го и священного, поскольку он исходит непосред-
ственно от Аллаха, и поэтому он не может и не дол-
жен быть изменен ни одним человеком, в то вре-
мя как фикх наука относительная и подверженная 
сильному влиянию условий места и времени.

Законы шариата –  дисциплины и принципы, ко-
торые регулируют поведение мусульманина по от-
ношению к самому себе, семье, соседям, сообще-
ству, городу, нации и мусульманскому государству 
в целом, умме (мировому мусульманскому сооб-
ществу) и всем, кто находится под юрисдикцией 
ислама. Подобным образом, шариат регулирует 
взаимодействие между сообществами, группа-
ми, социальными и экономическими организация-
ми. В шариате закреплены принципы, по которым 
классифицируются и выполняются все обществен-
ные действия в рамках системы общего управле-
ния государством.
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THE SOURCES OF MUSLIM LAW: SHARIAH AND FIQH

Mamutov Z. M.
Transbaikal State University,

At present in the system of the Russian law theory there is no uni-
fied approach to comprehension of the Muslim law, its correlation 
with Shariah and fiqh, and interrelation of legal and religious prop-
er. Misinterpretation of the key provisions of Shariah is the result of 
a deliberate distortion of Shariah prescriptions that leads to incor-
rect implementation of the norms in the legislation of Muslim states.
In the rest of the studies, scholars, looking at various issues of juris-
prudence, follow a certain methodology, based on which it is possi-
ble to understand the question of the relationship between Shariah 
and fiqh. The novelty of this study lies in the identification and anal-

ysis of different theoretical positions and approaches in the works 
on Islamic jurisprudence on the relationship between the concept 
of Shariah and Fiqh. Muslim law has always been central to Islamic 
teachings and perceived not only as a system of norms, but also as 
a universal political and legal doctrine. A full understanding of the 
specifics of Muslim law requires knowledge of the sources of that 
law by which specific legal norms are formed.
The author considers the methodological ambiguity and proves the 
necessity to separate the concepts of “Sharia” and “Fiqh”, within the 
framework of Muslim law.

Keywords: Shariah, fiqh, Muslim law, ijma, ijtihad.
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Историко-правовые предпосылки становления лоббизма в США

Новикова Юлия Александровна,
аспирант, 2 курс, Кабардино- Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова
E-mail: jurist- novikova@yandex.ru

Эта статья посвящена изучению лоббизма в Соединенных 
Штатах, который имеет давнюю историческую традицию и пра-
вовую основу. Также исследуется сам термин “лобби” как ме-
ханизм влияния организованных групп на законодательство 
и предпосылки для его зарождения и закрепления в полити-
ческой системе CША. Проводится исследование правового 
становления и развития лоббизма как первоначально нефор-
мальной практики, постепенно регулирующейся требования-
ми о регистрации лоббистов и заканчивая всеобъемлющими 
законами об их деятельности. Автор приходит к выводу, что 
лоббизм имеет важную роль в принятии участия групп инте-
ресов, организованных меньшинств и различных объединений 
в политической и общественной жизни Соединенных Шта-
тов Америки, а также лоббизм имеет глубокие корни в самой 
общественно- политической системе государства и является 
частью представительной формы американской демократии.

Ключевые слова: лоббизм, лобби, лоббистские группы, груп-
пы интересов, Соединенные Штаты Америки, правовое станов-
ление.

Лоббизма в Соединенных Штатах понимается 
как практика оказания давления, к которой при-
бегают определенные группы, чтобы повлиять 
на общественное мнение в отношении социально- 
политических решений [1]. Такая деятельность 
имеет давнюю историческую традицию в Соеди-
ненных Штатах, где она пользуется правовой за-
щитой на самом высоком уровне, поскольку Пер-
вая поправка к Конституции предоставляет аме-
риканцам право ходатайствовать перед своими 
правительством [2]. В основе Первой поправки 
лежит концепция Джеймса Мэдисона о фракциях. 
Он утверждал, что для защиты меньшинств от ти-
рании большинства крайне важно избегать ситуа-
ций, когда большинство может объединиться во-
круг общих интересов или сотрудничать для про-
движения только своей программы не обращая 
внимание на желания меньшинств. Для решения 
этой проблемы была создана система сдержек 
и противовесов, а также двухпартийная структу-
ра. Американская политическая культура по сво-
ей сути поддерживает лоббирование как механизм 
сохранения равновесия между неорганизованным 
большинством и хорошо организованным мень-
шинством [3].

Лобби означает организованную группу людей, 
созданную для оказания давления или осущест-
вляющую действия в пользу определенных интере-
сов с целью продвижения решений выгодных для 
конкретной части общества, индустрии или объе-
динения. Термин «лобби» впервые появился в аме-
риканской прессе в 1820 году и описывал членов 
Сената, которые взаимодействовали в вестибюле 
здания с членами Палаты представителей для одо-
брения определенных законов. Известная история 
утверждает, что этот термин возник в отеле «Уил-
лард» в Вашингтоне, округ Колумбия. В ней гово-
рится, что президент Улисс С. Грант использовал 
это слово для описания политических деятелей, ко-
торые часто посещали вестибюль отеля и как они 
покупали президенту напитки, чтобы попытаться 
повлиять на его политические решения[4].

Этимологически происхождение слова обнару-
живается в Англии конца XVIII века. Доступ граж-
дан в Палату общин, нижняя палата английско-
го парламента, был запрещен, поэтому встречи 
с депутатами проводились в коридорах или за-
лах ожидания, называемых по-английски «lobby». 
Этот английский термин буквально означает сло-
во «зал». Значение лобби как «группы интересов» 
началось как раз таки со специфического вести-
бюля, который в 1640 году соединял Палату общин 
с центральной комнатой старого Вестминстерского 
дворца. В нем британские парламентарии получа-
ли и комментировали сообщения и отчеты обще-
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ственных сил до и после заседаний. Этот обычай 
сохранился и в сегодняшнем Вестминстере. Из-за 
этого концептуального происхождения лоббизма 
также известно как «лоббирование», и тех, кто за-
нимается этой деятельностью, на английском язы-
ке обозначаются как «lobbyists» (лоббисты).

Термин лоббирование впервые был исполь-
зован в правовой сфере в Соединенных Штатах 
в 1829 году, во время правления администрации 
президента Эндрю Джексона, для обозначения де-
ятельности лоббистских групп, добивавшихся при-
вилегий в пользу крупных нью-йоркских банкиров. 
Во всяком случае, уже в 1876 году в Палате пред-
ставителей США и ссылаясь на агентов, искавших 
помощи или услуг, как на посредников перед пу-
бличной властью, была принята резолюция, требо-
вавшая регистрации лоббистов. Его первое норма-
тивное регулирование было дано в том году, когда 
Нижняя палата своим постановлением потребова-
ла, чтобы лоббисты регистрировали свою деятель-
ность в своем секретариате [5].

Важным аспектом регулирования лоббирова-
ния в Соединенных Штатах является то, что оно 
также позволяет иностранным заинтересованным 
группам (правительствам, профсоюзам, компа-
ниям) продвигать свои программы в этой стране 
с помощью контрактов с лобби или агентствами 
по связям с общественностью США. Правовой ос-
новой для лоббистов, которые представляют или 
хотят продвигать интересы иностранных групп, 
особенно в других правительствах, является За-
кон о регистрации иностранных агентов (FARA), 
принятый в 1938 году [6]. Эти агенты должны заре-
гистрироваться в Министерстве юстиции и обяза-
ны отчитываться о своей финансовой и коммерче-
ской деятельности. По логике вещей, эти лоббисты 
должны проходить проверку, которую Министер-
ство юстиции может провести в любое время. Ос-
новная работа этих лоббистских групп будет за-
ключается в лоббировании интересов иностранных 
правительств[7].

Следующим этапом становления лоббизма счи-
тается 1946 год, когда был принят Федеральный 
закон о регулировании лоббирования [8], призван-
ный нормализовать лоббирование внутренних дел 
на парламентском уровне, одобренный после со-
рока лет обсуждений. Закон, имеющий множество 
пробелов, в частности потому, что он не регули-
ровал действия лобби по отношению к исполни-
тельной власти, а также действия регулирующих 
комиссий в процессе принятия закона, и даже за-
кон, который был описан как имеющий «запутан-
ный и двусмысленный характер».

Только в 1995 году, во времена Билла Клинтона, 
был принят Закон о раскрытии информации о лоб-
бировании (LDA), который также включал лоббист-
ские действия, касающиеся почти всех должност-
ных лиц Конгресса, а не только конгрессменов [9]. 
Этот Закон был направлен на так называемых 
«профессиональных лоббистов», то есть тех, чья 
работа заключается в осуществлении лоббистской 
деятельности от имени третьей стороны.

В новом законодательстве более четко опреде-
лены понятия «лоббизм» и «лоббистская деятель-
ность и контакты». Принимая Закон о раскрытии 
информации о лоббировании, американский Кон-
гресс прямо заявил, что правительство требует ос-
ведомленности общественности о попытках опла-
чиваемых лоббистов повлиять на процесс принятия 
решений как в законодательной, так и в исполни-
тельной ветвях федерального правительства [10]. 
Раскрытие личности и масштабов усилий наемных 
лоббистов по оказанию влияния на федеральных 
чиновников при проведении действий правитель-
ства было призвано повысить доверие обществен-
ности к честности правительства.

Закон о раскрытии информации о лоббирова-
нии 1995 года различает два типа лоббизма: тот, 
который можно назвать внутренним, который соот-
ветствует сотрудникам организации, осуществля-
ющим лоббистскую деятельность от имени органи-
зации, и внешний, который соответствует компа-
ниям, основной деятельностью которых является 
лоббизм.

Улучшения закона 1995 года заключались в сле-
дующем: 1. уточнение тех, кто подлежит регулиро-
ванию, путем введения более подходящих опреде-
лений понятий «лоббист» и «лоббистская деятель-
ность»; 2. максимально количественное и четкое 
определение требований, необходимых для реги-
страции лоббистов и обязанности подавать отчет 
о своей финансовой деятельности два раза в год; 
3. лоббисты, представляющие иностранные прави-
тельства и политические партии, продолжали реги-
стрироваться, как и ожидалось, в Отделе регистра-
ции иностранных агентов (FARA); в то время как 
лоббисты, представляющие иностранные частные 
интересы, могут следовать за Законом о раскры-
тии информации о лоббировании.

Благодаря расширению регулирования лоб-
бирования, закрепленному в Законе о техниче-
ских поправках к Закону о раскрытии информа-
ции о лоббировании 1998 года, Законе о честном 
лидерстве и открытом правительстве 2007 года 
и Руководстве по Закону о раскрытии информа-
ции о лоббировании 2008 года, правовая база бы-
ла расширена и теперь включает также давление, 
оказываемое лобби на исполнительную власть 
в различных странах и уровнях правительства [11].

В соответствии с этим законом Министерство 
юстиции США публикует полугодовой отчет в по-
следний день июня и декабря каждого года [12], 
в котором перечисляется, какие лоббистские фир-
мы представляют какие иностранные заинтересо-
ванные группы, сколько денег они получают за свои 
услуги, продолжительность таких трудовых отноше-
ний, а также конкретной деятельности, которую они 
осуществляют для продвижения интересов своих 
подчиненных. В случае, если фирма не зарегистри-
рует свою деятельность, она получит очень высокие 
экономические и уголовные санкции, в том числе 
будет обвинена в измене родине; отсюда важность 
того, чтобы лоббисты, продвигающие иностранные 
интересы, строго соблюдали закон [13].
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Таким образом, лоббизм можно понимать как 

деятельность, целью которой является улучшение 
политических решений посредством реалистич-
ного восприятия компаний, ассоциаций или групп 
граждан. В настоящее время в США эта деятель-
ность охраняется законом и осуществляемая в ос-
новном компаниями, нанятыми в качестве посред-
ников между интересами определенных секторов 
и законодательной властью. Лоббирование в Сое-
диненных Штатах имеет долгую историю становле-
ния, начавшуюся с самого рождения государства 
и имеющую корни в политическо- правовой систе-
ме, глубоко укоренившуюся в конституционных 
правах граждан страны. Лоббизм появился благо-
даря Первой поправке, в которой были закреплены 
гарантии подавать петиции правительству и таким 
образом оказывать влияние на принятие решений, 
эта деятельность превратилась из неформально-
го взаимодействия в четкую систему влияния, на-
правленную на обеспечение баланса интересов 
организованных меньшинств и неорганизованно-
го большинства.

Правовое становление лоббизма заключалось 
в постепенном введение регулирующих мер этой 
деятельности, таких как Федеральный закон о ре-
гулировании лоббирования 1946 года, Закон о рас-
крытии информации о лоббистской деятельности 
1995 года, Закон о честном лидерстве и открытом 
правительстве 2007 года и Руководство по Закону 
о раскрытии информации о лоббировании 2008 го-
да, что позволило повысить его прозрачность и по-
дотчетность. Эти законодательные акты обеспечи-
вают осведомленность общественности о попыт-
ках повлиять на принятие решений на различных 
уровнях государственного управления, как внутри 
США, так и от имени иностранных акторов, уста-
навливая обязательную регистрацию, раскрытие 
финансирования и периодическую отчетность.

Литература

1. Lowery D. Why Do Organized Interests Lobby? 
A Multi- Goal, Multi- Context Theory of Lobbying // 
Polity, 2007. vol. 39. p. 31.

2. Поправки к Конституции США. 1992 г. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.govinfo.gov/
content/pkg/GPO-CONAN-1992/pdf/GPO-CO-
NAN-1992–7.pdf (дата обращения: 07.01.2025).

3. Руденкин В. Н. Лоббизм, группы интересов 
и коррупция в США // Вестник экономики, 
управления и права. 2008. № 4 (5). [Электрон-
ный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
lobbizm- gruppy-interesov-i-korruptsiya-v-ssha 
(дата обращения: 07.01.2025).

4. Birnbaum J. H. Lobbyists. Why the Bad Rap? 
American Politics, Classic and Contemporary 
Readings. 2005. p. 319.

5. Clive S. T. Interest Group Regulation Across 
the United States: Rationale, Development and 
Consequences // Parliamentary Affairs Review, 
1998, vol. 51. p. 504.

6. U. S. Government. Foreign Relations and 
Intercourse: Tittle 22, Washington, D.C., 
Authenticated U. S. Government Information. 
2010. p. 252.

7. U. S. Government. Foreign Relations and 
Intercourse: Tittle 22, Washington, D.C., 
Authenticated U. S. Government Information. 
2010. p. 252–255

8. Руденкин В. Н. Лоббизм, группы интере-
сов и коррупция в CША // Вестник экономи-
ки, управления и права. 2008. № 4 (5). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/lobbizm- gruppy-
interesov-i-korruptsiya-v-ssha (дата обращения: 
07.01.2025).

9. Руденкин В. Н. Лоббизм, группы интере-
сов и коррупция в CША // Вестник экономи-
ки, управления и права. 2008. № 4 (5). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/lobbizm- gruppy-
interesov-i-korruptsiya-v-ssha (дата обращения: 
07.01.2025).

10. Богдановская И. Ю. Правовое регулирование 
лоббизма в США// Право и политика. 2002. Nº 
3. C. 48–49.

11. U. S. House of Representatives. Lobbying 
Disclosure Act Guidance. Washington, D.C., –  
2008. –  01.01. –  URL: http://lobbyingdisclosure.
house.gov/amended_lda_guide.html

12. U.S. Department of Justice. Foreign Agents 
Registration Act (fara), –  2025. –  07.01. –  URL: 
https://www.justice.gov/nsd-fara/fara-reports- 
congress

13. Atieh J. Foreign Agents: Updating fara to Protect 
American Democracy // Journal of International 
Law, 2010. vol. 31. р. 1054

HISTORICAL AND LEGAL PREREQUISITES FOR THE 
FORMATION OF LOBBYING IN THE USA

Novikova Y. A.
Kabardino-BalkarianStateUniversitynamedafterKh.M.Berbekov

This article is devoted to the study of lobbying in the United States, 
which has a long historical tradition and a legal basis. The term “lob-
by” itself is also studied as a mechanism of influence of organized 
groups on legislation and the prerequisites for its origin and consol-
idation in the US political system. The study examines the legal for-
mation and development of lobbying as an initially informal practice, 
gradually regulated by the requirements for registration of lobbyists 
and ending with comprehensive laws on their activities. The author 
concludes that lobbying has an important role in the participation 
of interest groups, organized minorities and various associations in 
the political and public life of the United States of America, as well 
as lobbying has deep roots in the socio- political system of the state 
itself and is part of the representative form of American democracy.
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Роль боярина Юрия Алексеевича Долгорукова в подавлении бунтов 
и восстаний
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аспирант Департамента истории, Московский городской 
педагогический университет
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В статье описана политическая обстановка в XVII в. Обозначе-
на роль бояр в реализации государственной власти. Рассма-
тривается роль боярина Юрия Алексеевича Долгорукова в по-
давлении народных восстаний XVII в. Анализируются военные 
и административные действия боярина в борьбе с крупными 
мятежами, включая восстание Степана Разина (1670–1671). 
Особое внимание уделяется стратегии Долгорукова в коор-
динации царских вой ск, ликвидации очагов восстаний в По-
волжье, а также его роли в укреплении центральной власти. 
Сделан вывод о том, что жесткие, но эффективные меры, 
предпринятые Долгоруковым, способствовали восстановле-
нию стабильности в стране.

Ключевые слова: Юрий Алексеевич Долгоруков, восстание, 
Алексей Михайлович, Степан Разин, стрелецкое восстание.

В XVI–XVII вв. бояре играли ключевую роль в го-
сударственном управлении, обладая полномочия-
ми в таких сферах, как законотворчество, внутрен-
няя и внешняя политика, налогообложение, воен-
ные кампании, судопроизводство, управление вот-
чинами и хозяйством. Бояре сохраняли свое влия-
ние вплоть до конца XVII в., до прихода ко власти 
Петра I, которому удалось усилить вертикаль вла-
сти и ослабить центробежные процессы в системе 
государственного управления.

Тем не менее, в рассматриваемый нами пери-
од –  середина XVII в. –  бояре все еще сохраняли 
свой статус активных и влиятельных участников 
системы управления государством. Цари окружа-
ли себя представителями аристократии, и за опре-
деленные заслуги некоторые из них могли быть 
приближены к правителю, а другие –  отправле-
ны на менее престижные позиции. Помимо заслуг 
на государственной службе, важным критерием 
для включения представителей боярства в число 
приближенных к царю была клановая принадлеж-
ность («царь жалует многих в бояре не по разуму 
их, но по великой породе» [3, c. 27]»). На тот мо-
мент в стране существовало несколько известных 
дворянских родов, представители которых тради-
ционно составляли политическую элиту того вре-
мени. Речь идет, в первую очередь, о потомках 
Рюриковичей –  Шуйские, Одоевские, Черкасские 
и проч., а также о Хованских, Романовых, Нарыш-
киных, Милославских и др.

Одним из наиболее влиятельных кланов на дан-
ном историческом этапе и в отечественной истории 
в целом следует считать Долгоруковых. Долгоруко-
вы (Долгорукие) –  княжеский род, происходящий 
от святого князя М. В. Черниговского. Первым но-
сителем фамилии «Долгорукий» стал князь Иван 
Андреевич Оболенский, прозванный так за свою 
мстительность и обширное влияние. Род Долгору-
ковых дал отечественной истории множество вид-
ных государственных деятелей, полководцев, лите-
раторов. В роду насчитывалось, кроме того, шесть 
бояр, четыре окольничих, один фельдмаршал.

Одним из наиболее известных и влиятельных 
представителей этого дворянского рода приня-
то считать Юрия Алексеевича Долгорукова. Боя-
рин Ю. А. Долгоруков был видным государственным 
и военным деятелем XVII в., занимавшим высокие 
должности при дворе царя Алексея Михайловича 
и его сына Фёдора Алексеевича. Во времена прав-
ления царя Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) 
и после его смерти Ю. А. Долгоруков считался, со-
гласно историку В. Н. Татищеву, одним «из главных 
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боляр, которые большую силу в управлении име-
ли» [цит. по 5, с. 10].

Помимо дипломатической деятельности, реали-
зации судебных функций, администрирования, во-
енного командования, Ю. А. Долгоруков был также 
известен за заслуги в области обеспечения госу-
дарственной безопасности. Речь идет, прежде все-
го, о подавлении восстаний и бунтов, характерных 
для рассматриваемой нами эпохи.

Царь Алексей Михайлович Тишайший находил-
ся у власти в достаточно тяжелый, переходный 
этап в истории страны, при этом он проводил по-
литику централизации власти и усиления крепост-
ного права, что стало одной из причин народных 
волнений, недовольств и восстаний. Масштаб не-
которых из них был настолько велик, что для их 
нейтрализации приходилось аккумулировать воен-
ный ресурс и направлять на место восстания луч-
ших военачальников [1, c. 158]. Так, собственно, 
на места народных волнений по велению царя не-
однократно направлялся и Ю. А. Долгоруков.

Следует сказать, что народные движения в исто-
рии страны всегда с особой тщательностью рас-
сматривались отечественными историками и по-
литологами. По мнению многих исследователей, 
народные волнения и бунты XVII в. стали значимым 
историческим явлением, оказавшим колоссальное 
влияние на развитие русского общества [4, с. 27]. 
Народные восстания и бунты следует рассматри-
вать не просто как некие деструктивные эпизо-
ды российской истории, а как индикаторы обще-
ственных отношений, социально- экономической, 
внутриполитической обстановки соответствующе-
го периода. Народный протест выступает сложным 
социально- психологическим и поведенческим фе-
номеном, обусловленным повышенной эмоцио-
нальной напряженностью и агрессивностью масс 
в условиях кризиса. как деструктивный активизм 
толпы. Народные волнения можно понимать в ка-
честве массовой реакции на социальные условия 
среды, как результат разрушение доверия между 
социальными субъектами и представителями вла-
сти [1, с. 163].

Подавление народных восстаний было од-
ним из важнейших направлений деятельности 
Ю. А. Долгорукова. Будучи воеводой в Путив-
ле, Ю. А. Долгоруков был вызван в Москву, где 
в 1648 г. произошло восстание, т.н. «Соляной 
бунт». Для того, чтобы удовлетворить требования 
протестующих, был созван Земский Собор, зада-
чей которого стало составление нового законода-
тельства –  Соборного Уложения. Князь Ю. А. Дол-
горуков был назначен главой Нижней (Ответной) 
палаты Земского Собора. На данном этапе в пол-
номочия Ю. А. Долгорукова входило обсуждение 
и составление проекта законодательства о вос-
становлении посада и об обложении посада нало-
гом –  т.н. посадским тяглом. Реформа в области 
«строения посадов» предполагала возвращение 
в последний всех посадских людей, сбежавших 
из него в «белые слободы» [8].

В последующем, в 1663 г., Ю. А. Долгоруков был 
назначен главой приказа Казанского дворца, в под-
чинение которого находились Казань, Астрахань, 
уезды, расположенные по Средней и Нижней Вол-
ге, Башкирия. Это назначение было во многом об-
условлено эскалацией социально- экономической 
обстановки в регионе. В июле 1662 г. началось вос-
стание местного населения в Башкирии, причина-
ми которого стали произвол и насилие царских во-
евод, незаконные конфискации земель и злоупо-
требления в области сбора налогов.

Летом и осенью 1663 г. ситуация обострилась: 
местное население –  башкиры, манси и сибирские 
татары –  напали на армию полковника Д. Полуэк-
това и нанесли несколько сокрушительных пораже-
ний царским вой скам. К мятежу примкнули пред-
ставители башкирских феодалов, которые, в свою 
очередь, стали сотрудничать с царевичем Кучуком. 
Восстание народных масс и феодалов привело 
к тому, что были перекрыты все дороги, ведущие 
из Сибири в Москву. Местные воеводы оказались 
не в состоянии оказать противостояние повстан-
цам, в связи с чем на местность был направлен 
Ю. А. Долгоруков. Ю. А. Долгоруков принял эффек-
тивные меры по ликвидации восстания, выработал 
новую тактику нападения для правительственных 
вой ск. Те повстанцы, которые отказались от даль-
нейшего участия в восстании, были помилованы 
князем –  это было сделано для того, чтобы сохра-
нить высокую долю лояльных лиц среди местного 
населения [8].

Одним из наиболее значительных моментов 
биографии боярина Ю. А. Долгорукого стало по-
давление восстания Степана Разина. По мнению 
многих историков, среди основных причин восста-
ния под началом С. Разина можно назвать рефор-
мы, способствовавшие закрепощению крестьян. 
Так, по условиям Соборного Уложения от 1649 г. 
беглые крестьяне объявлялись в бессрочный сыск. 
Особое недовольство вызвало ограничение воль-
ности в казачьих станах.

Существует также иная точка зрения: С. Разин 
начал аккумулировать армию повстанцев по сооб-
ражениям мести за убитого брата: «месть за брата, 
погубленного боярином, князем Юрием Алексее-
вичем Долгоруким в 1665 г.» [цит. по 7, с. 239]. Со-
гласно имеющимся сведениям, брат С. Разина был 
убит во время военного похода на Польшу –  его 
наказали за непослушание и, предположительно, 
дезертирство. По мнению ряда историков, служба 
брата С. Разина в Польше была завершена, в свя-
зи с чем он хотел вернуться на Дон, но Ю. А. Долго-
рукий был с этим не согласен. Таким образом брат 
С. Разина был приговорен к казни через повеше-
ние [7, с. 239].

Восстание С. Разина, произошедшее в 1670–
1671 гг., является одним из наиболее ярких со-
бытий отечественной истории [6, с. 160]. Данное 
событие оставило свой отпечаток в народном со-
знании, в фольклоре, в литературе и в музыке. 
Восстание началось в 1670 г. с похода С. Разина 
на Поволжье, где восставшие захватили несколько 
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крупных городов, в т.ч. Астрахань, Саратов и Са-
мару. В требованиях бунтовщиков было свержение 
бояр и воевод. Ю. А. Долгоруков на данном этапе 
находился на гражданской службе в Москве, но на-
растание масштаба народных волнений обуслови-
ло потребность в его командировании на террито-
рию Поволжья. Таким образом боярин был назна-
чен командующим вой ском столичных дворян для 
борьбы с повстанцами. Несмотря на преклонный 
возраст Ю. А. Долгорукого, царь Алексей Михайло-
вич обратился к нему с просьбой о помощи в пода-
влении бунта. Князь Долгоруков принял командо-
вание над московскими вой сками, действовавши-
ми в окрестностях Арзамаса и Нижнего Новгорода.

По прибытию к армии, находившейся на данный 
момент в осаде, Ю. А. Долгоруков обнаружил, что 
вой ска находятся в тяжелом положении. Вой ско 
было лишено запасов продовольствия, боеприпа-
сов и орудий з-за блокировки дорог повстанцами. 
Кроме того, армия была крайне малочисленной, 
нередки были случаи дезертирства, проявления 
нелояльности к военному руководству. С точки 
зрения военной тактики положение также было 
весьма затруднительным: повстанцы под руковод-
ством С. Разина окружили Арзамас с трех сторон –  
с юга, севера и востока.

Тем не менее, и в таких условиях боярин 
Ю. А. Долгоруков принял решение о подготовке 
к наступлению. Под его командованием находились 
воеводы –  думный дворянин Леонтьев и окольни-
чий князь Щербатов –  и они сумели одержать ряд 
побед, сократить численность отрядов повстанцев 
и вынудить их отступить. Все это позволило снять 
осаду Арзамаса и перейти к полномасштабной на-
ступательной операции [2].

Армия была направлена к Нижнему Новгороду, 
который находился под угрозой захвата, имея при 
этом стратегическое значение для сохранения це-
лостности государства. Был, кроме того, атакован 
самый крупный оплот мятежников –  село Мураш-
кино. Одному из воевод, Лихареву, удалось очи-
стить дорогу путь до Темникова –  одного из цен-
тров восстания и взять его под контроль. Прибыв-
ший в Темников Ю. А. Долгоруков окончательно за-
крепил власть над этой территорией и продвинул-
ся к Красной Слободе [2].

В последующем управление царскими вой-
сками существенно осложнилось из-за отсутствия 
координации между отдельными подразделения-
ми, рассредоточенными на большой территории. 
Так, к примеру, в Казани наступательные действия 
осуществлял воевода князь Урусов, армия которо-
го действовала в направлениях, не согласованных 
с другими вой сками. Для того, чтобы обеспечить 
согласованность действий, Урусов был направ-
лен обратно в Москву, и все полномочия по руко-
водству военной операцией перешли к боярину 
Ю. А. Долгорукому.

Данная мера позволила существенно ускорить 
подавление восстания. Ю. А. Долгоруков направил 
воеводу Панина в район Алатыря, где его армия 
объединилась с армией князя Ю. Н. Барятинско-

го. Совместными усилиями очаги мятежа в реги-
оне были ликвидированы. Затем был освобожден 
Саранск и его окрестности. Князь Д. Барятинский 
взял под контроль Ядрин и Курмыш, а князь Щер-
батов –  Троицкий Острог, оба Ломова и Пензу. Во-
евода Я. Хитрово успешно действовал в Шацкой 
провинции, в т.ч. в окрестностях Керенска [2].

На данном этапе последним регионом, где на-
блюдались скопления повстанцев, был северо- 
восток. На этой территории действовали воеводы 
Леонтьев и Данила Барятинский. Им удалось очи-
стить Алатырский уезд и подавить бунты в Козьмо-
демьянске, Ядрине, Курмыше, Ветлуге и Унже [2]. 
К концу января 1671 г. восстание было подавлено. 
Разин был выдан властям в 1671 году, отправлен 
в Москву и казнён на Красной площади.

За успех в подавлении мятежа Ю. А. Долгоруков 
был удостоен царской награды –  ему было даро-
вано село Шкин с прилегающими деревнями. Вос-
стание привело к ужесточению государственного 
политики, а также продемонстрировало уровень 
недовольства населения крепостническим стро-
ем, что впоследствии повлияло на политику госу-
дарства.

В конце своего пути Ю. А. Долгоруков выпол-
нял функции царского наместника в Москве, где 
руководил стрелецким приказом и, как известно, 
оказывал противодействие стрельцам, участво-
вавшим в заговорах и бунтах. Однако жестокость 
его методов вызвала ненависть среди стрельцов, 
что в результате сыграло роковую для него роль –  
во время Стрелецкого бунта 1682 г. он был схвачен 
восставшими стрельцами и убит.

Таким образом, в XVII в. бояре играли важную 
роль в поддержании внутренней безопасности 
страны, выполняя административные, судебные 
и военные функции. Бояре занимали высшие во-
енные должности, нередко командовали царскими 
вой сками при подавлении мятежей. Юрий Алексе-
евич Долгоруков сыграл значительную роль в по-
давлении народных восстаний в XVII веке, высту-
пив как один из главных военных руководителей 
при царской власти Алексея Михайловича. Его 
жесткие и решительные действия способствовали 
укреплению порядка в стране, охваченной массо-
выми волнениями.
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THE ROLE OF YURI ALEXEYEVICH DOLGORUKOV IN 
SUPPRESSION OF RIOTS AND UPRISINGS

Osipova N. A.
Moscow City Pedagogical University

The article describes the political situation in the 17th century. The 
role of the boyars in the implementation of state power is outlined. 
The author analyses the role of Yuri Alekseevich Dolgorukov in sup-
pressing uprisings in the 17th century. His military and administra-
tive actions in the fight against major rebellions, including the upris-

ing of Stepan Razin (1670–1671) and other popular uprisings are 
analyzed. Particular attention is paid to Dolgorukov’s strategy in co-
ordinating the tsar’s troops, eliminating hotbeds of uprisings in the 
Volga region, as well as his role in strengthening the central govern-
ment. The work emphasizes that the harsh but effective measures 
taken by Dolgorukov contributed to the restoration of stability in the 
country.

Keywords: Yuri Alexeyevich Dolgorukov, uprising, Alexey 
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Статья рассматривает вопрос о влиянии глобализации и Запа-
да на развитие права в России после распада СССР. Автор 
анализирует, как Россия находилась под влиянием западных 
тенденций и моделей при формировании правовой системы, 
начиная от торговых отношений Новгорода и реформ Алексан-
дра I до современных процессов цифровизации судопроизвод-
ства. Особое внимание уделяется роли США и Запада в рас-
паде Советского Союза и становлении новой России, а также 
их влияние на выбор политических и экономических моделей. 
Подчеркивается, что в 90-ые годы американская система была 
воспринята как единственно верная, но в последние годы Рос-
сия вновь стремится к лидирующей позиции. В последних усло-
виях необходимо сохранять суверенитет России.

Ключевые слова: экономическое правосудие, арбитражные 
суды, экономическая модель, Запад, система разрешения спо-
ров, государственная безопасность.

Актуальностьтемыиееразработанность

Актуальность темы определяется необходимостью 
глубокого анализа западных влияний на современ-
ное состояние России. Раскрытие влияния холод-
ной вой ны позволяет глубже понять корни совре-
менных проблем. Достаточно сложным может быть 
дать неэмоциональную оценку отношений России 
с Западом с учетом той информации, которая ста-
ла открыто и скрупулезно предоставлена в различ-
ных статьях, книгах и диссертациях. Современные 
тенденции глобализации и цифровизации выводят 
Россию на качественно иной уровень при условии 
поддержания экономики силами государства и биз-
неса. К примеру, историко- правовые аспекты вли-
яния Запада на Россию раскрыты в таких работах, 
как: «Отечественная историография о роли США 
в развязывании «холодной вой ны»» (Тетерин П. В., 
дисс. канд. истор. наук), «Отражение процессов 
политической глобализации в сознании политиче-
ских элит и общественных движений США и ЕС: 
идеологические аспекты (Вой толовский Ф. Г., дисс. 
канд. полит. наук). Далее мы раскроем различные 
выдержки и характеристики ситуации с западным 
влиянием в ходе раскрытия содержания статьи.

Россия всегда взаимодействовала с другими 
странами, что отражалось на ее праве, начиная 
с торговых отношений Новгорода, что нами было 
рассмотрено в предыдущих опубликованных ста-
тьях о развитии системы разрешения экономиче-
ских споров. Россия постоянно испытывала влия-
ние западных теорий и практик.

Цельизадачистатьи

Цель статьи –  анализ влияния Запада на экономико- 
правовую систему России. Задачи статьи: проана-
лизировать существующие исследования, касающи-
еся влияния Запада на формирование экономико- 
правовой системы России и, в частности, системы 
разрешения экономических споров, рассмотреть 
как влияние иных культур создало кризис систе-
мы, рассмотреть как Россия адаптируется в новых 
правовых реалиях, оценить как мировые процессы 
сказываются на России. Статья направлена на глу-
бокое исследование отношений России и Запада.

Российские историки считают, что окончание 
«холодной вой ны» не решило существовавшие 
перед Россией проблемы, «холодная вой на» была 
выгодна США для решения своих захватнических 
устремлений [20].

Указывается, что деятельность элит Запада 
и США была направлена на укрепление капита-
лизма [4].
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Распад СССР и становление новой России оз-
наменовались активным влиянием Запада, в пер-
вую очередь США, на формирование правовой 
системы. Западные страны навязывали свои мо-
дели развития, ориентированные на капитализм 
и технический прогресс, не всегда учитывая ду-
ховные ценности. Это привело к определенному 
кризису в правовом пространстве. В современных 
условиях Россия вынуждена отстаивать свою соб-
ственную модель развития. Отстаивание собствен-
ной позиции требует мощной энергии и жизненных 
ресурсов. Современные тренды в международных 
процессах ведут к цифровизации и глобализации, 
что не всегда приветствуется обществом, посколь-
ку не только затратно, но и затрагивает духовные 
составляющие общества. Ранее (в предыдущих 
опубликованных статьях) нами был рассмотрен во-
прос проблематичности внедрения искусственного 
интеллекта в работу системы разрешения эконо-
мических споров.

Глобализации способствовали расширение 
международного сотрудничества, приверженность 
мирохозяйственным отношениям, лидирующая 
роль транснациональных компаний, а также дру-
гие факторы. Предполагается, что США и Запад 
потеряли свою лидирующую позицию в мире [2].

Как отмечается исследователями путей разви-
тия России, ей присущи резкие переходы в разви-
тии, при этом в целом Россия не готова к глобали-
зации [11].

В исследованиях отмечается, что Россия явля-
ется сильным «игроком», вместе с тем она может 
быть подвержена глобализации, под которой стали 
понимать процессы гомогенизации и универсали-
зации мира [24].

Подчеркивается, что с распадом Советского Со-
юза идея американского глобализма была воспри-
нята как единственно верная на территории пост-
советского пространства [5].

Развитие России в глобализационной карти-
не мира претерпело существенные изменения: 
в 90-ые годы она пошла на сближение с Западом, 
Европой, на сегодняшний день она вновь стала 
претендовать на более весомую роль в историче-
ском процессе [21].

Запад навязал свою модель развития, России 
придется отстаивать свои интересы в условиях су-
ществования прослойки общества, поддерживаю-
щего западную идеологию [13].

Обращается внимание, что западная модель 
развития основана на ориентации на технос, 
не учитывающий духовные аспекты, природное 
разнообразие, у России должен быть собственный 
путь [10].

Есть также предложение расстаться с глоба-
листскими «иллюзиями» и искать свой путь [22].

США оказывают сильнейшее влияние на разви-
тие экономической и политической ситуации в ми-
ре [6].

В глазах западных политиков Россия не пред-
полагалась независимой, в 90-ые годы прояви-
лась близорукость политиков в сфере экономиче-

ских моделей, однако Россия в современном мире 
вновь проявляет себя как самостоятельный субъ-
ект [3].

Высказывается небезосновательное мнение, 
что кризис западных ценностей связан с энергети-
кой рыночного обмана и социально- политическим 
лицемерием [16].

Также исследователи обращают внимание 
на возможные негативные последствия вслед-
ствие глобализации [17].

В качестве положительных моментов указыва-
ется, что американизация и глобализация предо-
ставляют различия и разнообразие как феномены 
благополучного, экономически развитого обще-
ства [19].

Также отмечается активное использование со-
временных технологий, информационных ресур-
сов, социальных сетей, ориентация в отношениях 
на прибыль [15].

Колоссальное влияние получили американские 
компаний, транслирующих свою культуру [7].

К чему же привела американизация? По мне-
нию исследователей, цифровой капитализм обрел 
возможность преодолевать территориальные гра-
ницы [1].

В качестве решения проблемы построения от-
ношений с Западом предлагается провести инвен-
таризацию международных договоров, заключен-
ных после 1988 года [14].

Заслуживает внимание высказывание о том, 
что термин «глобализация» был применен и вве-
ден в оборот Западом для того, чтобы прикрыть 
хищнические планы [23].

Можно было бы сказать, что не стоит сгущать 
краски, не нужно накалять отношения, однако 
санкции в отношении России и, получается, ее жи-
телей лишь подтверждают высказывания о проти-
востоянии в международном полярном мире.

В современном мире задача государства заклю-
чена в обеспечении суверенитета, несмотря на же-
лание Запада глобализировать пространства [12].

Западные ценности не являются единственно 
ценными, необходима целостность во внутренней 
политике России, важным ориентиром в развитии 
экономики может быть самодостаточность хозяй-
ства [18].

Кроме того, в качестве слабого места запад-
ных ценностей определяется уход от традицион-
ных ценностей, уход от которых приводит к кризи-
су [8]. Полагаем, что Запад самостоятельно придет 
в ближайшее время к выводу о необходимости пе-
ресмотра некоторых своих устоев в силу склады-
вающихся обстоятельств.

О традиционных ценностях «вспомнили» срав-
нительно недавно. Однако здесь есть лукавство 
и логическое противоречие применительно к со-
отношению категорий традиционных ценностей 
и подходу к государству согласно воспринятой 
от Запада модели устройства в государственных 
органах и учреждениях: с переходом на западные 
образцы потребовался тот самый отказ от тради-
ционных ценностей, семьи и передачи опыта по-
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колений, поскольку были поставлены им прегра-
ды в виде требований отсутствия взаимодействия 
членов семьи при осуществлении государственных 
полномочий, а именно: от тех самых каких-либо 
родственных и дружеских связей. Примеры мель-
кающих в новостной ленте фактов о работе госу-
дарственного аппарата указывает, что ради поли-
тических, карьерных амбиций родственники отка-
зываются друг от друга. Не берется также в рас-
чет, что наличие родственной связи само по себе 
не является маркером фактических отношений. 
Так о каких традиционных ценностях тогда ведет-
ся речь в политических и частных дебатах? Пожа-
луй, здесь имеется логическая проблема соотно-
шения категорий и ценностей. О данной проблеме 
мы упоминали также в наших предыдущих статьях 
о государственной службе и системе разрешения 
экономических споров. Необходимо более критич-
но и скептически отнестись к законам, принятым 
начиная с перехода к рыночным отношениям, по-
скольку именно тогда были восприняты западные 
ценности и идеология. К тому же, государство са-
мо создало базис определённых отношений, про-
водя в жизнь различные законы, стандарты и вне-
дряя периодически новые условия для образова-
ния, просвещения и государственного устройства. 
К примеру, автор выбрал в качестве последую-
щего образования юриспруденцию не потому, что 
это было модно, востребовано обществом, а по-
тому что ходил на обязательные дополнительные 
школьные курсы делопроизводителей и уже имел 
представление о работе в данной сфере. Можно 
было пойти на курсы журналистов или математи-
ческие, но на это физически не было времени. Вы-
бор тех или иных путей может быть определен ус-
ловиями, созданными обществом.

Упомянем также социализацию посредством 
пользования сетью Интернет и передовыми тех-
нологиями. Еще не всем доступны средства связи 
в виде смартфонов и связь через Интернет. Такое 
может быть в силу возраста, отсутствия зоны дей-
ствия Интернета, дороговизной смартфонов, от-
сутствием необходимости пользования Интернет- 
приложениями и практики их использования и т.п.

Рассматривая модель развития американизи-
рованного глобализма, исследователи указывают 
на наличие в этой модели концентрации основных 
ресурсов в крупных городах, асимметрию в разви-
тии и значительное отставание периферии от цен-
тров экономического развития [9].

Ранее в своих статьях автор указывал, что в це-
лом ориентация на западные ценности и форми-
рование новой правовой культуры имело общую 
красивую картинку, обществу предлагался рынок 
на конкурентных началах, предполагающий раз-
витие и здоровую конкуренцию. Однако общество 
не было готово к новой системе, не было заложено 
соответствующих основ и отсутствовало понима-
ние как следует себя проявлять в условиях стихий-
ного рынка. Отсутствовала цензура и государство 
утратило контроль над происходившими процес-
сами.

Арбитражная система находится под влиянием 
как внешних, так и внутренних факторов. Подроб-
но становление системы мы рассматривали в пре-
дыдущих публикациях. В условиях глобализации 
и стремления к интеграции при имеющейся са-
мостоятельности системы арбитражная система 
сталкивается с необходимостью адаптации к но-
вым реалиям. Однако, как показано в статье есть 
стойкое противоречие в ценностях. Наличие глубо-
ких противоречий и проблем мы также освещали 
в публикациях.

Наличие в публикациях в сети Интернет об-
зоров и анализа отношения молодого поколения 
к труду и экономической ситуации в целом, его не-
доверия к возможности самореализации, как это 
было у более старших поколений, говорит о кри-
зисе поколений и назревшей необходимости ори-
ентации на защиту трудовых прав, снижение тру-
довой нагрузки в целом. Экономическая система 
не может полноценно функционировать без учета 
положений о труде и защите растущих поколений. 
Данная тема нами также была раскрыта в ряде ста-
тей. Молодежи более понятно сравнение диких от-
ношений с «Игрой в кальмара», когда более агрес-
сивно настроенные лица, пользуясь своим поло-
жением и различными связями, убирают более 
честных и открытых конкурентов. Огромный урон 
экономике и общественным отношениям наносят 
лица, не осознающие последствия своих действий 
либо намеренно ухудшающие экономическую си-
туацию в целом. Личная нажива, сиюминутная вы-
года, желание самоутвердиться, а также иные низ-
менные потребности наносят вред развитию обще-
ства и государства в целом. Однако, и государство 
должно ориентироваться на потребности населе-
ния, что озвучено различными политическими те-
ориями.

Истории из сети Интернет (особенно много раз-
личной информации в комментариях) свидетель-
ствуют, что в процессе занятия должностей, руко-
водящих постов, захвата чужого имущества неко-
торые лица не брезгуют ничем, идут на абьюз, бул-
линг, используют различные инструменты.

Благодаря мобильности и сети Интернет стало 
понятно насколько отличается уровень жизни на-
селения в целом и отдельных его представителей. 
Также еще яснее выступили различия между цен-
трами и периферией, между советским поколени-
ем и последующими поколениями. Если в 90-ые 
годы население могло быть в неведении какие 
законы принимаются и что происходит на полити-
ческой арене, то сейчас информации стало боль-
ше, хотя и не самого качественного. Наблюдение 
за блогерами согласно сведениям из публичных 
опросов стало снижать мотивацию и открывать 
новые горизонты в сознании. В свете происходя-
щих процессов в сознании общества необходимо 
закрепление в качестве трудового стажа времени 
учебы в ссузах и вузах, о чем автор указывал ра-
нее в своих статьях. Такие меры должны снизить 
нагрузку на население и способствовать популяр-
ности образования.
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На фоне сложившейся экономической ситуа-
ции нужны послабления в нагрузке на население 
в сфере ЖКХ и медицинской помощи.

Также в более ранних публикациях автор ука-
зывал и вновь подчеркивает, что государственная 
контрольная нагрузка на бизнес не должна превы-
шать разумные пределы, чтоб не душить органи-
зации и предпринимателей, оказывающих услуги 
и продажу товаров населению. Мы подчеркиваем, 
что важны переговоры, применение предупрежде-
ний, выявление слабых мест и работа над ошиб-
ками. И опять же существенную роль в перегово-
рах может играть мониторинг. Не только мелкий 
бизнес, но и более крупные игроки рынка могут 
не справляться с требованиями законодательства, 
хотя это не снимает с них ответственность и не-
обходимость прорабатывать в сторону улучшения 
своей работы. Банкротства и вытеснение мелкого 
бизнеса с рынка обусловлено стихийностью суще-
ствования рынка, а также отсутствием взаимопо-
нимания между государственными органами и биз-
несом. Хотя Интернет стал предоставлять возмож-
ность иметь большее представление о мире права, 
зона его действия пучкообразная и не у всех есть 
физическая возможность ознакамливаться с име-
ющейся на сайтах информацией.

Вспомним какой тяжелый период в истории Рос-
сии пришелся на 90-ые годы XX века, когда в силу 
государственных преобразований людям не хвата-
ло на еду. По всей видимости, раз уж государство 
сейчас прощает и более тяжкие правонарушения, 
общество может простить тех, кто совершал мел-
кие кражи продуктов в магазинах, тех, кто устраи-
вал семейные ссоры, оскорблял и был привлечен 
за это к ответственности. С этой позиции долж-
ны быть внимательно оценены нарушения, совер-
шавшиеся в то тяжелое для государства и обще-
ства время. Христианская мораль говорит нам, что 
нельзя красть и обижать ближнего, но она также 
говорит нам прощать и понимать. Нам сложно бу-
дет понять соседа, укравшего с огорода урожай, 
выращенный нашим трудом, но не каждый обра-
титься с заявлением в органы, в то же время мож-
но снисходительно отнестись к людям, потеряв-
шим в то время работу и искавших возможность 
не умереть с голоду (при условии единичного эпи-
зода правонарушения). Также нужно отметить, что 
в качестве негативной составляющей рассматри-
валось отсутствие работы у нарушителя. Пожалуй, 
уже в то время органы должны были осознавать, 
что экономическая ситуация была нестабильной 
и работы могло реально не быть. Поскольку в за-
дачи статьи не входит рассмотрение правонаруше-
ний в период 90-х годов, оставим данный вопрос 
на размышление тем, кто хотел бы заняться разра-
боткой решений в данном направлении из сферы 
уголовно- правовых дисциплин.

Кроме того, необходимо уделить внимание 
кредитно- финансовой сфере: именно с 90-х годов 
вследствие злоупотреблений в данной сфере на-
селение потеряло свои значительные средства, 
а также дальше продолжает терпеть различные по-

тери от взаимодействия в данной сфере. С одной 
стороны, банковская сфера стимулирует денежные 
потоки, с другой стороны, она зачастую злоупотре-
бляет своим положением. Действительно, в Рос-
сии рыночные отношения и об этом говорят на ка-
ждом углу, вместе с тем, памятуя как прошли 90-ые 
годы и как образовались капиталы, должно быть 
более справедливое распределение средств. Са-
ми капиталовладельцы должны понимать, что во-
шли давно в стадию перепотребления, что следует 
из различных Интернет- источников и обзоров риэ-
лтеров. В базовые человеческие потребности вхо-
дят еда, семья, медицинские, социально- бытовые 
условия несмотря на то, что экономическая теория 
не ставит волю к власти на первое место в списке 
потребностей человека, считаю, что такая воля за-
ложена в человеке с рождения и проявляется в хо-
де общения и игр. В ходе взаимодействия субъек-
ты могут полностью перенимать поведение, тра-
диции, ценности окружения либо частично перени-
мать их, либо качественно преобразовывать, либо 
отстраняться от взаимодействия. В любом случае 
останутся следы взаимодействия субъектов. Наи-
более заметно воля к власти у обладающих ресур-
сами лиц, поскольку они могут ее реализовать раз-
личными путями. Не обладая соответствующими 
знаниями, опытом и подготовкой лицо может же-
лать завладеть властью и чужим имуществом с це-
лью управления. Нужно отметить, что работода-
тели с неохотой идут на удовлетворение базовых 
потребностей и здесь наблюдается избирательный 
подход с превышением полномочий. Опять же в за-
дачи статьи не входит обзор имущественного рас-
слоения в России, вместе с тем, было бы упущени-
ем не упомянуть об этом в общей экономической 
картине. Никого уже не удивит очередная автома-
шина или вилла, но базовые потребности у всех 
остаются одинаковыми.

Кроме того, автор хотел бы упомянуть еще один 
пункт в общей экономико- социальной картине. Ка-
залось бы, стоит ли здесь его прописывать, однако 
проведенное социальное исследование не должно 
быть упущено из общего виду. Расслоение насе-
ления идет не только по сферам имущественно-
го оборота, но и в плане принадлежности к опре-
деленному полу или возрастной категории. Люди, 
прожившие значительную часть своей жизни в со-
ветское время, успокаивают себя тем, что у них 
то все было и есть. Автор провел часть детства 
с пожилыми дедушкой- бабушкой, которые оказы-
вали помощь своим потомкам из пенсионных на-
числений, а также урожая с огорода и участков 
в поле, на которых мы совместно работали, также 
содержали скот, могут ли сейчас люди похвастать-
ся этим. Городскому жителю может быть крайне 
неудобно и затратно поддерживать связь с дерев-
ней, связь обычно остается пока есть к кому ездить 
и оказывать уход и заботу. Однако на более мо-
лодые поколения лег груз экономико- социальных 
проблем. Данные проблемы не могут выпадать 
также из поля зрения религиозных организаций: 
с целью решения экономических проблем ряд лиц 
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(судя по комментариям в социальных сетях на дан-
ную тему и статьях в сети Интернет) решает свои 
проблемы не путем объединения в кооперативы 
или иные организации, а путем многоженства и со-
жительства со сменяемыми партнерами с целью 
постоянного поддержания уровня достатка. При 
чем это наблюдается в поведении как мужчин, так 
и женщин. Видимо в данном случае бесполезно 
объяснять о возможности взаимопомощи иными 
более приемлемыми морально путями, в том числе 
кооперации. Сведения из постов в Интернете так-
же свидетельствуют, что подобные явления стали 
возможными с 90-х годов, в то время как ранее та-
кое решение экономических проблем осуждалось 
и не было распространено. Более молодые поко-
ления относятся к такому поведению скептически, 
также как в России, так и за рубежом наблюда-
ется даже тренд на одиночество среди молодежи, 
что следует из контента, к примеру, японских и ко-
рейских блогеров, но в целом реальная проблема 
в обществе существует. Дабы не сгущать краски, 
примем во внимание, что не все пользуются Ин-
тернетом и не везде пишут и оставляют свои ком-
ментарии.

В плане продовольственной безопасности упо-
мянем вопрос перехвата земель в деревнях и садо-
вых товариществах: в силу некоторых тяжелых жиз-
ненных обстоятельств пользователи могут на ряд 
лет прекратить обработки земель, не вносит каки-
е-либо дополнительные платы, особенно это акту-
ально для городских жителей, стариков и инвали-
дов. Научный интерес могут представлять лица, 
которые годами не обрабатывают свои владения, 
а потом начинают выставлять претензии к сосед-
ским участкам по взносам и обработке земли: они 
словно выжидают, когда у других возникнет эко-
номический кризис. На лицо понимание рыночных 
отношений утрировано и с жестокой циничностью. 
Этим моментом пользуются родственники и соседи 
и перехватывают участки. Люди могут разбираться 
в законах или что-то слышать от знакомых и при-
менять такие же методы на практике, а в итоге мы 
видим потерю человеческого лица и брутализм. 
Также в качестве примера хищнических переделов 
собственности можно привести банкротные дела, 
по которым идет приобретение имущества сильны-
ми осведомленными экономическими субъектами, 
притесняющими более экономически слабых. Мы 
уже освещали в отдельных статьях тему финан-
сового анализа в делах о банкротстве и привле-
чении арбитражных управляющих к ответственно-
сти. Вопросы здесь не однозначные и требующие 
пристального внимания и переосмысления. Пока 
суды и проверяющие заостряют внимание только 
на технических моментах, из экономического обо-
рота может быть выведен и ликвидирован важ-
ный экономический субъект. Законы должны быть 
человечны, но и человек не должен терять свой 
лик, что относится также к экономическим субъек-
там. Можно привести множество примеров, когда 
в отношениях можно руководствоваться не толь-
ко законами, а и здравым смыслом. Отсутствие 

ценностных ориентиров в поведении субъектов го-
ворит об их глубокой деградации. Огромную роль 
в развитии ценностей могут играть семья, религия, 
вместе с тем, ценностные установки выбираются 
самостоятельно и часто носят глубинное убежде-
ние с рождения, корректируются в процессе жизне-
деятельности, но вряд ли полностью искореняются. 
Опять же оставим данный вопрос на размышление 
уголовно- правовых дисциплин.

Также необходимо убрать ответственность 
за клевету и оскорбление, предоставим лицам 
разрешать вопрос на морально- этическом уровне. 
Данные положения поспособствуют более мягкому 
ведению переговоров, без применения лишних об-
ращений в органы и суд.

Большое влияние на развитие права могут ока-
зывать лица, занимающие руководящие должно-
сти, поскольку они не выполняют множество тех-
нических задач, которые ложатся на персонал. 
Именно руководители имеют возможность теми 
или иными путями формировать правовую практи-
ку и способствовать развитию законодательства. 
Печально понятен тот факт, что могут замалчи-
ваться насущные проблемы и варианты решения 
ради личной выгоды и сохранения кресла. При 
этом по всей видимости может быть отсутствие по-
нимания, что от них кто как раз ждут адекватную 
обратную связь. Подобные ситуации могут возни-
кать в силу того, что местные СМИ, бюрократиче-
ский аппарат и суды сращиваются, не освещают 
и не работают с проблемами, принимают хищниче-
ские условия ведения работы, законы порой толку-
ются ими в целях личного обогащения и превраща-
ются в орудие пыток и дестабилизации экономиче-
ских отношений.

Мы не раз также освещали тему переговоров 
и внесудебного разрешения экономических спо-
ров. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что суды мо-
гут физически не смочь рассмотреть все возника-
ющие на практике споры в том объеме, в котором 
они возникают. Многое может остаться между сто-
ронами спора и может быть разрешено в добро-
вольном порядке. Для этого должно быть право-
вое просвещение и интерес самих экономических 
субъектов разобраться в проблеме без примене-
ния государственной силы.

Заключение

Россия находилась под сильным влиянием западной 
культуры ценностей, что также отражалось на су-
дебной системе. Западные страны всегда пыта-
лись навязать свою систему ценностей и правовую 
культуру. Здесь, однако нужно указать, что к сло-
жившейся ситуации можно относится двояко: либо 
рассматривать как навязывание, либо как добро-
вольное партнерство. Влияние Запада имело как 
негативные, так и позитивные последствия. Счита-
ется, что навязывание Западом своего либерализма 
привело к кризисным явлениям в России в 1990-ые 
годы. В настоящее время Россия пытается найти 
свой путь, отстаивая суверенитет. Только в этом 
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случае Россия сможет обеспечить свою незави-
симость в правовой сфере. В статье поднимает-
ся важная тема традиционных ценностей и совре-
менных подходов к государственному устройству, 
внедренным из Запада. С внедрением западных 
образцов наблюдается парадокс: несмотря на пу-
бличное обсуждение и возврат к традиционным 
ценностям, в действительности может происходить 
отказ от них. Логика политических процессов подчас 
противоречит заявленным ценностям и идеалам, 
что создает конфликт между идеологией и практи-
кой. Переход на западные образцы требовал отказа 
от семейных связей и ценностей, что противоречит 
заявляемым ныне традиционным ценностям, про-
исходит разрыв в понимании между религиозны-
ми и государственными устоями. Для применения 
на практике традиционных ценностей необходимо 
решение указанного логического противоречия. 
Таким образом, статья подчёркивает актуальность 
обсуждения традиционных ценностей в контексте 
государственных практик.
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The article examines the question of the influence of globalization 
and the West on the development of law in Russia after the collapse 
of the USSR. The author analyzes how Russia was influenced by 
Western trends and models in the formation of the legal system, 
ranging from trade relations of Novgorod and the reforms of Alex-
ander I to modern processes of digitalization of legal proceedings. 
Particular attention is paid to the role of the United States and the 
West in the collapse of the Soviet Union and the formation of a new 
Russia, as well as their influence on the choice of political and eco-
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necessary to preserve the sovereignty of Russia.
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Настоящая статья посвящена исполнению требований про-
курора, вытекающих из его надзорных полномочий. Автор 
указывает на существование несогласованности в понима-
нии степени обязательности требований прокурора как в на-
учном сообществе, так и в судебной практике. Отмечается, 
что несмотря на указание в законодательстве о прокуратуре 
на безусловность исполнения требований, выносимых в рам-
ках компетенции надзорного органа, Конституционным судом 
Российской Федерации требования, отраженные в представ-
лении прокурора, оценены как «не имеющие абсолютного ха-
рактера». Указанное зачастую приводит к отказу поднадзор-
ных органов от добровольного исполнения актов реагирования 
прокурора, понуждая последнего к обращению в суд в защиту 
нарушенных интересов, оспариванию представлений, проте-
стов и иных актов прокурора в судебном порядке. В настоящей 
статье автор отграничивает обязательность требований про-
курора от ответственности, возникающей за их неисполнение, 
классифицирует требования прокурора в зависимости от сте-
пени их обязательности, а также критерия «абсолютного ха-
рактера», предложенного Конституционным судом Российской 
Федерации. В статье анализируются трудности привлечения 
к ответственности виновных лиц за невыполнение требований 
прокурора, связанные с предметом доказывания, а также на-
личием в действиях виновного лица умысла на совершение 
противоправных действий.

Ключевые слова: требование прокурора, обязательность ис-
полнения требования, привлечение к административной ответ-
ственности, представление, прокурорский надзор.

Прокурор, будучи субъектом властных полномо-
чий при осуществлении надзорной деятельности, га-
рантирован безусловным исполнением своих требо-
ваний. Статья шестая Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» обуславливает 
указанную обязанность с правомочиями прокурора, 
предусмотренными статьями 9.1, 22, 27, 30, 33 и 39.1 
вышеназванного закона. Между тем законодателем 
конкретизированы только требования прокурора, 
связанные с предоставлением документов, инфор-
мации, необходимой для проведения проверки или 
для подготовки к ее проведению. Относительно пол-
номочий по реагированию на уже выявленные нару-
шения закона законодатель ограничивается отсыл-
кой на статьи ранее указанные статьи 9.1, 22, 27, 30, 
33, 39.1 закона. Вышеизложенное порождает в су-
дебной и прокурорской практике дуализм мнений, 
связанных как с определением существа требова-
ния прокурора, которое является обязательным, так 
и со степенью данной обязательности.

1. Изначально важно отграничить понятия «обя-
зательность требований прокурора» от «ответ-
ственности за неисполнение требований прокуро-
ра». В соответствии с пунктом один статьи 6 За-
кона «О прокуратуре Российской Федерации» все 
требования прокурора, вытекающие из его власт-
ных полномочий, обязательны для исполнения. 
Вне рамок надзорной деятельности, в отсутствие 
властных полномочий, прокурор вообще не мо-
жет выносить требования, а его актами в таких 
случаях выступают заключения, письма, ходатай-
ства и др. Впрочем, не за каждое из неисполнен-
ных требований прокурора закон предусматривает 
возможность привлечения к ответственности. Так, 
например, невзирая на то, что требования, содер-
жащиеся в протесте прокурора, обязательны для 
исполнения, к административной ответственности 
поднадзорное лицо может быть привлечено только 
в случае неисполнения обязанности по рассмотре-
нию протеста в 10-ти дневный срок, на что указы-
вает отсутствие указания в законе на срок для ис-
полнения вышеназванного акта.

В связи с этим не следует усматривать прямую 
зависимость неисполнения требований прокуро-
ра с возможностью привлечения виновного лица 
в указанном деянии лица к административной от-
ветственности.

2. Характер требований прокурора. В основу 
оценки характера требований прокурора, изложен-
ных в представлении, положено Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 24.02.2005 № 84-О, кото-
рым последний указал, что представление «не име-
ет абсолютный характер и силой принудительного 
исполнения не обладает», поскольку имеет цель по-
нудить поднадзорные органы к добровольному ис-
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полнению надзорного акта [1]. Позиция Конституци-
онного Суда нашла широкое применение в практике 
судов общей юрисдикции, которые одномоментно 
стали применять данную характеристику даже при 
рассмотрении административных дел, где прокурор 
обратился в суд по итогам неисполненного представ-
ления и сами требования прокурора, изложенные 
в последнем, не являются предметом доказывания.

Между тем, обращаясь к самому Определению 
КС РФ № 84-О, необходимо напомнить, что в ос-
нове спора между заявителем Моторичевой И. В. 
и паспортно- визовой службой Лахденпохско-
го РОВД лежало совершение последней на ос-
новании вынесенного представления прокурора 
юридически- значимых действий (снятие с реги-
страционного учета по месту жительства), порож-
дающих прекращение у заявителя права пользова-
ния жилым помещением [1]. Таким образом, Кон-
ституционный Суд в своем Определении отметил, 
что само по себе представление прокурора как акт 
реагирования не может быть основанием для со-
вершения поднадзорным органом юридически зна-
чимых действий, совершение которых происходит 
в установленном законом порядке по основаниям, 
предусмотренным законом (например, регистра-
ция права собственности, снятие с регистрацион-
ного учета и проч.) [2, С. 28].

В связи с этим следует констатировать, что про-
курор в рассмотренном Конституционном Судом 
случае неверно вообще выбрал представление 
в качестве акта реагирования, так как лицо, совер-
шившее правонарушение, на момент проверки уже 
не обладало самостоятельной возможностью его 
устранить. В подобных ситуациях наиболее вер-
ным способом реагирования является обращение 
с иском в суд. Однако необходимо заключить, что 
рассматриваемое не ставит под сомнение требова-
ние прокурора с точки зрения обязательности его 
рассмотрения. В связи с чем следует заключить, 
что в основе вынесенных актов прокурорского ре-
агирования лежит сразу два требования: требова-
ния рассмотреть акт и требование устранить нару-
шения закона, каждое из которых обязательно для 
исполнения, однако возможно не обладает всеми 
признаками для привлечения к административной 
ответственности в случае их неисполнения. Ука-
занный вывод можно применить и к другим надзор-
ным актам прокуратуры. Так изложенное в проте-
сте требование прокурора на противоречащие за-
кону правовые акты не содержат срока их исполне-
ния, упоминая только срок для рассмотрения про-
теста, который следует рассматривать как само-
стоятельное требование. В связи с этим допустимо 
возбуждение прокурором административного про-
изводства только в случае неисполнения обязанно-
сти по рассмотрению протеста, что исключает воз-
можность привлечения к ответственности долж-
ностных лиц, вынесших незаконный правовой акт, 
за отказ от приведения последного в соответствие 
с действующим законодательством.

Возвращаясь к вопросу обязательности требо-
ваний прокурора и беря за основу критерий «аб-

солютного характера», предложенный Конституци-
онным судом РФ, все требования прокурора мож-
но классифицировать на 2 группы в зависимости 
от наличия или отсутствия абсолютного характера 
требований, изложенных в акте. Так, к требовани-
ям, которые имеют абсолютный характер и могут 
быть положены в основу юридически значимого 
действия, относятся требования прокурора (за-
просы) о предоставлении документов, сведений, 
статистической и иной информации (в том числе 
электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), справки и другие матери-
алы или их копии, необходимые при осуществле-
нии возложенных на органы прокуратуры функций, 
предусмотренных статьей 6, 22 Федерального за-
кона «О прокуратуре РФ», в том числе требования 
о проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия. Прямое указание вышеназванных требований 
(выносимых в ходе или вне проведения проверки) 
в законе, а также срока их исполнения порожда-
ет корреспондирующую безусловную обязанность 
адресата обязанность исполнить требования про-
курора. При этом в качестве основания для совер-
шения активных действий со стороны поднадзорно-
го лица будет выступать именно внесенное в уста-
новленном порядке требование прокурора о пре-
доставлении документов, материалов. Гарантией 
исполнения требований абсолютного характера яв-
ляется возбуждение прокурором дела об админи-
стративном правонарушении по статье 17.7 КОАП 
РФ, которое активно используется в прокурорской 
практике. Например, в рамках прокурорской про-
верки прокурор направил председателю правления 
ТСЖ запрос о необходимости явки в прокуратуру 
района для дачи объяснений, а также предоставле-
нии необходимых документов. В назначенное вре-
мя председатель в прокуратуру района не явился, 
запрашиваемые сведения не представил, с сотруд-
никами прокуратуры района не связывался. В су-
дебном заседании фактические обстоятельства 
дела нашли подтверждение, председатель ТСЖ 
был признан виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 17.7 КОАП РФ и подвергнут административ-
ному наказанию в виде административного штра-
фа в размере 2 000 руб лей [3].

К требованиям прокурора, не имеющим в сво-
ей основе абсолютного характера, относятся все 
общенадзорные акты прокурорского реагирования 
на нарушения закона и, в первую очередь, пред-
ставление прокурора, которое содержит требова-
ние, адресуемое подназорному лицу, устранить 
нарушение и сделать это в добровольном поряд-
ке, как указал Конституционный суд Российской 
Федерации. Обязательность исполнения требова-
ния прокурора, изложенная в представлении, реа-
лизуется посредством обращения прокурора в суд 
в случае отказа адресата исполнять представле-
ние прокурора самостоятельно, а также возмож-
ностью возбудить производство об администра-
тивном правонарушении по статье 17.7 КОАП РФ.



№
 2

  2
02

5 
 [Ю

Н]

32

Вместе с тем несмотря на отсутствие абсолютно-
го характера требований, изложенных в представ-
лении, представляется принципиально неверным 
вывод судебной коллегии по административным 
делам Шестого кассационного суда общей юрис-
дикции, сформулированном им в Определениях 
по ряду дел, согласно которому протест и пред-
ставление не содержат в себе распорядительно- 
властных предписаний, носят рекомендательный, 
информационный характер [4]. Полагаем, что ука-
занные суждения прямо противоречат нормам ста-
тьи 6 Федерального закона «О прокуратуре РФ», 
предусматривающей обязательность исполнения 
требований прокурора и посягают на властный ха-
рактер надзорных полномочий прокурора.

3. Степень обязательности. В законе просле-
живается неразрывная связь обязательности тре-
бований прокурора с возможностью привлечения 
виновного лица к административной ответствен-
ности по статье 17.7 КОАП РФ. В судебном засе-
дании прокурор должен доказать, во-первых, за-
конность требований, послуживших основанием 
для возбуждения административного производ-
ства, во-вторых, факт умышленного невыполнения 
субъектом надзора требований прокурора. Исходя 
из анализа судебной практики, следует заключить, 
что указанные признаки представляют для проку-
рорских работников ряд сложностей, что влияет 
на частоту вынесения постановлений о возбужде-
нии производства об административном правона-
рушении в прокурорской практике.

Так, Постановлением Уватского районного суда 
Тюменской области производство по делу об адми-
нистративном правонарушении по ст. 17.7 КОАП 
в отношении старшего судебного пристава было 
прекращено в связи с отсутствием состава право-
нарушения. Суд пришел к выводу, что требование 
прокурора о предоставлении информации не со-
держало конкретизации номера исполнительно-
го производства, что не позволило идентифици-
ровать личность участника производства. Кроме 
того, действия начальника отдела РОСП, пытав-
шейся выяснить по телефону дополнительную ин-
формацию у сотрудника прокуратуры, судом были 
расценены как свидетельствующие об отсутствии 
умысла на неисполнение требований прокурора 
[5].

Сложность при возбуждении рассматриваемо-
го административного правонарушения связана 
также и с тем, какие именно требования остались 
не исполненными. Если неисполненными явля-
ются требования прокурора абсолютного харак-
тера (запросы по предоставлении документов), 
то прокурор вероятнее всего будет более успешен 
в доказывании правомерности своих требований. 
В случае, если прокурор выносит постановление 
о возбуждении производства по статье 17.7 по ре-
зультатам неисполнения ранее вынесенного пред-
ставления, правомерность требований прокурора 
нередко не находит подтверждения в ходе рассмо-
трения дела судом.
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ON THE QUESTION TO COMPLIANCE WITH THE 
PROSECUTOR’S REQUIREMENTS

Gadiyatova M. V.
Ural State Law University

This article is devoted to the execution of the requirements of the 
prosecutor arising from his supervisory powers. The author points 
to inconsistency in understanding of the extent to which the pros-
ecutor’s requirements are binding, both in the scientific community 
and in judicial practice. It is noted that despite the provision in the 
law on the prosecutor’s office to unconditional compliance with re-
quirements issued within the competence of the supervisory body, 
the Constitutional Court of the Russian Federation demands reflect-
ed in the submission of the prosecutor are assessed as «not having 
absolute character». This often leads to the failure of the superviso-
ry bodies to voluntarily perform acts of reaction by the prosecutor, 
forcing the latter to apply to court for protection of violated interests, 
challenging submissions, protests and other acts of the prosecutor in 
judicial order. In this article, the author distinguishes the requirement 
of the prosecutor from the liability arising from their failure to perform, 
classifies the prosecutor’s requirements according to the degree of 
their obligation, as well as the criterion of «absolute nature», pro-
posed by the Constitutional Court of the Russian Federation. The ar-
ticle analyses the difficulties of holding responsible persons account-
able for failure to comply with the requirements of the prosecutor, 
related to the subject of evidence, as well as the existence in the ac-
tions of the guilty person intent to commit unlawful acts.

Keywords: the requirement of a prosecutor, the obligation to ex-
ecute the requirement, the administrative liability, the prosecutor’s 
request, prosecutorial supervision.
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Проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами на особо 
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В данной статье на основе проведенного анализа результатов 
опроса руководств особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в различных субъектах Российской Федерации, раз-
мещенного в открытых источниках, автором рассматриваются 
основные проблемы применения законодательства об обраще-
нии с отходами производства и потребления, с которыми стал-
киваются ООПТ при организации системы накопления и сбора 
твердых коммунальных отходов (ТКО), образованных на их 
территориях. Также в данной статье рассматриваются тенден-
ции развития современного законодательства по обращению 
с ТКО, направленные на устранение существующих проблем. 
Автором статьи проведен анализ последних изменений дей-
ствующего законодательства об обращении, а также разраба-
тываемых органами исполнительной власти Российской Фе-
дерации проектов нормативно- правовых актов, направленных 
на регулирование деятельности по обращению с отходами. 
Автором приводятся предложения по устранению указанных 
проблем. При написании данной статьи автором использова-
лись официальные сайты Президента Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Минприроды России, новостные порталы.

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, 
ООПТ, отходы производства и потребления, твердые комму-
нальные отходы, ТКО, территориальная схема обращения с от-
ходами, нормативы накопления ТКО.

В соответствии с положениями Федеральным 
законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» (далее –  За-
кон № 33-ФЗ) для ООПТ установлен режим осо-
бой охраны, направленный на минимизацию не-
гативного воздействия на окружающую среду при 
осуществлении туризма на данных территориях 
[1].

Именно поэтому, вопрос соблюдения установ-
ленного законодательством порядка обращения 
с ТКО как источником негативного воздействия 
на окружающую среду на территориях ООПТ сто-
ит особенно остро. В 2019 году была запущена 
мусорная реформа, направленная на эффектив-
ное управление отходами с целью сокращения их 
полигонного захоронения и ликвидации несанк-
ционированных объектов размещения отходов, 
в том числе располагающихся на ООПТ. Несмотря 
на масштабную трансформацию законодательства 
об отходах в рамках этой реформы, многие ООПТ 
столкнулись с проблемами реализации намеченно-
го законодателем пути.

Согласно результатам опроса 140 федеральных 
ООПТ, проведенного Агентством стратегических 
инициатив в 2020 году [2], основными проблемами 
с которыми столкнулась большая часть опрошен-
ных ООПТ являются:
– несовершенство организации системы сбора 

ТКО (низкая транспортная доступность, уда-
ленность от объектов инфраструктуры по обра-
щению с ТКО, что также влечет низкую рента-
бельность для региональных операторов, а так-
же неисполнение обязательств региональным 
оператором по вывозу ТКО, в том числе несво-
евременный вывоз ТКО);

– неправильная организация накопления ТКО 
(отсутствовали ограждения вокруг контейне-
ров, из-за чего мусор вытаскивали животные, 
и оставшийся на земле мусор не вывозился ре-
гиональным оператором, либо контейнеры во-
все не были установлены);

– отсутствие ООПТ в территориальной схеме 
по обращению с ТКО;

– отсутствие у руководства ООПТ заключенно-
го договора по оказанию услуг по обращению 
с ТКО с региональным оператором (в том числе 
по причине отсутствия регионального операто-
ра на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации);

– отсутствие на территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации системы 
обращения с отходами I–V классов опасности 
в целом, несовершенство инфраструктуры;
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– высокая стоимость услуг по вывозу ТКО, в том 
числе несовпадение установленного нормати-
ва накопления ТКО с фактически накопленным 
объемом ТКО [3].
Перечисленные проблемы, затрудняющие вне-

дрение эффективной системы накопления и выво-
за ТКО, являются причиной возникновения несанк-
ционированных мест размещения отходов на тер-
риториях ООПТ. Согласно информации, приведен-
ной Минприроды России, по состоянию на 2020 год 
на ООПТ были выявлены несанкционированные 
места размещения отходов общей площадью бо-
лее 100 га и массой более 300 тыс. тонн, объек-
ты накопленного вреда окружающей среде от пре-
дыдущей деятельности хозяйствующих субъектов 
общей площадью более 5 тыс. га и массой более 
67 тыс. тонн, а также была определена необходи-
мость в установке дополнительных контейнеров 
для накопления ТКО (925 шт.) [4].

Вместе с тем, мусорная реформа не стоит на ме-
сте. В период с 2019 по настоящий момент зако-
нодательство об отходах переживает трансформа-
цию и ситуация с обращением с ТКО на ООПТ ме-
няется в лучшую сторону.

В целях стимулирования раздельного накопле-
ния ТКО, Федеральным законом от 14 июля 2022 г. 
№ 268-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (далее –  Закон № 89-
ФЗ) [5].

Внесенными изменениями определено понятие 
вторичные ресурсы, а также уточняется порядок 
их раздельного накопления. Согласно статье 17.1 
Закона № 89-ФЗ в редакции Закона № 268-ФЗ фи-
зические лица, в процессе потребления которыми 
образуются вторичные ресурсы, обеспечивают их 
раздельное накопление в местах (на площадках) 
накопления ТКО либо сдачу в места сбора вторич-
ных ресурсов. В местах сбора вторичных ресурсов 
может осуществляться складирование вторичных 
ресурсов как по видам вторичных ресурсов, так 
и по группам однородных отходов в соответствии 
с требованиями при обращении с такими группа-
ми. [6] Реализация указанных положений облег-
чит осуществление раздельного накопления ТКО 
на ООПТ.

Одним из нововведений, внесенным Федераль-
ным законом «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» и Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» от 26 декабря 2024 г. № 497-ФЗ (да-
лее –  Закон № 497-ФЗ) в Закон № 89-ФЗ является 
определение понятий труднодоступная территория, 
а также мусороперегрузочная станция. В соответ-
ствии с Законом № 497-ФЗ срок хранения отходов, 
образовавшихся на труднодоступных территориях, 
увеличен более чем на двенадцать месяцев. Пе-
речень труднодоступных территорий определяется 
субъектами Российской Федерации в составе тер-

риториальных схем обращения с отходами по ре-
зультатам согласования с ППК «Российский эколо-
гический оператор» и Росприроднадзором [7].

В реализацию постановления Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 30 мая 2023 г. 
№ 27-П (далее –  Постановление) в части регули-
рования порядка ликвидации мест несанкциони-
рованного складирования отходов Минприроды 
России разработан проект Федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее –  законопроект № 751834–8). Зако-
нопроектом № 751834–8 устанавливается порядок 
выявления территорий, загрязненных в результате 
сброса ТКО объемом 5 кубических метров и бо-
лее, не относящихся к объектам накопления или 
размещения отходов, а также уточняются полно-
мочия субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в случае невозможности 
установления лиц, виновных в загрязнении терри-
торий ТКО. В соответствии с законодательством 
об обращении с отходами ликвидировать несанк-
ционированные места обязан либо лицо, виновное 
в их образовании, либо собственник соответству-
ющего земельного участка. Предполагается, что 
в случае невозможности определения указанных 
лиц за ликвидацию несанкционированных мест, 
расположенных в границах населенных пунктов, 
ответственны органы местного самоуправления, 
вне населённых пунктов –  органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, в срок 
не превышающий двух лет [8].

В настоящее время законопроектом № 751834–
8 находится на рассмотрении в Государственной 
Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации и принят в первом чтении.

Что касается вопроса повышения рентабельно-
сти вывоза ТКО с ООПТ для регионального опе-
ратора, ППК «Российский экологический опера-
тор» предложено предусмотреть использование 
средств курортного сбора в расходах региональ-
ных операторов на особо охраняемых природных 
территориях и строительстве объектов по перера-
ботке, дополнив соответствующими положениями 
тарифное законодательство [9].

Также в силу специфики ООПТ, автору данной 
статьи видится необходимым внесение изменений 
в положения законодательства, определяющие 
требования к площадкам накопления ТКО в части 
обязанности обеспечения защиты указанных мест 
от диких животных. И здесь встает вопрос, о том, 
какой способ будет наиболее благоприятным. Це-
лесообразно предусмотреть универсальную норму, 
распространяющуюся на контейнерные площадки, 
расположенные на всех ООПТ, либо оставить это 
на усмотрение исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 
статьи 13.4 Закона № 89-ФЗ.

Вместе с тем, порядок обращения с отходами 
на ООПТ до сих пор подлежит совершенствова-
нию. На сайте Кремля опубликован Перечень пору-
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чений Президента Российской Федерации по ито-
гам расширенного заседания Совета при Прези-
денте по стратегическому развитию и националь-
ным проектам и комиссий Государственного Со-
вета по направлениям социально- экономического 
развития Российской Федерации, состоявшего-
ся 29 мая 2024 г., № Пр-1533 (далее –  Перечень). 
В соответствии с Перечнем кабмину и профильной 
комиссии Госсовета поручено обеспечить «созда-
ние эффективной системы управления такими от-
ходами на объектах туризма, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях, включая 
запрет на использование пластиковой посуды, па-
кетов и других неразлагаемых твердых коммуналь-
ных отходов, организацию раздельного сбора таких 
отходов в целях их дальнейшей переработки» [10].
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Судебное усмотрение как фактор обеспечения правовой определенности 
в административном праве
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В статье исследуется роль судебного усмотрения в обеспе-
чении правовой определенности в административном праве. 
Рассматривается правовая неопределенность как неотъемле-
мая характеристика системы юридического регулирования, 
требующая сбалансированного подхода при разработке и при-
менении нормативно- правовых актов. Особое внимание уде-
лено анализу дискреционных полномочий судей и их влиянию 
на правоприменительную практику, а также на формирование 
правовых позиций высшими судебными инстанциями. Автор 
рассматривает судебное усмотрение как инструмент адапта-
ции законодательства к конкретным обстоятельствам дела, 
позволяющий компенсировать пробелы в праве и учитывать 
динамику общественных отношений. В работе анализируются 
риски, связанные с произвольным толкованием норм и субъ-
ективным подходом судей, а также механизмы ограничения 
судебного усмотрения для предотвращения правового произ-
вола. На основе анализа судебной практики и доктринальных 
источников предложены рекомендации по минимизации субъ-
ективности правоприменительных решений, а также обеспе-
чению предсказуемости и единообразия судебной практики. 
Сделан вывод о необходимости выработки единых стандартов 
и критериев использования судебного усмотрения, которые по-
зволят обеспечить баланс между гибкостью правоприменения 
и принципом правовой определенности, что в свою очередь 
способствует повышению доверия к судебной системе и ста-
бильности правового регулирования.

Ключевые слова: судебное усмотрение, правовая определен-
ность, административное право, дискреционные полномочия, 
судебная практика.

Введение

Правовая неопределенность не выступает пол-
ной противоположностью правовой определенно-
сти, а, напротив, представляет собой ее состав-
ной компонент, который требует внимательного 
и профессионального подхода при разработке 
нормативно- правовых актов и их применении. Су-
дебное усмотрение выполняет ключевую функцию 
в процессе развития правовых систем, поскольку 
оно не только компенсирует пробелы законодатель-
ства, но и способствует его адаптации через форми-
рование правовых позиций. Легитимность судебной 
власти во многом зависит от строгого соблюдения 
установленных процедур, включая назначение су-
дей, распределение судебных дел и обеспечение 
их независимости. Недостаточная определенность 
правовых норм может стать предпосылкой для пра-
вового произвола, что в свою очередь негативно 
отражается на стабильности правового регулиро-
вания. В тех случаях, когда законодатель не дает 
однозначных решений, судебное усмотрение при-
обретает особое значение, предоставляя возмож-
ность учитывать конкретные обстоятельства дела 
и обеспечивать справедливое применение норм.

Проблема разграничения правовой определен-
ности и использования оценочных категорий в пра-
ве остается предметом научных споров. Особое 
внимание уделяется роли высших судебных ин-
станций в формировании правоприменительной 
практики, поскольку судебное нормотворчество 
остается одной из наиболее обсуждаемых тем 
в юридическом сообществе. Актуальность дискус-
сий в юридической науке связана с поиском оп-
тимального соотношения между судебным усмо-
трением и правовой определенностью, особенно 
в сфере административного права. Этот баланс 
необходим для того, чтобы судебная практика со-
храняла предсказуемость и устойчивость, одно-
временно обеспечивая гибкость при рассмотрении 
конкретных случаев.

В рамках настоящего исследования применя-
ются различные методологические подходы, сре-
ди которых сравнительно- правовой и формально- 
юридический методы занимают ключевые пози-
ции. Также используется анализ и синтез, позво-
ляющие детально рассмотреть исследуемые пра-
вовые явления и выявить их взаимосвязи. Кроме 
того, в работе задействованы логические методы, 
обеспечивающие последовательность рассужде-
ний и обоснованность выводов, что способствует 
формированию целостного представления о пред-
мете исследования.
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Основная часть

Административное усмотрение представляет собой 
полномочие государственных органов применять 
правовые нормы с учетом особенностей конкретной 
ситуации, что позволяет осуществлять избиратель-
ное правоприменение [1, с. 22]. Дискреционные пол-
номочия заключаются в праве публичных органов 
и судебных инстанций самостоятельно выбирать 
один из возможных вариантов административных 
действий или решений, придерживаясь установлен-
ных законом границ [2, с. 1397]. Понятия с оценоч-
ной составляющей играют значительную роль в пра-
вовом регулировании общественных отношений, 
а их интерпретация в судебных разбирательствах 
во многом зависит от уровня правосознания судей 
и других правоприменителей [3, c. 86].

Судейское усмотрение представляет собой 
процесс принятия решений, опирающийся на вну-
тренние убеждения судьи, при этом оно должно 
оставаться в пределах закона и нравственных 
принципов [4, c. 110]. Судебное усмотрение мож-
но рассматривать как механизм выбора между не-
сколькими правомерными вариантами решений, 
основанный на анализе правовых норм и индиви-
дуальных обстоятельств дела [5, с. 413]. Данный 
инструмент играет ключевую роль в обеспечении 
гибкости судебной практики, позволяя учитывать 
специфику рассматриваемых дел и выносить обо-
снованные решения [6, c. 114]. Поскольку судеб-
ное усмотрение предполагает возможность вы-
бора между различными законными вариантами, 
оно предоставляет судье пространство для инди-
видуального применения норм права. Такой под-
ход особенно важен в ситуациях, когда конкретные 
обстоятельства дела не имеют четкого регулирова-
ния в законодательстве, требуя детальной оценки 
и профессионального анализа.

Судебное усмотрение принципиально отличает-
ся от дискреционных полномочий тем, что его при-
менение строго ограничено рамками действующе-
го законодательства и направлено на обеспечение 
прав личности [1, c. 24]. В отличие от него, дискре-
ционные полномочия предоставляют органам го-
сударственной власти определенную степень сво-
боды при принятии административных решений, 
позволяя выбирать между различными варианта-
ми, которые считаются равноценными с точки зре-
ния справедливости и законности [2, c. 1397]. Су-
дебное правотворчество выступает инструментом 
для устранения недостатков позитивного права, 
включая наличие пробелов, устаревание отдель-
ных правовых норм и их неоднозначное толкова-
ние. В свою очередь, неопределенность может при-
сутствовать в содержании самой правовой нормы, 
ее отдельных положениях, в рамках определенных 
правовых институтов или даже на уровне норма-
тивных актов в целом.

Неопределенность права является неотъемле-
мой характеристикой системы юридического ре-
гулирования, отражающей его фундаментальную 
природу [7, c. 17]. Законы, направленные на упо-

рядочение общественных отношений, неизбежно 
включают элементы неопределенности, посколь-
ку должны учитывать динамику социальной жиз-
ни и разнообразие правоприменительных ситуа-
ций. При этом основополагающие принципы права 
призваны формировать баланс интересов обще-
ства, обеспечивая объективные ориентиры для со-
вершенствования законодательства [8, c. 81]. Они 
выполняют ключевую функцию в оценке качества 
правотворческого процесса, способствуя созда-
нию устойчивой, последовательной и предсказуе-
мой правовой среды. Соблюдение этих принципов 
позволяет минимизировать риск произвольного 
толкования правовых норм и укрепляет доверие 
к системе правосудия.

Применение толкования contra legem достаточ-
но распространено в судебной практике, включая 
российскую правовую систему. Его обоснован-
ность связана с тем, что право и закон не являют-
ся полностью идентичными понятиями, что позво-
ляет судьям в отдельных случаях отходить от бук-
вального содержания нормативных актов [9, c. 87]. 
С. А. Белов уточняет, что правовые нормы, содер-
жащие запреты, предписания и дозволения, долж-
ны быть сформулированы таким образом, чтобы 
их смысл был понятен каждому, кто с ними озна-
комится [10, c. 295]. Четкость и однозначность за-
конодательных положений являются важнейшими 
условиями для предотвращения правовой неопре-
деленности и возможных разночтений в их приме-
нении. Л. Ю. Грудцына считает, что прецедентное 
толкование правовых норм основывается на ис-
пользовании официальных актов интерпретации, 
что способствует правовой стабильности и пред-
сказуемости судебных решений [11, с. 131]. В этом 
контексте правовые позиции высших судебных ин-
станций играют ключевую роль в устранении про-
белов законодательства, формируя ориентиры для 
правоприменительной практики на всех уровнях 
судебной системы.

Согласно исследованию Т. А. Желдыбиной неяс-
ность формулировок правовых норм может приве-
сти к серьезным негативным последствиям, вклю-
чая вероятность субъективного подхода при их 
применении [12, с. 79]. Отсутствие четкости в за-
конодательных положениях создает риск произ-
вольного толкования, что может повлечь за собой 
нестабильность правоприменительной практики 
и нарушение принципа правовой определенности. 
Е. А. Коваль считает, что причины правовой нео-
пределенности кроются не только в недостатках 
правотворчества, но и в отсутствии четкого изло-
жения законодателем своей воли [13, c. 113]. Недо-
статочная конкретизация норм способна породить 
разночтения и противоречия в их интерпретации, 
что негативно сказывается на правовом порядке 
и может дестабилизировать регулирование обще-
ственных отношений. А. А. Маганкова и С. В. Васи-
льева обращают внимание, что особенно опасным 
проявлением неопределенности является ее вли-
яние на правоприменение в таких сферах, как ох-
рана окружающей среды [14]. В данной области 
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отсутствие четких правовых критериев может при-
вести к расширению судейского усмотрения, что 
создает угрозу непоследовательности судебных 
решений и затрудняет эффективную защиту эко-
логических прав.

Четкость законодательства играет ключевую 
роль в обеспечении правовой определенности, по-
зволяя судье принимать обоснованные решения 
без неоправданного расширения усмотрения. Яс-
ные правовые нормы предотвращают произвол 
в правоприменении, снижая риск субъективных ин-
терпретаций. Отсутствие четких критериев, напро-
тив, ведет к неопределенности и может подорвать 
стабильность судебной практики.

Гармоничный подход к толкованию contra legem 
по мнению И. Г. Аллахвердиева позволяет объеди-
нить принципы правовой определенности, закон-
ности и справедливости в процессе правового ре-
гулирования [9, c. 86]. В. М. Баранов отмечает, что 
определенная степень правовой неопределенно-
сти может выполнять конструктивную функцию, 
способствуя динамичному и адаптивному разви-
тию законодательства [7, c. 21]. А. А. Беженцев 
и Н. А. Игошин акцентируют внимание, что меха-
низм судебного усмотрения играет ключевую роль 
в обеспечении гибкости правоприменения, позво-
ляя учитывать все значимые обстоятельства каж-
дого конкретного дела [1, c. 27]. Использование 
оценочных категорий в законодательстве по мне-
нию С. С. Бурцевой способствует индивидуализа-
ции правоприменения и адаптации правовых норм 
к конкретным ситуациям [3, c. 88]. Процесс су-
дебного нормотворчества, как уточняют П. А. Гук, 
М. С. Чунина, выполняет функцию устранения не-
достатков правового регулирования, обеспечивая 
согласованность правовых позиций, выработан-
ных высшими судебными инстанциями [15, c. 134]. 
Гибкость, которую предоставляет судебное усмот-
рение, позволяет судьям учитывать уникальные 
обстоятельства рассматриваемых дел, что спо-
собствует принятию справедливых и объективных 
решений.

Дискреционные полномочия судей, особенно 
в условиях недостаточной четкости законодатель-
ных норм, могут стать причиной правовой неопре-
деленности [2, c. 1398]. Чрезмерное использование 
оценочных категорий в нормативных актах способ-
но подорвать конституционный принцип правовой 
ясности, увеличивая вероятность субъективного 
подхода в правоприменении [1, c. 28]. Процесс ин-
терпретации законов должен учитывать как объ-
ективные, так и субъективные факторы, поскольку 
судьи неизбежно вносят элементы личного воспри-
ятия при принятии решений. При отсутствии чет-
ких критериев судебное усмотрение может выйти 
за рамки правовых стандартов, что повышает ри-
ски несоответствия решений требованиям закон-
ности и справедливости. Нерегламентированные 
пределы судебного усмотрения создают угрозу 
правовой неопределенности, позволяя судебной 
практике становиться нестабильной и непредска-
зуемой. В таких условиях существует вероятность 

произвольного толкования норм, что может поста-
вить под сомнение принцип равенства перед за-
коном.

Необходим комплексный подход к выявлению 
ключевых проблемных аспектов правопримени-
тельной практики, возникающих вследствие пра-
вовой неопределенности. Такая неопределенность 
способна спровоцировать неоднозначное толкова-
ние норм, что требует своевременного анализа 
и корректировки правового регулирования. Игно-
рирование судебными органами правовых позиций 
высших судебных инстанций при применении норм 
законодательства может привести к вынесению 
решений, противоречащих принципу справедли-
вости. Отсутствие единообразия в судебной прак-
тике нередко становится причиной несоответствия 
правоприменения конституционным требованиям, 
что подчеркивает важность учета прецедентных 
разъяснений высших судов при разрешении спор-
ных вопросов.

Сформированные высшими судебными инстан-
циями Российской Федерации правовые позиции 
представляют собой самостоятельные правовые 
ориентиры, являясь обязательными для исполне-
ния судами низшего уровня [7, c. 30]. Они служат 
своеобразными стандартами, определяющими 
единые принципы правоприменительной практи-
ки. Судебные прецеденты оказывают значитель-
ное влияние на сферу административного судо-
производства, способствуя обеспечению единства 
и согласованности в вынесении судебных решений 
[1, c. 29]. Это позволяет минимизировать разно-
чтения в применении законодательства, что осо-
бенно важно в условиях правовой неопределенно-
сти. В целом правоприменительная практика, фор-
мируемая судебными органами, играет ключевую 
роль в установлении обязательных стандартов для 
административных органов. В результате решений 
судебных инстанций вырабатываются правовые 
нормы, которые впоследствии становятся ориен-
тиром для дальнейшего применения права в адми-
нистративной сфере.

На рисунке 1 представлена схема, которая ото-
бражает судебное усмотрение как фактор обеспе-
чения правовой определенности.

На основе материалов настоящего исследова-
ния разработаны следующие рекомендации, кото-
рые позволят достичь минимизации субъективно-
сти в судебном усмотрении.

Для снижения уровня субъективности в процес-
се судебного усмотрения необходимо совершен-
ствовать механизмы надзора и разрабатывать чет-
кие стандарты правоприменения. Ограничить про-
извольность толкования норм можно путем уста-
новления дополнительных условий их примене-
ния, детального перечисления факторов, которые 
должны быть учтены при вынесении решения. Вве-
дение оценочных понятий должно быть обосновано 
необходимостью обеспечения гибкости правового 
регулирования в динамично изменяющихся обще-
ственных отношениях.
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Рис. 1. Формирование правовой определенности через судебное усмотрение в административном праве. 
(Составлено автором)

Установление единых правовых позиций, фор-
мируемых высшими судебными органами, спо-
собствует унификации трактовки и реализации 
норм законодательства, что в свою очередь по-
ложительно влияет на уровень правосудия. Раз-
работка механизмов, гарантирующих независи-
мость судейского корпуса, играет важную роль 
в предотвращении субъективного подхода при 

осуществлении правоприменительной деятель-
ности.

Сокращение уровня субъективности в судеб-
ном усмотрении возможно через внедрение стан-
дартов и установление критериев, которые позво-
лят сделать правоприменение более предсказуе-
мым. Дополнительным инструментом повышения 
объективности решений может стать разработка 
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четких нормативных актов, способствующих сни-
жению свободы усмотрения в спорных правовых 
ситуациях. Для этого необходимо формирование 
конкретных рамок, регламентирующих использо-
вание судебного усмотрения и предотвращающих 
его произвольное применение.

Развитие унифицированных критериев право-
применения позволит устранить неопределенность 
в толковании правовых норм. Кроме того, миними-
зация субъективного подхода требует разработки 
комплексных стандартов, которые обеспечат про-
зрачность и единообразие в принятии судебных ре-
шений. Введение четких нормативных ограниче-
ний поможет исключить произвол в судебном про-
цессе, повысит правовую предсказуемость и обе-
спечит стабильность системы правосудия.

Заключение

Судебное усмотрение занимает важное место в пра-
вовой системе, обеспечивая баланс между гибко-
стью правоприменения и правовой определенно-
стью. Его использование должно быть тщательно 
урегулировано, чтобы способствовать стабильности 
правового регулирования. Основу правовой опре-
деленности в административном судопроизводстве 
составляют принципы административного права 
и процессуальные нормы, в том числе дискреци-
онные полномочия, которые позволяют учитывать 
особенности конкретных дел без нарушения уста-
новленных правовых рамок.

Включение правовых позиций в судебное нор-
мотворчество высших судебных инстанций способ-
ствует большей прозрачности решений и укрепля-
ет правовую определенность, снижая вероятность 
правового произвола. Не менее важным аспектом 
остается процесс назначения судей, осуществляе-
мый в рамках строго регламентированных проце-
дур, что гарантирует их независимость и способ-
ствует соблюдению принципа правовой определен-
ности.

Оценочные понятия в правоприменительной 
практике выполняют ключевую функцию, позволяя 
учитывать изменяющиеся общественные отноше-
ния, но их использование должно быть ограничено 
четкими критериями, исключающими правовую не-
определенность и судебный произвол. Для обеспе-
чения справедливого применения норм требуется 
балансировка между принципами права и судей-
ским усмотрением, позволяющая судье принимать 
обоснованные решения в границах закона.

Судебное усмотрение должно применяться 
в рамках четко установленных стандартов, исклю-
чая возможность правового произвола. Оно долж-
но быть строго подчинено нормативным требова-
ниям, что позволит избежать субъективных реше-
ний, основанных на личных предпочтениях судьи. 
Для предотвращения неоправданного расширения 
пределов усмотрения необходимо учитывать пра-
вовые и этические ограничения, обеспечивающие 
предсказуемость и стабильность судебной прак-
тики.

Особенно важно наличие четких критериев 
и механизмов контроля при применении судебно-
го усмотрения в делах, касающихся малозначи-
тельных административных правонарушений. Со-
здание унифицированных регламентов и стандар-
тов в этой области будет способствовать правовой 
определенности, исключая различное толкование 
норм. Судебное усмотрение должно сочетать гиб-
кость и предсказуемость, позволяя адаптировать 
нормы к индивидуальным случаям без нарушения 
стабильности правовой системы.

Для предотвращения произвольности в приня-
тии решений судебное усмотрение должно быть 
строго ограничено действующим законодатель-
ством, что обеспечит правовую определенность 
и исключит неоправданные отступления от норм 
права. Эффективное применение этого механизма 
требует соблюдения принципов законности и раз-
работки четких нормативных предписаний, позво-
ляющих избежать субъективизма в правопримене-
нии.
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JUDICIAL DISCRETION AS A FACTOR IN ENSURING 
LEGAL CERTAINTY IN ADMINISTRATIVE LAW

Domrachev A. A.
Petrozavodsk State University

This article explores the role of judicial discretion in ensuring le-
gal certainty in administrative law. Legal uncertainty is analyzed as 
an inherent characteristic of the legal regulation system, requiring 
a balanced approach to the development and application of legal 
norms. Special attention is given to the analysis of judicial discre-
tionary powers and their impact on law enforcement practices, as 
well as the role of higher courts in shaping legal positions. Judicial 
discretion is considered as a tool for adapting legislation to specific 
case circumstances, helping to compensate for legal gaps and ac-
count for the dynamics of social relations. The study examines the 
risks associated with arbitrary interpretation of norms and the sub-
jective approach of judges, as well as mechanisms for limiting judi-

cial discretion to prevent legal arbitrariness. Based on an analysis 
of case law and doctrinal sources, recommendations are proposed 
to minimize subjectivity in judicial decision- making and ensure pre-
dictability and uniformity in judicial practice. The findings emphasize 
the necessity of developing unified standards and criteria for judicial 
discretion to achieve a balance between legal flexibility and legal 
certainty. This, in turn, contributes to strengthening public trust in the 
judiciary and enhancing regulatory stability.

Keywords: judicial discretion, legal certainty, administrative law, 
discretionary powers, judicial practice.
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В статье раскрывается ряд аспектов использования биометри-
ческих персональных данных при идентификации и аутентифи-
кации физических лиц. Значительное внимание уделяется про-
блеме предоставления биометрических персональных данных 
по запросам правоохранительных органов. В статье представ-
лена общая характеристика мер по обеспечению безопасности 
биометрических персональных данных. Отдельно выделяетсяя 
аспект взаимодействия операторов обработки биометриче-
ских персональных данных с МВД России и ФСБ России.

Ключевые слова: информационная безопасность, биометри-
ческая аутентификация, персональные данные.

Новеллой российского законодательства вы-
ступает закон об использовании биометрических 
персональных данных при идентификации и аутен-
тификации физических лиц 1 (в дальнейшем: «За-
кон об идентификации»). Полученные данные об-
рабатываются Государственной информационной 
системой «Единая система идентификации и ау-
тентификации физических лиц с использованием 
биометрических персональных данных» с учетом 
требований об обработке персональных данных 
в автоматизированных системах с учетом требова-
ний федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего регулирование в сфере иденти-
фикации и аутентификации физических лиц на ос-
нове биометрических персональных данных 2. Рос-
сийские исследователи давно предвилели возмож-
ность подобного использования указанной катего-
рии конфиденциальной информации 3.

При этом Закон об идентификации понима-
ет под идентификацией совокупность мероприя-
тий по: установлению, проверке и сопоставлению 
с идентификатором сведений о лице.

В качестве задачи аутентификации следует 
признать лицо установленным на основании как 
сопоставления идентификаторов со сведениями 
о лице (проверка лица на принадлежность ему 
идентификаторов), так и производство процеду-
ры аутентификации на основании использования 
аутентифицирующих признаков (признание право-
мерным факта владения физическим лицом заяв-
ленными идентификаторами).

Единая биометрическая система 4, предназна-
ченная для идентификации физических лиц, функ-

1 Федеральный закон «Об осуществлении идентифика-
ции и (или) аутентификации физических лиц с использовани-
ем биометрических персональных данных, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2022 
№ 572-ФЗ//СПС Консультант плюс

2 Приказ Минцифры России от 12.05.2023 № 453 (ред. 
от 29.11.2023) «О порядке обработки биометрических персо-
нальных данных и векторов единой биометрической системы 
в единой биометрической системе и в информационных систе-
мах аккредитованных государственных органов, Центрально-
го банка Российской Федерации в случае прохождения им ак-
кредитации, организаций, осуществляющих аутентификацию 
на основе биометрических персональных данных физических 
лиц»//СПС Консультант плюс

3 Жарова, А. К. Технология дипфейк: вопросы охраны не-
прикосновенности частной жизни лица и защиты персональ-
ных данных / А. К. Жарова // Информационное общество. –  
2024. –  № 5. –  С. 114–122. –  EDN BYQCUC.

4 Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 883 
(ред. от 01.09.2023) «Об утверждении Положения о единой 
биометрической системе, в том числе о ее региональных сег-
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ционирует в нашей стране с 1 июля 2019 года с ис-
пользованием единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) и с подтверждением 
биометрических данных в ЕБС на базе оператора 
«Ростелеком».

Функции оператора ГИС «Единая биометриче-
ская система» возложены на АО «Центр биометри-
ческих технологий» (ЦБТ), обеспечивающий сбор, 
хранение, обработку и проверку биометрических 
персональных данных с учетом требований дей-
ствующего законодательства 1. ЕБС была созда-
на Минцифры и Банком России в 2018 году. В ее 
формировании приняла участие и компания Росте-
леком. Сейчас оператором ЕБС выступает Центр 
биометрических технологий, которым владеют Ро-
стелеком, Банк России и Росимущество.

Значительное внимание уделяется обеспече-
нию безопасности в процессе их обработки в еди-
ной биометрической системе. Здесь следует иметь 
в виду, что с принятием Закона «О персональных 
данных» 2 определен комплекс организационно- 
техническим и правовых мер, направленных 
на обеспечение безопасности персональных дан-
ных. Практическая деятельность на первоначаль-
ном этапе осуществлялась совместно с Федераль-
ной службой безопасности (ФСБ), Федеральной 
службой по техническому и экспертному контро-
лю (ФСТЭК) и Федеральной службой по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации № 1119 3, следует различать 
три типа угроз безопасности персональных данных 
как условий и факторов, создающих актуальную 
опасность несанкционированного, в том числе слу-
чайного, доступа к персональным данным при их 
обработке в информационной системе, результа-
том которого могут стать уничтожение, изменение, 
блокирование, копирование, предоставление, рас-
пространение персональных данных, а также иные 
неправомерные действия. В сочетание актуальных 
угроз различных типов порождает необходимость 
обеспечения четырех уровней защищенности пер-
сональных данных.

Практическая реализация защиты персональ-
ных данных возложена на Федеральную службу 
по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 
России), которая является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим реали-
зацию государственной политики, специальные 
и контрольные функции в области государствен-
ной безопасности по вопросам обеспечения защи-

ментах, и о признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16 июня 2022 г. № 1089»

1 Постановление Правительства РФ от 21.06.2024 № 834 
«Об определении организации, осуществляющей функции 
оператора единой биометрической системы»

2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 (Ч. 1). Ст. 3451.

3 Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» // СЗ РФ. 2012. № 45. Ст. 6257.

ты информации с ограниченным доступом, предот-
вращения ее утечки по техническим каналам, не-
санкционированного доступа к ней, специальных 
воздействий на информацию (носители информа-
ции) в целях ее добывания, уничтожения, искаже-
ния и блокирования доступа к ней на территории 
Российской Федерации 4.

Федеральная служба по техническому и экс-
портному контролю России предлагает Базовую 
модель угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных 5.

При обработке биометрических персональных 
данных возрастает объем угроз и, соответственно, 
увеличивается количество структур и подразделе-
ний, несущих ответственность в данной сфере.

Так, Минцифры России требует обеспечить вза-
имодействие информационных систем государ-
ственных органов, органов местного самоуправле-
ния, Центрального банка Российской Федерации, 
организаций, за исключением организаций финан-
сового рынка, индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов с учетом оценки возможного вреда при 
обработке биометрических сведений 6.

Приказом ФСБ России определен состав и со-
держание организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информационных системах 
персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации, необхо-
димых для выполнения установленных Правитель-
ством Российской Федерации требований к защи-
те персональных данных для каждого из уровней 
защищенности.

Нормативным актом ФСТЭК России опреде-
лен перечень требований по безопасности инфор-
мации, устанавливающие уровни доверия к сред-
ствам технической защиты информации и сред-
ствам обеспечения безопасности информацион-
ных технологий 7.

4 Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопро-
сы Федеральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю» // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3541.

5 Базовая модель угроз безопасности персональных дан-
ных при их обработке в информационных системах персональ-
ных данных. Утв. ФСТЭК РФ 15 февраля 2008 г. // СПС Кон-
сультантПлюс.

6 Приказ Минцифры России от 05.05.2023 № 445 
«Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных 
при обработке биометрических персональных данных, векто-
ров единой биометрической системы, проверке и передаче 
информации о степени соответствия векторов единой биоме-
трической системы предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица в единой биометрической 
системе, а также актуальных при взаимодействии информа-
ционных систем государственных органов, органов местного 
самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, 
организаций, за исключением организаций финансового рын-
ка, индивидуальных предпринимателей, нотариусов с единой 
биометрической системой, с учетом оценки возможного вреда, 
проведенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о персональных данных» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 26.05.2023 № 73486

7 Приказ ФСТЭК России от 2 июня 2020 года № 76 «Требо-
вания по безопасности информации, устанавливающие уровни 
доверия к средствам технической защиты информации и сред-
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Сбор биометрических данных россиян осуще-

ствляется банками, которые соответствуют тре-
бованиям Центрального Банка России. Оператор, 
осуществляющий сбор биометрических данных 
должен иметь техническое оснащение, включаю-
щее в себя: программу для защиты каналов связи 
во время идентификации человека через Единую 
биометрическую систему (КриптоSDK), используе-
мую в мобильных приложениях при дистанционном 
обслуживании; программу «единого окна» для ра-
боты с учетными записями и регистрацией биоме-
трических данных (АРМ Биометрию); облачное или 
локальное программное обеспечение для защиты 
биометрической информации клиентов.

Существует два основных решения по биоме-
трии: стандартная (лицо и голос), которая направ-
ляется онлайн, через мобильное приложение и по-
зволяет получить только часть услуг; подтвержден-
ная (производится очно), с отметкой в базе о пол-
ностью проведенной биометрии, после чего граж-
данин вправе получить доступ ко всем услугам, 
не сдавая биометрию повторно.

Параметрами идентификации выступают два 
биометрических параметра –  голос и изображе-
ние. В дальнейшем список биометрии, включае-
мой в данную систему, планируется расширить. 
Фиксация биометрических персональных данных 
осуществляется при помощи аудио– и видеозапи-
си, фото– и киносъемки, описательно, графически, 
а также может применяться коллекционный и ком-
бинированный способы фиксации.

В качестве оператора единой биометрической 
системы выступает российское юридическое лицо, 
являющееся, с одной стороны, владельцем техни-
ческих средств, предназначенных для обработки 
содержащихся в единой биометрической системе 
данных, с другой стороны, обладателем исключи-
тельных прав на программное обеспечение, обе-
спечивающее функционирование единой биоме-
трической системы и обработку содержащейся 
в ней информации 1.

Российским законодательством определено, 
что к биометрическим персональным данным от-
носятся сведения, характеризующие физиоло-
гические и биологические особенности челове-
ка, на основании которых можно установить его 
личность 2. Биометрические персональные дан-
ные можно подразделить биологические (сведе-
ния о молекулярномстроении ДНК и группе крови) 
и физиологические. В свою очередь, физиологиче-
ские биометрические персональные данные мож-
но подразделить на статические(анатомические) 
и динамические (поведенческие)биометрические 
характеристики человека.

Одной из обязанностей оператора единой био-
метрической системы является предоставление 
ствам обеспечения безопасности информационных техноло-
гий»

1 Постановление Правительства РФ от 21.06.2024 № 834 
«Об определении организации, осуществляющей функции 
оператора единой биометрической системы»

2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»

правоохранительным органам сведений, содер-
жащихся в единой биометрической системе. Обя-
зательным условием предоставления указанных 
сведений является наличие обоснованного и мо-
тивированного запроса, направленного оператору 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 3. Правилами предоставления операто-
ром Единой биометрической системы в Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации и Фе-
деральную службу безопасности Российской Фе-
дерации сведений, содержащихся в Единой био-
метрической системе.

Запрос включает в себя либо идентификатор 
сведений о физическом лице в регистре физиче-
ских лиц единой системы идентификации и аутен-
тификации –  идентификатор учетной записи в еди-
ной системе идентификации и аутентификации; 
либо идентификатор сведений о физическом ли-
це, содержащийся в иной информационной систе-
ме (далее –  идентификатор иной информационной 
системы); либо изображения лица человека, полу-
ченные с помощью фотовидеоустройств.

Оператор единой биометрической системы пре-
доставляет в Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации или Федеральную службу без-
опасности Российской Федерации данные изобра-
жений лиц, полученные в результате поиска в еди-
ной биометрической системе, которые относятся 
к направляемому в запросе изображению лица 
в соответствии с методикой определения степе-
ни схожести, утверждаемой Министерством циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации по согласованию с Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации и оператором единой биометрической 
системы.

Оператор также представляет по запросу ряд 
идентификаторов, содержащихся в единой био-
метрической системе: идентификаторы сведений 
о физическом лице в регистре физических лиц 
единой системы идентификации и аутентифика-
ции, биометрические персональные данные ко-
торого размещены в единой биометрической си-
стеме, идентификаторы учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации; иден-
тификаторы иной информационной системы с ука-
занием наименования.

Дополнительно следует отметить, что законода-
тельством определены требования по использова-
нию единой биометрической системы при функци-
онировании организаций, относящихся к объектам 
оборонно- промышленного, атомного энергопро-
мышленного, ядерного оружейного, химического, 
топливно- энергетического комплексов, органи-

3 Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1703 
«О предоставлении оператором единой биометрической сис-
темы и оператором регионального сегмента единой биометри-
ческой системы в Министерство внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральную службу безопасности Российской 
Федерации сведений, содержащихся в единой биометрической 
системе и региональном сегменте единой биометрической сис-
темы»
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заций, транспортной инфраструктуры (организа-
ций, относящихся к объектам транспортной ин-
фраструктуры, за исключением инфраструктуры 
городского общественного транспорта, в том чис-
ле внеуличного), субъектам критической информа-
ционной инфраструктуры. Также применение ука-
занной системы осуществляется на на террито-
рии таких объектов, где возможно возникновению 
чрезвычайных ситуаций с опасными социально- 
экономическими последствиями в пезультате со-
вершенного террористического акта; и на режим-
ных объектах в соответствии с перечнем сведений, 
отнесенных к государственной тайне. Закон опре-
делено использования информационных систем, 
обеспечивающих функционирование контрольно- 
пропускных пунктов для прохода на на территорию 
организаций, осуществляющих аутентификацию 
с использованием биометрических персональных 
данных физических лиц.

Таким образом, в настоящее время развивают-
ся механизмы использования биометрических пер-
сональных данных в интересах обеспечения обще-
ственной безопасности.
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The article reveals a number of aspects of the use of biometric per-
sonal data in the identification and authentication of individuals. 
Considerable attention is paid to the issue of providing biometric 
personal data at the request of law enforcement agencies. The arti-
cle presents a general description of measures to ensure the secu-
rity of biometric personal data. A separate aspect of the interaction 
of biometric personal data processing operators with the Ministry of 
Internal Affairs of Russia and the FSB of Russia is highlighted.
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Глубокое реформирование государства затрагивает юридиче-
ские и политические аспекты. С помощью принятого Основ-
ного закона страны происходит формализация политического 
устройства государства. Необходимо учитывать все факторы, 
в той или иной степени влияющие на государственные институ-
ты в конкретный период времени. В статье проанализированы 
различные подходы к определению конституционных кризис-
ных явлений и их характеристик. Отмечена важность исследо-
вания причин и влияния кризисных явлений на государствен-
ные институты, которое может проявляться разнопланово. 
Сделан вывод, что при преодолении кризисов ключевое зна-
чение имеет вопрос легитимности власти и доверие граждан. 
Все вышеизложенное акцентирует внимание на роли человека, 
гражданина в механизме государства, так как без человека го-
сударство не существует.

Ключевые слова: Конституция, кризис, народ, государство, 
трансформация, власть.

Глубокое реформирование государства за-
трагивает как юридические, так и политические 
аспекты. С помощью принятого Основного закона 
страны происходит формализация политического 
устройства государства. Отсюда необходимость 
учета всех факторов, в той или иной степени влия-
ющих на государственные институты в конкретный 
период времени.

Конституция выступает основным инструмен-
том обеспечения согласия в обществе. В случае 
выявляющихся системных противоречий между 
реальной политической ситуацией и действующей 
конституцией возможно возникновение конститу-
ционного правового кризиса. По мнению А. Н. Ме-
душевского, конституционным кризисом считается 
ситуация, при которой Основной закон теряет свою 
легитимность, и возникает разрыв между легитим-
ностью и легальностью, либо когда социальные си-
лы не могут договориться о конституционных нор-
мах [9; С. 10]. В данном случае рассмотрение кри-
зиса затрагивает не только юридические, но также 
экономические и социальные аспекты, рассматри-
ваемые в комплексе. А. Н. Медушевский выделяет 
среди конституционных кризисов глобальные (или 
системные), а также внутренние, т.е. не затрагива-
ющие фундаментальные принципы государствен-
ного устройства [10; С. 14]. Он сравнивает консти-
туционный цикл с экономическим, выделяя в нем 
четыре фазы, и называя конституционный кризис 
первой частью такого цикла, который не бывает 
идеальным, но в определенный период времени 
и для каждого государства будет иметь свои харак-
терные особенности. Сущность конституционного 
кризиса заключается в его способности выявлять 
глубокие общественные противоречия. Их прояв-
ление может быть разнообразным: от конфликтов 
между ветвями власти, до введения в действие но-
вой конституции. Кризис может быть вызван как 
внутренними, так и внешними факторами. Причи-
ны конституционного кризиса в России 1993 г. ис-
следовал О. Г. Румянцев. Он, не сформулировал 
определение конституционного кризиса, однако, 
отметил в публикации важность «объединительной 
идеи» [14; С. 5–14], следовательно, формирования 
общей государственной воли в процессе создания 
новой конституции страны и исследовал эволюцию 
российского конституционализма в одноименном 
издании [15].

С. А. Михайлов развивает тему цикличности кон-
ституционных кризисов, именуя их просто «кризи-
сами», предлагает «теорию предопределенности» 
или алгоритма происходящего в мировой истории. 
В его подборке исторических событий, определя-
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ющих вехи развития нашего государства в пери-
од с 945 по 1917 годы, цикл имеет четкие времен-
ные характеристики: «…324-летний цикл (3*108) 
«подъём –  расцвет –  падение» с удивительной точ-
ностью (945, 1701, 1917) проходит через истори-
ческую канву развития РФ…» [11]. В рамках вы-
сказанной им теории точкой начала новой эпохи 
в истории России, т.н. отражением «ментальной» 
смены времен, стартом формирования нового ми-
рового порядка становится 2025 год.

В результате конституционных трансформаций, 
конфликтов и кризисов различного рода происхо-
дит изменение состояния различных обществен-
ных отношений, имеющее причины и последствия. 
Учитывая, что многие события, влияющие на спе-
цифику таких проявлений, вовне могут выражать-
ся действиями, бездействием или многочислен-
ным нарушением конституционных норм и прин-
ципов, важно рассматривать такие трансформа-
ции, конфликты и кризисы в комплексе, учитывая 
разновекторность общественного и политического 
развития, вероятность возникновения экономиче-
ских кризисов и не только. Позволим себе объеди-
нить их общей дефиницией «конституционные кри-
зисные явления». Мы будем рассматривать такие 
явления как интегрирующее определение событий, 
характеризующих отечественное государствен-
ное строительство, в виде революций, конститу-
ционных, политических, социально- экономических 
и иных кризисов, принятия новых конституций, их 
точечных и системных изменений [6].

Среди причин возникновения конституционных 
кризисных явлений авторы выделяют, в том чис-
ле, неполноту или противоречивость конституци-
онных норм, создающих правовую неопределен-
ность, неэффективность институтов власти, про-
воцирующих ситуацию утраты доверия со стороны 
граждан и политических сил, стремительные соци-
альные изменения и различные внешние факторы, 
включая санкционное давление на государство. 
Влияние кризисных явлений на государственные 
институты может проявляться по-разному.

Во-первых, конфликты между органами власти 
способны если не парализовать их деятельность, 
то точно снизить их эффективность.

Как писал современник революционного 
1917 года, Е. С. Горский, свершившаяся револю-
ция поставила перед гражданами страны новые 
политические задачи. Он отмечал, что России не-
обходимо «подвести вод свой новый государствен-
ный строй фундамент из прав и свобод». Возник 
вопрос, каким из государственных органов будет 
разработана, что важно, «новая конституция»? Та-
ким образом, Конституция в России, по мнению со-
временников, появилась в связи с изданием Вы-
сочайшего Манифеста «Об усовершенствовании 
государственного порядка» [7; с. 150]. Манифест, 
подписанный Николаем II 17 октября 1905 года 
в Петергофе, провозглашал Государственную ду-
му законодательным органом власти, даровал на-
селению основные права, а также устанавливал 
принцип контроля Государственной думы над ис-

полнительной властью. С точки зрения современ-
ного конституционализма, указанный Манифест 
не являлся конституцией в прямом смысле слова. 
Но то, что в нем предусматривалось наделение 
Государственной думы статусом органа законода-
тельного, представительного, позволяет говорить 
о возникновении в государстве, появления законо-
дательного процесса парламентского типа.

23 апреля 1906 года Именным Высочайшим 
указом был утвержден Свод Основных государ-
ственных законов [7; С. 615–640]. Несмотря на су-
щественные изменения в организации законода-
тельного процесса России, устанавливалось, что 
пересмотр и изменение основных (конституци-
онных) законов может иметь место не иначе, как 
по инициативе монарха. События февраля 1917 го-
да привели к возникновению ситуации, когда мо-
нарх отсутствует, а Государственная Дума не от-
ражает волю всего народа. Таким образом, при-
нятие конституции по действующим в стране зако-
нам стало невозможным, ведь новые политические 
формы мог создать только орган, являвший собой 
результаты «общей воли всероссийской нации». 
Именно народ «в определенной его части» пола-
гался субъектом, имеющим право требовать пере-
смотра конституции [4; С. 4–5].

Во-вторых, может быть подорвана легитим-
ность власти, сопровождаемая снижением дове-
рия со стороны граждан вплоть до массовых про-
тестов.

В данном случае ярким примером являются со-
бытия, происходившие в России в 1993 году. В этот 
период имела место полемика по поводу двух про-
ектов Конституции. Принципиальными были следу-
ющие вопросы: механизм реализации заявленных 
ценностей конституционализма органами государ-
ственной власти; пределы расширения прав субъ-
ектов и наиболее органичный переход от прежней 
Конституции к новой [16; С. 231].

В октябре 1993 года легитимность власти была 
подорвана, что сопровождалось снижением дове-
рия со стороны граждан. В ходе кризиса президент 
Ельцин издал указ, приостанавливающий деятель-
ность парламента. Это вызвало массовые проте-
сты и сопротивление со стороны депутатов. Про-
тивостояние между Борисом Ельциным и Верхов-
ным Советом Российской Федерации 3–4 октября 
1993 года сопровождалось народным митингом 
[13; С. 302.] в защиту Верховного Совета страны 
и завершилось обстрелом танками здания Белого 
Дома, что привело к человеческим жертвам и раз-
рушениям [5]. Деятельность Конституционного Су-
да Российской Федерации была приостановлена, 
хотя формально он не был распущен. Работа над 
проектом новой Конституции страны продолжа-
лась [18]. Новая Конституция Российской Федера-
ции принята 12 декабря 1993 года [3].

В-третьих, изменение существующего полити-
ческого устройства страны, которое может быть 
выражено как в реформировании Конституции, так 
и в радикальных трансформациях власти.
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В качестве примера приведем Иранскую рево-
люцию 1979 года. Стихийно возникшее без ведо-
ма и согласия руководства религиозной оппозиции 
восстание в Тегеране, положило конец монархии 
[8; С. 168]. Результатом революции в Иране стал 
переход от монархии к теократическому государ-
ству. В основу положен принцип исламского прав-
ления.

Шах Мохаммед Реза Пехлеви был свергнут. 
1 апреля 1979 года Иран официально стал Ислам-
ской Республикой [12]. 2–3 декабря 1979 г. на ре-
ферендуме была утверждена новая конституция 
Ирана. Она закрепила верховенство духовного ли-
дера (Вилайят-е-факих) и полностью преобразова-
ла политическую систему страны. Главой государ-
ства стал Верховный лидер Исламской революции 
аятолла Рухолла Хомейни. Изменения сопрово-
ждались радикальными трансформациями госу-
дарственных институтов и социального устройства 
[19].

В-четвертых, способствовать усилению автори-
тарных тенденций. В отдельных случаях может да-
же использоваться как предлог для ограничения 
гражданских свобод и укрепления авторитарного 
контроля со стороны государства.

Проиллюстрировать это можно, рассмотрев со-
бытия, произошедшие после попытки переворота 
в Турции в июле 2016 года. Правительство Ред-
жепа Тайипа Эрдогана объявило чрезвычайное 
положение. Военные были отстранены от власти. 
По стране прокатилась волна массовых «чисток», 
и первыми под удар попали военнослужащие, 
утратившие доверие официальной власти [17]. 
Арестованы были не только военные, но и многие 
члены FETÖ –  движения, считающегося в Турции 
террористическим и аффилированного с имамом 
и общественным деятелем Ф. Гюленом (бывшим 
сподвижником Эрдогана), проживающим на терри-
тории США [2]. В научной литературе происходя-
щее именуется процессом формирования «демо-
кратии с турецкой спецификой» [1].

В этот период власти использовали ситуацию 
для усиления контроля над обществом и подавле-
ния оппозиции. Были введены строгие ограничения 
на свободу слова, собраний и прессы. В 2017 го-
ду был проведен референдум, на котором была 
одобрена новая Конституция. До принятия консти-
туционных поправок 2017 г. Турция была парла-
ментской республикой, сейчас формально являет-
ся президентской.

Пример проиллюстрирует, как кризис может 
быть использован в качестве предлога для огра-
ничения гражданских свобод и усиления автори-
тарных тенденций, что приводит к значительным 
изменениям в политическом устройстве страны [2].

Конституционные кризисные явления, таким об-
разом, являются отражением политических и со-
циальных противоречий, а также могут стать ка-
тализатором глубинного реформирования госу-
дарственного устройства. Анализ исторических 
примеров демонстрирует, что изменения могут 
происходить как в сторону развития демократии 

в стране, так и приводить к эскалации авторитар-
ных тенденций. При преодолении кризисов ключе-
вое значение имеет вопрос легитимности власти 
и доверие граждан. Все вышеизложенное акцен-
тирует внимание на роли человека, гражданина 
в механизме государства, так как без человека го-
сударство не существует.

Понимание теоретических основ конституци-
онных правовых кризисов, изучение их влияния 
на правосознание граждан и функционирование 
государственных институтов, является важным для 
анализа их причин, последствий и особенностей 
внешнего их проявления, а также для разработки 
эффективных механизмов преодоления таких кри-
зисов в будущем.
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FEATURES OF DEEP STATE REFORM IN THE 
CONTEXT OF CONSTITUTIONAL CRISIS PHENOMENA

Zadorozhnaya E. V., Zadorozhny G. A.
Moscow International University, Institute of International Transport 
Communications of the Russian Academy of Sciences (MIIT)

The deep reform of the state affects legal and political aspects. With 
the help of the adopted Basic Law of the country, the political struc-
ture of the state is being formalized. It is necessary to take into ac-
count all the factors that affect state institutions to one degree or 
another in a specific period of time. The article analyzes various 

approaches to the definition of constitutional crisis phenomena and 
their characteristics. The importance of studying the causes and im-
pact of crisis phenomena on state institutions, which can manifest 
itself in various ways, is noted. It is concluded that the issue of the le-
gitimacy of government and the trust of citizens is of key importance 
in overcoming crises. All of the above focuses on the role of a per-
son, a citizen in the mechanism of the state, since the state does not 
exist without a person.

Keywords: Constitution, crisis, people, state, transformation, pow-
er.
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Инновационные подходы в обеспечении транспортной безопасности 
в условиях технологического прогресса транспортного комплекса
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В научной работе рассматриваются актуальные вопросы со-
стояния транспортного комплекса в Российской Федерации, 
в том числе, исследуются статистические и сводные данные 
с целью выявления актуальных рисков и угроз транспортной 
безопасности.
В процесс исследования делается вывод о том, что сегод-
няшний день при внедрении новых технических, технологи-
ческих и методических решений, направленных на поступа-
тельное развитие транспортного комплекса в России, должен 
учитываться баланс между экологическим, общественным, 
личностным, противопожарным, дорожно- транспортным, ди-
версификационным, политическим, инфраструктурным и ин-
новационным аспектами безопасности.
В частности, необходимо брать за основу риск-ориентирован-
ный подход, основанный не только на необходимости обеспе-
чения наиболее безопасного и разнообразного использования 
гражданами транспортной инфраструктуры, но и также созда-
нии условий для реализации как можно большего объема кри-
тически важных перевозок с учётом временных и финансовых 
затрат, а также экологического воздействия на окружающую 
среду.
В завершении исследования формируются конкретные инно-
вационные решения, которые могли бы быть интегрированы 
в проект технологического развития транспортного комплекса 
с учётом применимой и апробированной практики Российской 
Федерации, а также некоторых зарубежных стран.

Ключевые слова: инновационный подход, транспортная безо-
пасность, национальная безопасность, экология, транспортный 
комплекс, искусственный интеллект, риск-ориентированный 
подход.

Введение

Не стоит недооценивать важность планирования 
и прогнозирования процессов, протекающих в сфе-
ре транспортного комплекса. На сегодняшний день 
транспортный комплекс –  это многосоставное по-
нятие, включающие в себя, во-первых, систему ме-
жгородских пассажироперевозок, общественных 
перевозок внутри поселений, межгосударствен-
ные перевозки населения, доставку грузов, доку-
ментации и иные аспекты, связанные с движением 
автомобильного, железнодорожного, городского 
наземного электрического, воздушного, речного, 
морского, внеуличного и иного транспорта.

Во-вторых, в состав транспортного комплек-
са входит непосредственно транспортная инфра-
структура (дороги и иные трассы для движения 
транспорта; объекты для ремонта, стоянки и об-
служивания транспорта; объекты для ожидания 
транспорта и приобретения на него билетов –  аэ-
ропорты; ЖД– и морские- вокзалы; системы нави-
гации; площадки для взлёта и посадки воздушных 
транспортных средств; системы видеофиксации 
правонарушений и т.п.), позволяющая обеспечить 
возможность эффективного, безопасного, согла-
сованного и контролируемого движения различных 
видов транспортных средств, а также такую воз-
можность бесперебойного оказания услуг населе-
нию в транспортной сфере.

В период санкционного ограничения россий-
ской экономики, в том числе изъятия из промыш-
ленного и взаимосвязанного с ним транспортного 
комплекса техники, ресурсов и технологий, а также 
в условиях осложнения геополитической, межна-
циональной и межконфессиональной обстановки 
вблизи территориальных границ Российской Фе-
дерации и непосредственно на территории России, 
как никогда остро стоит вопрос об обеспечении 
транспортной безопасности в условиях объектив-
но необходимого технологического прогресса со-
ответствующего комплекса.

Износ авиационного парка российских ави-
акомпаний, конструирование авиации за счёт 
самолётов- доноров, технический износ инфра-
структуры железнодорожного полотна, мораль-
ное и техническое устаревание общественного 
транспорта в удалённых от Центра регионах Рос-
сии, постепенное сокращение «неликвидных» 
маршрутных сетей между небольшими поселени-
ями, кадровый голод в сфере пассажиро– и гру-
зоперевозок, несоответствие некоторых видов 
транспорта экологическим нормативам, снижение 
уровня автоматизированного контроля в обще-
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ственных видах транспорта –  всё это лишь малая 
часть насущных современных угроз транспортной 
безопасности в транспортном комплексе Россий-
ской Федерации, решение или по крайней мере ми-
нимизация которых, в том числе, представляется 
возможным путём внедрения отдельных иннова-
ционных подходов.

Материалы и методы исследований

Материалы исследования составляют статистиче-
ские данные, общефедеральные и региональные 
материалы, отражающие последние сведения о со-
стоянии безопасности отдельных сфер транспорт-
ного комплекса Российской Федерации. К эмпири-
ческой базе исследования также относятся отчёты, 
доклады и иные материалы практики реализации 
инновационных подходов, направленных на обес-
печение транспортной безопасности.

Методологию исследования определили сле-
дующие методы: синтез; обобщение; сравнение; 
аналогия; классификация; анализ; конкретиза-
ция; постановка проблем и их решение; системно-
го анализа эмпирических данных; догматический; 
формально- юридический; и др.

Результаты исследования и обсуждения

Для начала определимся, что следует понимать под 
транспортной безопасностью в целом. В первую 
очередь ответить на данный вопрос представля-
ется возможным через нормативно- правовой под-
ход в рамках п. 10 ч. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности» (далее по тексту –  ФЗ № 16). Из данной нор-
мы следует, что транспортная безопасность –  это 
то состояние транспортного комплекса (объектов 
и инфраструктуры транспорта и непосредственно 
самих транспортных средств), которое характери-
зуется защищённостью от всевозможных актов не-
правомерного вмешательства.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 1 ФЗ № 16 под подобными 
актами неправомерного вмешательства следует 
понимать всякие нарушения со стороны физиче-
ских или юридических лиц, которые направлены 
на потенциальное или реальное нанесение вре-
да жизни или здоровью граждан, пользующихся 
транспортом и (или) транспортной инфраструкту-
рой, а равно такого имущественного ущерба си-
стемам транспортного комплекса. В состав актов 
незаконного вмешательства, в том числе, входят 
и акты терроризма [1].

Забегая вперёд, следует заметить, что норма-
тивный подход к пониманию сущности транспорт-
ной безопасности в некоторой мере сужает ре-
альное представление об исследуемой категории, 
в связи с чем целесообразно обратиться к доктри-
нальным воззрениям по рассматриваемому вопро-
су.

К примеру, исследователь Р. Ю. Баранов в сво-
ей работе пишет, что транспортная безопасность 
является категорией многосоставной, в связи 

с чем её рассмотрение лишь через призму защи-
щённости от неправомерных посягательств явля-
ется не совсем точным. Именно поэтому автор рас-
сматривает транспортную безопасность в качестве 
уровня защищённости транспортного комплекса, 
то есть транспортных средств, транспортной ин-
фраструктуры и её объектов, а также участников 
транспортных отношений, от всевозможных угроз, 
которые чинят препятствия и даже возможный 
ущерб (вред) нормальному функционирования на-
лаженной и регулируемой системы [6, с. 99].

Не менее интересен и подход учёного И. С. Гу-
менюк, который отмечает, что транспортная без-
опасность –  это один из составных компонентов 
единой национальной безопасности, обеспече-
ние которого происходит через становление ин-
новационной, многообразной и безопасной сис-
темы транспортного и иного логистического сооб-
щения между поселениями в целях надлежащего 
социально- экономического развития страны. При 
этом И. С. Гуменюк справедливо дополняет, что 
компонент в виде транспортной безопасности на-
ходится в неразрывной связи от экологической, 
общественной, публично- правовой, энергетиче-
ской и иных форм национальной безопасности [9, 
с. 139].

Мы также убеждены в том, что рассматривать 
концепцию транспортной безопасности в отрыве 
от системного подхода и учёта других видов без-
опасности навряд ли представляется возможным 
и актуальным на сегодняшний день. Встаёт законо-
мерный вопрос о том, какие виды безопасности пе-
ресекаются с транспортной безопасностью, а так-
же влияют на транспортный комплекс в целом. От-
метим наиболее актуальные из них:
1. Общефедеральные и политические.

Данный вид безопасности обуславливает необ-
ходимость защиты транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств и непосредственно участни-
ков транспортных отношений от угроз как правило 
политического характера, к которым, в частности, 
относится учащение случаев совершения актов 
терроризма на транспорте или на объектах транс-
портной инфраструктуры, включая случаи поджо-
гов и иных диверсий в транспортном комплексе. 
Так, по данным на 2024 год в России число дивер-
сий и терактов на транспорте выросло в целых 2,3 
раза [7];
2. Связанные с обеспечением общественной без-

опасности.
Несмотря на регулярные профилактические 

рейды правоохранительных служб, а также си-
стему видеонаблюдения, немалая часть граждан 
всё же допускает нарушение установленного ад-
министративного правопорядка и общественной 
безопасности, что зачастую выражается в курении, 
употреблении алкоголя или наркотиков в транс-
порте и возле объектов транспортной инфраструк-
туры (на остановках; возле вокзалов и на перронах 
и т.д.), в распространении наркотиков в транспорт-
ной среде, в дебоширстве и нецензурной брани, 
хулиганстве.
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Так, за 2023 год было выявлено более 2,7 тыс. 

административных правонарушений на транспор-
те [4], а учитывая иные правонарушения, связан-
ные с транспортных комплексом в целом, эта циф-
ра достигает почти 120 тыс. [16];
3. Экологические.

Экологические угрозы и тенденции обуславли-
вают объективную необходимость пересмотра ны-
нешнего автопарка и иных видов транспорта, ис-
пользуемых в транспортном комплексе Российской 
Федерации, с учётом обеспечения экологической 
безопасности. По различным данным около 23% 
от всех загрязнений атмосферы в российских го-
родах приходится на общественный транспорт, что 
несомненно стало драйвером для развития эколо-
гических видов транспорта [13]. Однако, подобная 
история скорее свой ственная для таких субъектов 
РФ как г. Москва, г. Санкт- Петербург, Республика 
Татарстан, Свердловская область и некоторых дру-
гих регионов, опережающих развитие;
4. Связанные с новизной инфраструктуры и пар-

ка транспортных средств.
Экологические угрозы, обуславливаемые ны-

нешней транспортной системой России, в частно-
сти, являются причиной устаревания парка транс-
портных средств. Так, порядка 40% всего парка об-
щественного и междугороднего парка транспорт-
ных средств в России вышло за пределы норма-
тивного срока эксплуатации [3].

Региональные власти, не имея средств для ком-
плексного обновления транспортной системы об-
щественного и междугороднего сообщения, вы-
нуждены осуществлять ремонт постоянно лома-
ющихся транспортных средств, что, во-первых, 
не решает проблему безопасности транспортного 
комплекса, а во-вторых, создаёт немалые риски 
для её безопасной эксплуатации.

К примеру, в г. Барнауле, г. Новосибирске и ря-
де других городов средний возраст трамваев со-
ставляет порядка 65–75 лет что нередко становит-
ся причиной еженедельных поломок, а из-за изно-
са трамвайного полотна зачастую случаются ава-
рии и съезды с рельс [17];
5. Связанные с безопасностью движения.

К сожалению, транспортная инфраструктура 
в небольших городах и даже хоть и отдалённых, 
но региональных центрах, не отличается разви-
той системой дорог и элементов для её разгруз-
ки от «пробок». Подобные проблемы решаются, 
но порой затягиваются и зачастую по причине кор-
рупционной составляющей [14]. Здесь же следует 
отметить, что зачастую отсутствуют оборудован-
ные и регулируемые пешеходные переходы и без-
опасные зоны для пешеходов, что в конце концов 
выражается в неутешающей статистике в 4479 по-
страдавших лиц из-за нарушения водителями пра-
вил проезда пешеходных переходов лишь за пол-
года [15];
6. Угрозы пожарной безопасности.

По разрозненным региональным данным, ко-
личество пожаров, происходящих в транспорт-
ных средствах или из-за них, составляет от 12% 

(в ХМАО-Югре [5, с. 8]) до 24% (в Республике 
Башкортостан [12]). Причинами распространения 
и реализации таких угроз становится халатность 
водителей и несоблюдение ими обязательных тре-
бований противопожарной безопасности, вклю-
чая несоблюдение правил обязательного наличия 
в транспортном средстве системы тушения пожа-
ра. Здесь же следует отметить и ранее отмеченную 
проблему износа транспортных средств, что стано-
вится причиной воспламенения транспорта из-за 
изношенной электрики;
7. Связанные с диверсификацией системы транс-

портного сообщения.
Несмотря на то, что региональные центры 

и субъекты опережающего развития активно со-
вершенствуют транспортные системы в поселени-
ях и между ними, небольшие поселения и отдалён-
ные, в том числе дотационные субъекты РФ вынуж-
дены сокращать транспортные маршруты из-за их 
«неликвидности» и кадрового голода в транспорт-
ной сфере. Так, по последним имеющимся данным 
на 2023 год, было сокращено порядка 100 транс-
портных маршрутов [8].

Это далеко не все аспекты безопасности, кото-
рые следует учитывать при развитии транспортно-
го комплекса России, однако, они являются осно-
вополагающими, наиболее актуальными и их учёт 
является обязательным исключительно в рамках 
системного подхода. Ведь нарушение или акценти-
рование внимания лишь на одном или нескольких 
аспектах безопасности, затрагивающих развитие 
транспортного комплекса, может повлечь за со-
бой нарушение баланса транспортной безопасно-
сти в целом.

Для управления и контроля всей этой совокуп-
ностью потенциальных и реальных угроз транс-
портной безопасности, необходима система управ-
ления безопасностью транспортного комплекса, 
которая концептуально была разработана автора-
ми данной статьи.

Авторский подход предполагает, что на сегод-
няшний день при внедрении новых технических, 
технологических и методических решений, направ-
ленных на поступательное развитие транспортного 
комплекса в России, должен учитываться баланс 
между экологическим, общественным, личност-
ным, противопожарным, дорожно- транспортным, 
диверсификационным, политическим, инфра-
структурным и инновационным аспектами безо-
пасности.

Итак, авторский подход управления системой 
безопасности транспортного комплекса включает 
в себя следующие составные направления:
1. При обеспечении транспортной безопасности 

необходимо брать за основу риск-ориентиро-
ванный подход, основанный не только на необ-
ходимости обеспечения наиболее безопасно-
го и разнообразного использования граждана-
ми транспортной инфраструктуры, но и также 
создании условий для реализации как можно 
большего объема критически важных перевоз-
ок с учётом временных и финансовых затрат, 
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а также экологического воздействия на окру-
жающую среду.

В условиях многогранных и постоянно изменяю-
щихся угроз, охватывающих различные сферы де-
ятельности, комплексный и риск-ориентированные 
подходы позволяют не только минимизировать ри-
ски, но и создать устойчивую и безопасную транс-
портную инфраструктуру;
2. Ранее в обзоре существующих угроз транс-

портной безопасности была определена важ-
ность нивелирования таких негативных эко-
логических аспектов, неразрывно связанных 
с транспортной безопасностью. Как следствие, 
важность учета экологических аспектов гово-
рит о необходимости интеграции принципов 
устойчивого развития в транспортную полити-
ку.

Эффект от внедрения и реализации механиз-
мов и мер снижения экологического влияния транс-
портным комплексом скажется не только на оче-
видном улучшении экологического благосостояния 
окружающей среды, но и также позволит создать 
для транспортного сектора положительный имидж 
со стороны общественности, что в свою очередь 
позволит привлечь дополнительные частные, в том 
числе и иностранные инвестиции;
3. Здесь же необходимо учитывать и неразрыв-

ность прогресса транспортного комплекса 
от инновационных решений, активно интегри-
руемых в различные сферы общественной 
жизни и публичного управления. Внедрение 
отдельных инновационных решений в транс-
портную инфраструктуру и (или) отдельные 
виды транспортных средств может сказаться 
позитивным образом на нивелирование или 
по крайней мере минимизацию сразу несколь-
ких видов угроз в структуре транспортной без-
опасности.

В частности, рекомендуется акцентировать 
внимание на необходимость внедрения в города 
с развитой транспортной сетью интеллектуаль-
ных транспортных систем, в частности основан-
ные на технологии геопозиционирования, с целью 
не только непрерывного отслеживания местополо-
жения общественного транспорта, но и также для 
принятия автоматизированного решения на базе 
искусственного интеллекта о необходимости за-
держки маршрутного рейса или наоборот о такой 
необходимости выдвижения на линию рейса до-
полнительного транспортного средства. Как отме-
чают исследователи Н. А. Кудрявцева и А. В. Бон-
даренко со ссылкой на экспериментальное иссле-
дование «Ростелекома», подобное инновационное 
решение позволяет оптимизировать пропускную 
способность на дорогах города в среднем на 15–
20%, тем самым, в частности, за счёт снижения 
«пробок», способствуя и снижению аварийности 
на целых 25% [11, с. 277];
4. При рассмотрении общей концепции безо-

пасности транспортного комплекса необходи-
мо также учитывать техническое прикрытие 
транспортных коммуникаций и рассматривать 

их в совокупности. Обеспечение технического 
прикрытия и транспортной безопасности ин-
фраструктуры –  это ключевой аспект безопас-
ности. Техническое прикрытие включает в се-
бя физические меры защиты, такие как уста-
новка систем видеонаблюдения, сигнализа-
ций, механизмов фиксации правонарушений, 
барьеров и прочих средств, предотвращающих 
нарушения в сфере транспортной безопасно-
сти.

Оно также включает в себя создание резерв-
ных систем и протоколов, которые могут быть за-
действованы в случае угроз. Техническое прикры-
тие должно быть интегрировано в общую систему 
обеспечения безопасности на транспорте, где все 
меры и технологии работают в едином комплек-
се, создавая многоуровневую защиту, способную 
эффективно справиться с различными вызовами.

Как следствие, транспортная безопасность 
и техническое прикрытие транспортных коммуни-
каций являются неотъемлемыми аспектами обес-
печения устойчивости и надежности транспортной 
системы. Эти два элемента взаимосвязаны, и их 
необходимо рассматривать в совокупности по не-
скольким причинам.

Так, в рамках развития систем прикрытия сле-
дует отметить возможность и необходимость ак-
тивного внедрения технологий фото– или видео-
фиксации правонарушений не только на феде-
ральных трассах и в городах, но и также в сель-
ских поселениях численностью от 2 тыс. человек. 
Так, специалисты института экономики транспор-
та и транспортной политики НИУ ВШЭ отмечают, 
что подобные стационарные системы позволяют 
снизить аварийность на дорогах на целых 50%, 
в то время как смертность на дорогах аж на 70% 
[10], что свидетельствует об эффективности соот-
ветствующей меры для обеспечения транспортной 
безопасности.

Ещё одно из актуальных решений в рамках ин-
новационного подхода, направленное на обеспече-
ние личностной и общественной безопасности лиц, 
пользующихся различными элементами транспорт-
ного комплекса –  это внедрение современных ин-
теллектуальных систем видеонаблюдения не толь-
ко непосредственно в общественном транспорте, 
но и также на остановках с технологией компенса-
ции яркой засветки (HLC), ИК-подсветки и такой 
компенсации встречной засветки (BLC) для обес-
печения видеонаблюдения за лицами в любое вре-
мя суток, а также в любые погодные условия.

Также необходимо внедрение технологии искус-
ственного интеллекта в систему видеонаблюде-
ния общественных транспортных средств, между-
городних транспортных средств, на транспортные 
остановки и объекты отправки такого транспорта, 
которая позволит в автономном порядке выявлять 
подозрительное поведение пассажиров и переда-
вать материалы в совокупности с действующей ге-
олокацией места конфликта правоохранительным 
службам для их скорейшего реагирования на пра-
вонарушения или преступления.
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Учитывая изношенность трамвайного и желез-

нодорожного полотна во многих городах и регио-
нах России, рекомендуется также рассмотреть воз-
можность внедрения инновационной технологии 
«умная дорога», представляющая собой комплекс 
технических и технологических решений в виде 
датчиков, считывающих в автоматическом режиме 
данные о состоянии дорожного полотна, о его на-
грузке, с передачей сведений о возможных рисках, 
поломках и необходимости реагирования уполно-
моченных служб для предотвращения аварий. По-
добные технологии уже активно применяются и по-
ложительно зарекомендовали себя в США, КНР, 
Швеции и ряде других стран [2].

Выводы

Постепенная цифровизация и внедрение техно-
логий, основанных на искусственном интеллекте, 
наряду с возрастающими рисками и угрозы транс-
портной безопасности, неминуемо влекут за со-
бой необходимость переосмысление традиционных 
подходов к оптимизации и развитию транспортного 
комплекса Российской Федерации.

В то же время учёт комплексного, инновацион-
ного и риск-ориентированного подходов в обес-
печении безопасности транспортного комплекса 
является не просто обязательством государства 
перед социумом при обеспечении правопорядка 
и безопасности, но и также объективное требова-
ние в процессе комплексного обеспечения безо-
пасного и устойчивого социально- экономического 
развития Российской Федерации в целом.
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INNOVATIVE APPROACHES IN ENSURING 
TRANSPORT SECURITY IN THE CONTEXT OF 
TECHNOLOGICAL PROGRESS OF THE TRANSPORT 
COMPLEX

Kolesnikov N. V.
Research Center for Expertise in Transport of the Russian University of 
Transport (MIIT)

The scientific work examines current issues of the state of the trans-
port complex in the Russian Federation, including statistical and 
summary data to identify current risks and threats to transport se-
curity.
The research concludes that today, when introducing new techni-
cal, technological, and methodological solutions aimed at the pro-
gressive development of the transport complex in Russia, a balance 
between environmental, social, personal, fire, road transport, diver-
sification, political, infrastructural, and innovative aspects of safety 
must be considered.
It is necessary to take a risk-based approach based not only on 
the need to ensure the safest and most diverse use of transport in-
frastructure by citizens, but also to create conditions for the imple-
mentation of as much critical transportation as possible, considering 
time and financial costs, as well as environmental impacts.
At the end of the study, specific innovative solutions are formed that 
could be integrated into the project of technological development of 
the transport complex, considering the applicable and proven prac-
tices of the Russian Federation, as well as some foreign countries.

Keywords: innovative approach, transport security, national securi-
ty, ecology, transport complex, artificial intelligence, risk-based ap-
proach.
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Статья посвящена исследованию актуальных правовых вопро-
сов, связанных с обеспечением информационной безопасности 
военнослужащих Российской Федерации в условиях активной 
информатизации современного общества. Автор акцентирует 
внимание на теоретических и практических аспектах этого яв-
ления, анализирует ключевые угрозы, возникающие в инфор-
мационном пространстве, и рассматривает правовые основы 
защиты информации. Основной целью исследования является 
определение правовых аспектов обеспечения информацион-
ной безопасности военнослужащих и выявление факторов, 
влияющих на ее эффективность. Особое внимание уделяется 
таким вопросам, как недостаточный уровень информационно-
го правопорядка в условиях современных информационных 
угроз, отсутствие системного подхода к его обеспечению, 
а также пробелы в законодательстве, касающемся инфор-
мационной безопасности в военно- политическом аспекте. 
В статье подчеркивается важность внедрения новых правовых 
технологий для обеспечения информационной безопасности, 
совершенствования нормативно- правовой базы и формирова-
ния культуры информационной безопасности среди военнос-
лужащих. Выводы и рекомендации, представленные в иссле-
довании, могут быть применены как при дальнейшем научном 
анализе, так и при разработке практических решений, направ-
ленных на повышение информационной безопасности в Воо-
руженных Силах Российской Федерации.

Ключевые слова: информационная безопасность, военнос-
лужащие, киберугрозы, правовое регулирование, конфиден-
циальность, защита данных, информатизация, современные 
технологии.

Введение

В современном обществе, отличающемся информа-
ционной насыщенностью и стремительной цифро-
визацией, вопросы информационной безопасности 
приобретают особое значение, особенно в контексте 
государственной службы и обороны. Информаци-
онная безопасность военнослужащих Российской 
Федерации становится критически важным аспек-
том, требующим пристального внимания и ком-
плексного правового анализа. Военнослужащие, 
находясь в эпицентре государственных интересов 
и обладая доступом к конфиденциальным сведе-
ниям, становятся мишенью для информационных 
атак. Обнаруживается, что традиционные методы 
правовой защиты уже не соответствуют актуальны-
ми реалиям. Проблема становится еще более слож-
ной в условиях активного использования социаль-
ных сетей и других интернет- платформ, где любая 
утечка информации может привести к серьезным 
последствиям как для отдельного человека, так 
и для безопасности государства в целом.

В этой связи правовой аспект информацион-
ной безопасности военнослужащих необходимо 
рассматривать как комплекс правовых меропри-
ятий и технологий, направленных на защиту ин-
формации, предотвращение ее утечки, неправо-
мерного использования и уничтожения. Важным 
элементом этого комплекса является и правовой 
обеспечение развития информационной культуры 
и ответственности военнослужащих, без которых 
любые технические средства безопасности не смо-
гут быть эффективными. Содержание информа-
ционной безопасности в данном контексте пред-
полагает не только применение правовых и техно-
логических мер, но и формирование устойчивой 
системы подготовки кадров, готовых к оператив-
ной противодействию современным киберугрозам. 
Особое значение в этой связи приобретает разра-
ботка и внедрение нормативных правовых актов, 
регулирующих поведение военнослужащих в циф-
ровой среде.

Информация и информатизация общества

Информатизация современного общества является 
не только неизбежной, но и логичной эволюцией, 
в которой доминирующими факторами выступают 
информация и знания. Они воплощаются в новых 
информационных и телекоммуникационных техно-
логиях, формирующих основу настоящего време-
ни. Этот процесс приобрел ключевую значимость 
в контексте цивилизационного развития, оказывая 
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значительное влияние на все сферы человеческой 
жизни.

Термин «информация» берет свое начало в ла-
тинском языке и означает разъяснение или осве-
домленность. В Толковом словаре С. И. Ожегова 
она трактуется как сведения о явлениях и процес-
сах в окружающем мире, а также как сообщения, 
информирующие о текущем положении дел или со-
стоянии вещей [7]. В свою очередь Энциклопеди-
ческий словарь расширяет это определение, вклю-
чая в него обмен сведениями как между людьми, 
так и между автоматическими системами, а также 
передачи сигналов в животном и растительном ми-
ре [8]. В этой связи можно рассматривать инфор-
мацию как качественную и количественную харак-
теристику структурированности отражения. Как от-
метил К. К. Колин, информация занимает ключевое 
место как в изучении природных явлений, так и со-
циальных процессов. Она определяет эволюцион-
ные изменения в мире, пребывая на одной ступени 
важности с такими основополагающими категори-
ями, как вещество и энергия [5].

При этом мир в высокой степени информаци-
онен, однако из этого многообразия воспринима-
ется лишь определенная часть, что обусловлива-
ет субъективность восприятия различной инфор-
мации. Реальная действительность выступает си-
стемно организованной, отражаясь в сознании че-
ловека и трансформируясь в знаковые системы, 
размещается на материальных носителях. Следо-
вательно, в правовом аспекте информатизация за-
трагивает различные аспекты жизни, предполагая 
обращение людей с большими объемами инфор-
мации. Это не только укрепляет значение инфор-
мации, но и предполагает необходимость ее вос-
приятия обществом как целостного правового фе-
номена, способствуя анализу его активности с по-
зиций информационно- правового подхода.

Информационная безопасность

Информационная безопасность с технической точ-
ки зрения заключается в защите данных и систем 
от несанкционированного доступа, использования, 
раскрытия, разрушения, изменения и записи. Это 
предполагает меры по предотвращению атак со сто-
роны злоумышленников, таких как хакеры, вирусы 
и другие вредоносные программы. При этом кон-
фиденциальность данных гарантирует, что инфор-
мация доступна только тем лицам, у кого есть соот-
ветствующие полномочия. А целостность и надеж-
ность таких лиц обеспечивает неизменность данных 
и защищает от несанкционированных изменений. 
Однако, Т. В. Закупень особо акцентирует внимание 
на том, что информационная безопасность является 
не только техническим вопросом, но и социальным 
феноменом. Ее нельзя ограничивать лишь приме-
нением технологий и методов для предотвращения 
несанкционированного доступа, кражи или уничто-
жения информации. Это более широкий вопрос, за-
трагивающий социальные и поведенческие аспекты 
[3]. При этом с точки зрения правового аспекта ин-

формационной безопасности ее содержание состо-
ит в поддержании информационного правопорядка, 
под которым понимается состояние упорядоченно-
сти общественных отношений в информационной 
сфере, при котором обеспечивается соблюдение 
норм права, защищающих информацию, права 
и свободы граждан, а также интересы государства 
и организаций в условиях цифровизации. Другими 
словами, это система правовых норм, механизмов 
и институтов, обеспечивающих безопасное, закон-
ное и этичное функционирование информационного 
пространства. Его наличие гарантирует соблюдение 
законности и защищенности множества обществен-
ных отношений, которые законодательно связаны 
с вопросами национальной безопасности.

Информационная безопасность военнослужащих

Основой информационной безопасности военнос-
лужащих выступает то, что данный вид безопас-
ности в Российской Федерации рассматривается 
как ключевая составляющая национальной безо-
пасности в информационной сфере. В Доктрине 
информационной безопасности РФ, национальные 
интересы в этой области подразделяются на аспек-
ты, касающиеся личности, общества и государства. 
Упоминание «личности» здесь, по сути, синони-
мично термину «человек», часто встречающемуся 
в нормативно- правовых документах. При этом, на-
пример, С. В. Иванов определяет информационную 
безопасность личности как состояние, при котором 
обеспечивается высокий уровень защиты личности 
и её прав в информационной сфере, минимизируя 
риск внутренних и внешних угроз [4]. В свою оче-
редь Г. Г. Гафарова и В. В. Смелянская отмечают, 
что информационная безопасность также опреде-
ляется отсутствием угроз, связанных с поврежде-
нием или искажением информации, принадлежа-
щей личности, а также с угрозой нанесения вреда 
самой личности через информационные каналы 
[1]. Таким образом, права человека в контексте 
информационной среды становятся одной из до-
минирующих проблем государственной информа-
ционной безопасности России. Что подтверждает 
и А. А. Стрельцов, который говорит о составляющих 
этой безопасности как об охране интересов лично-
сти, общества и государства [9].

При этом в правовом контексте обсуждение про-
блем информационной безопасности личности ча-
сто сводятся к созданию системы норм, регулиру-
ющих возможность государственно- правового ре-
агирования на негативные информационные воз-
действие, потенциально угрожающие националь-
ной безопасности. Примером служат положения 
военной доктрины, утвержденные Президентом 
РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976, которые ак-
центируют внимание на угрозах информационно- 
психологического воздействия на российских граж-
дан, сдвиге угроз в информационное пространство 
и попытках дестабилизации традиционных ценно-
стей [6]. Однако эти угрозы подразумевают необ-
ходимость создания более действенного правового 
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механизма защиты для военнослужащих, направ-
ленного на формирование их правового сознания 
и укрепление мировоззренческих позиций. Это 
в значительной мере обеспечивает четкую ориен-
тацию в военно- политической обстановке и про-
цессах современного мира, что критически важно 
в сложных, часто негативных условиях информаци-
онного воздействия. В этой связи в современном 
мире следует признать актуальной задачу необхо-
димости не только постоянного учета влияния про-
фессионально подготовленной информации и де-
зинформации на психологическое состояние во-
инских коллективов, но и построение действенной 
системы правовых средств противодействия дан-
ных влияний на военнослужащих. Следовательно, 
речь идет о том, что для формирования целостного 
восприятия информации необходимо использовать 
правовые технологии, позволяющие оценивать её 
влияние, значение и роль, особенно в отношении 
морально- политического и психологического состо-
яния военнослужащих. Однако это может иметь как 
позитивные, так и негативные последствия [2].

В данном случае надлежащая правовая регла-
ментация и закрепление на нормативном уровне 
понятия «информационной безопасности военнос-
лужащих» в контексте военно- политической про-
блематики должны играть ключевую роль в повы-
шении их информационной компетентности, не-
обходимой для поддержания боевой готовности 
и способности армии обеспечивать безопасность 
российского государства. Именно правовая регла-
ментация механизмов информационной безопас-
ности военнослужащих позволит успешно преодо-
левать негативные информационные воздействия 
и более эффективно исполнять свои обязанности, 
направленные на укрепление обороноспособности 
страны. Кроме того, в условиях, когда военнослу-
жащие являются не только активными участника-
ми, но и потребителями различных других инфор-
мационных потоков, необходимо наличие у них 
актуальных правовых знаний в области информа-
ционной безопасности. Это касается как защиты 
от негативного воздействия информации на лич-
ность, так и предотвращения потенциальных уте-
чек информации в их окружении. Обладание таки-
ми знаниями критически важно для обеспечения 
личной и коллективной защиты в условиях расту-
щих информационных угроз.

Выводы

В условиях стремительно развивающейся информа-
тизации современного общества, информационная 
безопасность военнослужащих Российской Федера-
ции приобретает особое значение. Данная проблема 
обусловлена возрастанием объема информации, 
циркулирующей в цифровом пространстве, и уве-
личением рисков утечки данных, что может при-
вести к угрозам для национальной безопасности. 
Важность защиты личной и служебной информации 
как стратегического ресурса требует применения 
комплексного информационно- правового подхода, 

включающего не только технические меры, но и раз-
витие нормативно- правовой базы, а также повыше-
ние уровня правовой грамотности военнослужащих. 
Для достижения надёжной защиты информации не-
обходимо учитывать не только технические аспекты, 
но и человеческий фактор, связанный с правовой 
культурой военнослужащих и их способностью про-
тивостоять киберугрозам.

В эпоху цифровых технологий во всех сферах 
деятельности возрастает потребность в особых как 
правовых средствах, так и навыках и компетенци-
ях, которые помогают выявлять и предотвращать 
потенциальные угрозы информационной безопас-
ности. В этой связи одним из приоритетных на-
правлений может стать формирование устойчиво-
го правового механизма обеспечения информаци-
онной безопасности военнослужащих в контексте 
их профессиональной деятельности, что позволит 
минимизировать ошибки, которые зачастую слу-
жат основным фактором информационных атак.

Заключение

Таким образом, применительно к военнослужащим 
обеспечение информационной безопасности ста-
новится не только вопросом применения передо-
вых технологий, но и комплексом правовых мер, 
направленных на системное и постоянное разви-
тие информационного правопорядка в среде воен-
нослужащих. В конечном итоге, это способствует 
укреплению национального суверенитета и обеспе-
чивает устойчивое функционирование Вооружён-
ных сил в условиях повышенной информационной 
уязвимости.

При этом интенсивное вовлечение цифровых 
технологий в различные аспекты военной службы 
обуславливает необходимость всестороннего ана-
лиза правовых рисков, связанных с возможным не-
санкционированным доступом и кибератаками, ко-
торые могут повлечь за собой как не только утечку 
стратегически важных сведений, так и подрыв вну-
тренней безопасности государства. В этом контек-
сте особое внимание должно уделяться разработ-
ке и внедрению комплексного правового подхода 
к защите информации, а также правовую подготов-
ку личного состава к противодействию современ-
ным угрозам информационной среды.
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INFORMATIZATION OF MODERN SOCIETY: LEGAL 
ASPECT
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Ural Institute of Management –  branch of the Russian Presidential Academy Of 
National Economy And Public Administration

The article is dedicated to the study of relevant legal issues related 
to ensuring information security for servicemen of the Russian Fed-
eration in the context of the active informatization of modern soci-
ety. The author focuses on the theoretical and practical aspects of 
this phenomenon, analyzes key threats emerging in the information 
space, and examines the legal foundations of information protec-
tion. The main objective of the study is to determine the legal as-

pects of information security for servicemen and identify factors in-
fluencing its effectiveness. Special attention is given to issues such 
as the insufficient awareness of servicemen about modern threats, 
the lack of a systematic approach to training in information protec-
tion, and gaps in legislation regarding the protection of personal da-
ta and confidential information. The article emphasizes the impor-
tance of implementing new technologies for information protection, 
improving the regulatory framework, and fostering a culture of infor-
mation security among servicemen. The findings and recommenda-
tions presented in the study can be applied both in further scientific 
analysis and in the development of practical solutions aimed at en-
hancing information security within the Armed Forces of the Russian 
Federation.

Keywords: information security, servicemen, cyber threats, legal 
regulation, confidentiality, data protection, informatization, modern 
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В данной статье рассмотрены вопросы правового регулиро-
вания наблюдения за дикими животными в рамках оказания 
услуг в сфере экологического туризма, определены основные 
запреты и ограничения, связанные с наблюдением за дикими 
животными, на примере наблюдений туристов и местных жи-
телей за гренландскими тюленями, байкальскими нерпами, 
беренгийскими сусликами, и анадырскими лисицами проана-
лизированы наиболее проблемные аспекты взаимодействия 
человека и животных, при использовании последних в каче-
стве объекта туристского показа. Также в статье сформулиро-
вана гипотеза о возможности установления правового режима 
наблюдения за дикими животными не нормативными, а ин-
дивидуальными правовыми актами, в частности договорами 
об оказании туристских услуг, а также обеспечения соблюде-
ния указанных правил туристическим оператором или лицами, 
сопровождающими туристов.

Ключевые слова: правовое регулирование, экотуризм, на-
блюдение за дикими животными.

Сегодня создание благоприятных условий для 
увеличения потенциала отечественного туризма 
рассматривается в качестве одного из этапов до-
стижения национальных целей развития Россий-
ской Федерации, стоит также отметить, что в до-
кументах стратегического планирования туризм 
достаточно часто рассматривается не только как 
высокодоходная отрасль экономики, но и как один 
из инструментов, позволяющих сохранить видовое 
разнообразие флоры и фауны России. В послед-
нем случае, однако, речь идет не о туризме в це-
лом, а об одном из его видов –  экологическом ту-
ризме.

Экологический туризм характеризуется исполь-
зованием в качестве туристских ресурсов преиму-
щественно природных объектов, ориентированно-
стью участников туристской деятельности на по-
лучение новых знаний о природе и заинтересован-
ностью в ее сохранении, а также вовлеченностью 
местного населения в формирование и продвиже-
ние туристского продукта. Экотуризм позволяет 
достигнуть баланса частных (получение прибыли) 
и публичных (сохранение природного достояния) 
интересов путем установления дополнительных 
запретов и ограничений для всех лиц, вовлечен-
ных в оказание туристских услуг, и обеспечения 
их соблюдения. При этом для отнесения какой-ли-
бо деятельности, связанной с оказанием услуг 
туристам, к экологическому туризму недостаточ-
но декларации о заинтересованности в сохране-
нии природных объектов и экосистем, необходимо 
фактическое обеспечение минимизации негатив-
ного антропогенного воздействия. Стоит отметить, 
что в большинстве случаев соблюдение правово-
го режима объектов, используемых в экологиче-
ском туризме, достигается не путем принуждения 
со стороны органов, наделенных публичными пол-
номочиями, а благодаря формированию бережно-
го отношения к природным объектам, выступаю-
щим в роли объектов туристского показа [4, с. 278].

В настоящей статье будут рассмотрены отдель-
ные аспекты правового регулирования наблюде-
ния за животными в рамках экологического туриз-
ма.

В первую очередь, необходимо обратить внима-
ние, что при оказании услуг в сфере экотуризма 
туристы наблюдают за дикими животными, то есть 
за животными, находящимися в состоянии есте-
ственной свободы.

О. С. Колбасов, сравнивая различные режимы 
правового регулирования объектов животного ми-
ра, рассматривает в качестве примера содержание 
зубров в Приокско- Террасном заповеднике, и де-
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лает вывод о невозможности их признания дикими 
животными, так как жизненное пространство зу-
бров ограничено размерами вольеров, в которых 
они содержатся, кроме того, животные получают 
дополнительную подкормку от человека. Анало-
гичной позиции придерживаются М. М. Бринчук, 
Н. В. Краев и другие.

Таким образом, в юридической науке под со-
стоянием естественной свободы понимается сово-
купность следующих факторов: воспроизводство 
животных осуществляется естественным путем 
(без создания человеком дополнительных благо-
приятных или неблагоприятных условий), жизнен-
ное пространство животных не ограничивается, 
и они сохраняют возможность к свободному пе-
ремещению в рамках территории доступной для 
конкретного биологического вида, животные само-
стоятельно добывают пропитание и защищаются 
от негативных воздействий [1, с. 60–67; 2, с. 25].

Во –  вторых, дикие животные могут выступать 
в качестве объектов показа в экотуризме только 
при невмешательстве человека в процесс их жиз-
недеятельности. Указанное условие нашло свое 
отражение как в международных правовых актах, 
так и в нормативных правовых актах Российской 
Федерации.

Всемирная хартия природы, принятая резолю-
цией 37/7 Генеральной Ассамблеи ООН от 28 ок-
тября 1982 года, связывает возможность получе-
ния наилучших условий для организации досуга 
и отдыха с достижением гармонии между приро-
дой и человеком, в том числе путем соблюдения 
принципа уважения природы и невмешательства 
в естественные процессы. Конвенция ООН о био-
логическом разнообразии указывает на приоритет 
сохранения экологических систем и естественных 
мест обитания, поддержания и восстановления 
жизнеспособных популяций видов в их естествен-
ной среде.

Положения статьи 58 Конституции Российской 
Федерации закрепляют обязанность по сохране-
нию природы и окружающей среды, бережному 
отношению к природным богатствам. В соответ-
ствии со статьями 12, 34, 44 Федерального закона 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (да-
лее –  Закон «О животном мире») использование 
диких животных, в том числе в рекреационных 
целях возможно лишь при обеспечении их устой-
чивого существования и устойчивого использова-
ния, при указанных условиях использование объ-
ектов животного мира в течение неопределенно 
длительного времени не может повлечь в долго-
срочной перспективе истощение биологического 
разнообразия, а животные должны сохранить спо-
собность к воспроизводству.

Отдельная регламентация по использованию 
животных в качестве объектов туристского по-
каза существует для туризма на особо охраня-
емых природных территориях (далее –  ООПТ). 
Статьей 5.2 Федерального закона от 14.03.1995  
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» установлено, что туризм на ООПТ воз-

можен лишь в формах, не приводящих деграда-
ции объектов животного мира и среды их обитания. 
Правилами организации и осуществления туриз-
ма, в том числе обеспечения безопасности туриз-
ма на ООПТ федерального значения, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2023 № 2229, отдельно ого-
варивается возможность проведения всех видов 
съемки исключительно методами, «не влияющи-
ми на ход естественных процессов и не вызыва-
ющими беспокойство животных». Также данными 
правилами установлен запрет на проведение лю-
бых преднамеренных действий в отношении жи-
вотных, направленных на улучшение условий для 
съемки, а применение дополнительного оборудо-
вания и реквизита возможно только при наличии 
отдельного разрешения. Аналогичные положения 
содержатся в правилах осуществления туризма 
на ООПТ регионального значения.

Наряду со специальным режимом охраны тер-
ритории, учреждениями, осуществляющими управ-
ление ООПТ, могут вводиться дополнительные ме-
ры по охране животного мира. Так, в Шорском на-
циональном парке месячник тишины проводится 
в мае в связи с нерестом рыбы, и в этот период 
запрещается не только вылов водных биологиче-
ских ресурсов, но и эксплуатация маломерных су-
дов на водных объектах заповедника. Также в мае 
проводится месячник тишины в Кроноцком госу-
дарственном заповеднике, с началом репродук-
тивного периода бурого медведя сокращается чис-
ло популярных у туристов вертолетных экскурсий 
в Долину гейзеров, при этом в зависимости от ак-
тивности животных во время брачных игр срок 
введения ограничений продлеваться или сокра-
щаться. Таким образом, конкретные ограничения 
и запреты, связанные с установлением месячника 
тишины, а также временные рамки их действия за-
висят от вида и поведения животных во время ре-
продуктивного периода. Введение указанных огра-
ничений позволяет контролировать туристический 
поток на территорию и снизить негативное антро-
погенное воздействие на диких животных.

В то же время туры по наблюдению за дики-
ми животными организуются и на территориях, 
не имеющих статуса ООПТ, в таком случае вероят-
ность оказания негативного воздействия на живот-
ных значительно возрастает. В качестве меры сни-
жения негативного антропогенного воздействия 
на объекты животного мира и места их обитания 
органы исполнительной власти регионов России 
наделены полномочиями по принятию правил на-
блюдения за дикими животными в соответствии 
с Законом «О животном мире». Однако на теку-
щий момент практика утверждения региональных 
правил наблюдения за дикими животными еще 
не получила широкого распространения, подоб-
ные правила действуют только в Камчатском крае 
и лишь в отношении наблюдения за морскими мле-
копитающими [7; с. 290]. Вместе с тем в 2021 го-
ду экспертным сообществом сформулированы ре-
комендации по наблюдению в рекреационных це-
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лях за ластоногими, каланами и китообразными 
на Дальнем Востоке. Упомянутые рекомендации 
не обладают юридической силой, но могут приме-
няться при организации экологических туров, це-
лью которых является наблюдение за морскими 
млекопитающими, и выступать в качестве основы 
для разработки соответствующих подзаконных ак-
тов [8, 9].

Необходимо понимать, что интерес к наблюде-
нию за дикими животными в целом и за морски-
ми млекопитающими в частности фиксируется 
не только на Дальнем Востоке. Например, в г. Кан-
далакша Мурманской области каждую весну мест-
ные жители и туристы массово пребывают на бе-
рег Кандалакшского залива для наблюдения за де-
тенышами гренландских тюленей. При этом несмо-
тря на рекомендации экологических общественных 
организаций и научного сообщества случаи корм-
ления тюленей и последующего нападения на при-
кормленных животных собак все еще остаются до-
статочно распространенными. Вместе с тем нельзя 
отрицать и положительное влияние массового ин-
тереса к наблюдению за морскими млекопитающи-
ми на процессы взаимодействия между человеком 
и тюленем. Так, Ю. В. Краснов отмечает, что уве-
личение числа людей, наблюдающих за тюленями, 
в 90-е и начале 2000-х гг. привело к ощутимому 
снижению незаконной добычи этих животных. Кро-
ме того, ученый подчеркивает значимость влияния 
экологического просвещения на сокращение фак-
тов негативного воздействия человека на тюленя, 
по его мнению, выпуск просветительского фильма 
о тюленях и его демонстрация в образовательных 
организациях г. Кандалакши позволила практичес-
ки полностью искоренить акты детской и подрост-
ковой агрессии по отношению к детенышам грен-
ландского тюленя [3, с. 19, 22, 23].

Следовательно, правила наблюдения за дики-
ми животными независимо от того носят ли реко-
мендательный характер или являются обязатель-
ными к соблюдению, направлены на регулирова-
ние общественных отношений по охране и исполь-
зованию объектов животного мира и среды их оби-
тания, способны позитивно повлиять на поведение 
туристов и местных жителей, взаимодействующих 
с дикими животными.

Говоря о наблюдении за дикими животными 
в рамках экологического туризма, необходимо упо-
мянуть и об использования объектов инфраструк-
туры, позволяющих снизить негативное антропо-
генное воздействие на самих животных и среду их 
обитания. В настоящее время указанные объек-
ты (смотровые площадки, укрытия для наблюде-
ния за животными, наблюдательные вышки) раз-
решено размещать на ООПТ и на землях рекреа-
ционного значения. Таким образом, законодатель 
уравнивает возможности для организации эколо-
гических туров как в границах особо охраняемых 
территорий, так и за их пределами. В то же время, 
как отмечает А. Б. Купчинский, наличие необходи-
мых объектов инфраструктуры, а также наделение 
природной территории статусом особо охраняемой 

не является достаточным условием для снижения 
негативного антропогенного воздействия на диких 
животных. Так наблюдения 2022 года за лежбищем 
байкальской нерпы на острове Долгий, располо-
женном в архипелаге Ушканьи острова в границах 
Забайкальского национального парка, показали, 
что наличие укрытия для наблюдения животными 
(стены с отверстиями для наблюдения и фотосъем-
ки) не исключает возможность «спугивания» нерпы 
с лежбища туристами, предпочитающими наблю-
дать за тюленями вне пределов специально обо-
рудованной площадки [4; с. 274]. Таким образом, 
наряду с наличием правил наблюдения за дикими 
животными и условий для организации такого на-
блюдения в рамках экологического туризма необ-
ходимо обеспечить также эффективное соблюде-
ние всех установленных ограничений и запретов, 
направленных на снижение негативного воздей-
ствие человека непосредственно на самих живот-
ных и на среду их обитания.

В свою очередь, Федеральный закон 
от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» не содер-
жит отдельных положений, посвященных регули-
рованию экологического туризма, также как и по-
ложений, затрагивающих вопросы поведения ту-
ристов при использовании диких животных в каче-
стве объектов туристского показа. В то же время 
статья 4 указанного закона относит охрану окружа-
ющей среды и рациональное использование при-
родного наследия к целям государственного ре-
гулирования туристской деятельности, а статья 7 
данного правового акта выделяет среди обязанно-
стей туриста обязанность сохранять окружающую 
среду. Таким образом, необходимость применения 
к процессу наблюдения за дикими животными в хо-
де оказания туристических услуг положений приро-
доохранного и природоресурсного законодатель-
ства отраслевым законом все же предусмотрена.

Дикие животные являются популярным объек-
том туристского показа в экологическом и других 
видах туризма. В то же время далеко не каждый 
тур, основанный на наблюдениях за животными 
в естественной среде обитания, можно признать 
экологическим. Дикие животные часто подверга-
ются преследованию, в том числе с использова-
нием транспортных средств, со стороны туристов, 
желающих получить уникальные фотографии или 
видеоролики, а постоянно контактирующие с че-
ловеком животные утрачивают естественные по-
веденческие реакции и способность к самосто-
ятельному выживанию. Пятилетние наблюдения 
за популяцией берингийских сусликов, обитающих 
на Авачинском перевале в природном парке «На-
лычево» (является объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО) показали, что группировка сусликов не-
посредственно, контактирующая с туристами, при-
обрела поведенческие черты не характерные для 
их собратьев, подвергшихся влиянию человека 
в меньшей степени. Суслики социализировались, 
перестали видеть в человеке опасность, начали 
позировать для фотографий, выклянчивать и во-
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ровать еду, реакция животных на естественных 
врагов замедлилась, изменились периоды суточ-
ной активности, стали чаще проявляться вспышки 
агрессии. Кроме того, социализировавшиеся жи-
вотные становились добычей хищников значитель-
но чаще своих сородичей, реже контактировавших 
с человеком [5, с. 361–363]. Схожие примеры со-
циализации были выявлены и в результате наблю-
дений за семействами анадырской лисицы, также 
обитающими в районе Авачинского перевала: ли-
сы стали подпускать человека ближе к своим дете-
нышам, участились факты позирования животных 
для фото– и видеосъемки, а также факты попро-
шайничества [5, с. 97].

Приведенный пример доказывает, что туры 
по наблюдению за дикими животными относятся 
к экотуризму лишь в тех случаях, когда оказание 
туристических услуг не влечет существенного вме-
шательства в естественные процессы и не ока-
зывает значительного негативного воздействия 
на диких животных. Вместе с тем анализ описан-
ной ситуации также позволяет сформулировать 
гипотезу о возможности установления запретов 
и ограничений, связанных с наблюдением за ди-
кими животными, не нормативными, а индивиду-
альными правовыми актами, в частности догово-
рами об оказании туристских услуг. В приведенном 
примере берингийские суслики и анадырские ли-
сицы подвергались антропогенному воздействию 
преимущественно со стороны туристов. При этом 
организованные группы туристов, осуществляю-
щие наблюдение за дикими животными, находятся 
в природной среде в относительной изоляции от об-
щества, а их действия в достаточной степени мо-
гут контролироваться и пресекаться организатором 
тура, экскурсоводом (гидом) или инструктором- 
проводником. В свою очередь, в качестве дополни-
тельной мотивации туристического оператора к по-
добному поведению может выступать предоставле-
ние финансовых и нефинансовых преференций для 
предпринимателей, оказывающих услуги в сфере 
экологического туризма, со стороны исполнитель-
ных органов субъекта Российской Федерации. В ка-
честве инструмента стимулирования экологически 
ответственного поведения туристического опера-
тора могут выступать введение дополнительных 
критериев к участникам конкурсных отборов на по-
лучение субсидий в сфере туризма, предоставле-
ние площадки для продвижения услуг экологиче-
ски ответственных туроператоров на региональных 
туристических порталах, приглашение в качестве 
экспертов на тематические туристические форумы 
и т.д. Для экскурсоводов (гидов) и инструкторов- 
проводников, обеспечивающих экологически от-
ветственное поведение туристов, может быть пре-
доставлено приоритетное право рассмотрения за-
явлений на посещение ООПТ, начислены дополни-
тельные баллы в региональных конкурсах профес-
сионального мастерства, предоставлены специаль-
ные возможности для продвижения.

Таким образом, в настоящее время наблюдение 
за дикими животными в рамках экологического ту-

ризма регламентируется положениями междуна-
родных правовых актов, Конституции Российской 
Федерации, федеральных и региональных зако-
нов и подзаконных правовых актов. Вместе с тем 
видится возможным осуществление правового 
регулирования указанных отношений индивиду-
альными правовыми актами, в частности догово-
рами об оказании туристических услуг, содержа-
щими правила наблюдения за дикими животными, 
и санкции за их нарушения.
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This article discusses the issues of legal regulation watching wild 
animals within the framework of provision of services in the field of 
ecotourism, defines the main prohibitions and restrictions related to 
watching wild animals, using the example of observations of tourists 
and local residents of Greenland seals, Baikal seals, Bering ground 
squirrels, and Anadyr foxes, the most problematic aspects of inter-
action between humans and animals, when using the latter as an 
object of tourist display, are analyzed. The article also formulates 
a hypothesis about the possibility of establishing a legal regime for 
observation of wild animals not by regulatory, but by individual legal 
acts, in particular, contracts for the provision of tourist services, as 
well as ensuring compliance with these rules by the tour operator or 
persons accompanying tourists.
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Некоторые проблемы реализации конституционно- правового механизма, 
направленного на формирование комфортной городской среды

Маргорина Варвара Сергеевна,
аспирант Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

В статье рассматривается проблема отсутствия нормативного 
регулирования соучаствующего проектирования –  вовлечения 
граждан и других заинтересованных лиц в процесс принятия 
решений в области благоустройства территорий. Автор срав-
нивает соучаствующее проектирование с такими формами 
участия населения, как публичные слушания и общественные 
обсуждения, и приходит к выводу, что они не обеспечивают 
полноценного вовлечения граждан.
В статье также отмечается, что предложения и замечания жи-
телей, высказанные в ходе публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений, носят рекомендательный характер и не всег-
да учитываются организаторами процедур. Автор предлагает 
закрепить механизм привлечения граждан к инициированию 
и составлению проектов, а также более чётко регламентиро-
вать учёт их предложений и замечаний.

Ключевые слова: комфортная городская среда, вовлечение 
граждан, публичные слушания, общественные обсуждения, со-
участвующее проектирование.

Показатель уровня вовлеченности местного 
населения решение вопросов формирования ком-
фортной городской среды является одним из клю-
чевых в реализации Федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». В со-
ответствии с Методическими рекомендациями 
по вовлечению граждан, их объединений и иных 
лиц в решении вопросов развития городской сре-
ды, утверждёнными Приказом Минстроя России 
от 30 декабря 2020 г. № 913/пр для вовлечения 
граждан в решение вопросов благоустройства се-
годня могут применяться информирование, кон-
сультирование, соучастие и партнерство. Эти ин-
струменты можно объединить одним термином 
«соучаствующее проектирование», широко ис-
пользуемым сегодня в урбанистике. Впервые из-
учением этого явления занялся урбанист и специ-
алист в городском планировании Генри Санофф, 
который предложил использовать следующее 
определение соучаствующего проектирования: со-
участвующее проектирование –  это процесс про-
ектирования с вовлечением жителей, местных со-
обществ, активистов, представителей администра-
тивных структур, локального бизнеса, инвесторов, 
представителей экспертного сообщества и других 
заинтересованных в проекте сторон для совмест-
ного определения целей и задач развития террито-
рии, выявления истинных проблем и потребностей 
людей, совместного принятия решений, разреше-
ния конфликтов и повышения эффективности про-
екта 1.

По мнению Надежды Снигиревой, советника 
Мэра Вологды по развитию городской среды, соу-
частвующее проектирование –  это соучастие всех 
заинтересованных сторон в процессе принятия ре-
шений, обсуждения проблем, формирования про-
граммы развития территории с учетом реальных 
потребностей и реального влияния на ситуацию 
разных интересантов. При этом к заинтересован-
ным сторонам следует отнести жителей, местные 
сообщества, активистов, представителей адми-
нистративных структур, локального бизнеса, ин-
весторов и экспертов. Если переформулировать 
данные определения в более лаконичную форму, 
то можно сказать, что соучаствующее проектиро-
вание –  это вовлечение граждан и других заинте-
ресованных лиц в процесс принятия решений в об-
ласти благоустройства территории.

Проблематика в области соучаствующего про-
ектирования заключается в том, что данное явле-

1 Кияненко К. В. (2010) Генри Санофф: к архитектуре, оза-
боченной человеком. О проектировании людей, с людьми и для 
людей // Архитектурный вестник. No 1. С. 96–101.
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ние не имеет какого-либо нормативного регули-
рования ни на федеральном уровне, ни на уровне 
субъектов, несмотря на то, что широкий перечень 
нормативных актов рекомендует привлекать граж-
дан в решение вопросов формирования комфорт-
ной городской среды: Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 г. «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», Стандарт комплексного разви-
тия территорий Минстроя РФ и ДОМ.РФ, Приказ 
Минстроя «Об утверждении методических реко-
мендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутри-
городских районов», Рекомендации по организа-
ции общественного участия в реализации проектов 
комплексного благоустройства городской среды 
Минстроя РФ, Стандарт вовлечения граждан в ре-
шение вопросов развития городской среды Мин-
строя РФ и Агентства стратегических инициатив 
2020 года 1.

Сегодня формы участия населения в местном 
самоуправлении перечислены в главе 5 Феде-
рального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». При этом согласно ст. 33 данного зако-
на наряду с предусмотренными законом форма-
ми участия населения граждане вправе участво-
вать в осуществлении местного самоуправления 
и в иных формах, не противоречащих законода-
тельству. По мнению ученых, наиболее приближен-
ными по форме и содержанию к соучаствующему 
проектированию являются публичные слушания 
и общественные обсуждения 2. Однако соучаствую-
щее проектирование, в отличие от публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, предусматри-
вает и последующее вовлечение граждан в реали-
зацию проекта –  непосредственное участие в его 
осуществлении, контроль и последующую оценку 
итогового результата.

Нормы об общественных обсуждениях и пу-
бличных слушаниях были включены в Градо-
строительный кодекс РФ Федеральным законом 
от 29 декабря 2017 г. N 455-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 3. Однако принципиаль-
ное отличие данных форм участия от соучаству-
ющего проектирования проявляется в том, что пу-
бличные слушания и общественные обсуждения 
в соответствии с действующим законодательством 

1 Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов разви-
тия городской среды Минстроя РФ и Агентства стратегических 
инициатив 2020 года. URL: https://100gorodov.ru/attachments/1/
ad/7f04fc-75c2–4397–9fe4–5e58246ae252/Cтандарт_граждан-
ского_участия.pdf?ysclid=lgxkwflv9q882101592» (дата обраще-
ния: 09.02.2025)

2 Сафарова М. Д. Участие граждан в градорегулировании: 
теория и практика законодательного обеспечения // Городские 
исследования и практики. Т. 6. No 2. С. 77.

3 Федеральный закон от 29.12.2017 N 455-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства РФ. 01.01.2018. N 1 
(Часть I). ст. 39

проводятся по заранее подготовленным проектам. 
По мнению автора, более верным было бы закре-
пить механизм привлечения граждан как к иници-
ированию проектов, так и к их составлению.

По итогам проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний формируется заклю-
чение. Примечательно, что в соответствии с п. 5 
ч. 22 ст. 5.1 ГрК РФ в нем должны содержаться 
аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками предложений и за-
мечаний. При этом закон предоставляет чрезмер-
ную широту дискреционных полномочий организа-
торам процедур, поскольку не регламентирует, как 
именно должны учитываться высказанные жителя-
ми предложения и замечания.

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что предложения и замечания жителей 
носят исключительно рекомендательный характер, 
а значит, главная задача рассматриваемых проце-
дур не решается –  они не имеют реального влияния 
на итоговый проект благоустройства. Такой подход 
законодателя подкрепляется и позицией Конститу-
ционного Суда, сформулированной им в 2010 го-
ду в определении N 931-О-О по поводу конфлик-
та в Санкт- Петербурге в связи со строительством 
общественно- делового квартала «Охта-центр» 4. 
Ольга Андронова обратилась в Красногвардей-
ский районный суд Санкт- Петербурга с заявлени-
ем о признании несостоявшимися слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства и необходимости их повторного прове-
дения. Суд отказал в удовлетворении заявленных 
исковых требованиях, мотивировав это тем, что 
публичные слушания являются лишь способом ин-
формирования населения о готовящемся градо-
строительном решении, а потому не порождают 
для истицы каких-либо прав и обязанностей, не на-
рушают ее права и свободы, не влекут позитивных 
или негативных последствий 5.

Затем гражданка Андронова обратилась в Кон-
ституционный Суд РФ: по ее мнению, оспариваемые 
законоположения (части 3–9 статьи 39 и части 3, 
5 и 6 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации) нарушают конституционно- 
правовые принципы народовластия и самостоя-
тельности местного самоуправления, права граж-
дан на осуществление местного самоуправления 
при решении населением вопросов местного зна-
чения, поскольку не исключают принятие решений 
вопреки интересам местного сообщества.

Конституционный Суд РФ признал жалобу 
не подлежащей дальнейшему рассмотрению. Он 
отметил, что, будучи публично- правовым институ-
том, призванным обеспечить открытое, независи-

4 Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 N 
931-О-О // Вестник КС РФ. 2011. N 2.

5 Решение Красногвардейского районного суда Санкт- 
Петербурга от 11.11.2009 по делу N 2–4104/09. URL: http://spa-
sipiter.ru/court/2–4104.htm (дата обращения: 23.02.2025).
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мое и свободное обсуждение общественно значи-
мых проблем (вопросов), имеющих существенное 
значение для граждан, проживающих на террито-
рии соответствующего публичного образования, 
публичные слушания по смыслу ст. 3 Конституции 
РФ и федерального законодательства, которым 
регулируется их проведение, не являются формой 
осуществления власти населением. Тем не менее, 
они предоставляют каждому, кого может затронуть 
предполагаемое решение, правомочие на приня-
тие которого принадлежит компетентным органам 
и должностным лицам, возможность участвовать 
в его обсуждении независимо от наличия специ-
альных знаний либо принадлежности к опреде-
ленным организациям и объединениям. Конечная 
цель такого обсуждения –  выработка рекоменда-
ций по общественно значимым вопросам либо по-
лучение общественной оценки правового акта.

И. Р. Медведев считает такую трактовку непри-
емлемой, поскольку Конституционный Суд РФ, 
по сути, определил публичные слушания как нико-
му не нужный рекомендательный институт. Такая 
интерпретация дает зеленый свет органам власти: 
даже если люди голосовали «против», это не бло-
кирует проект 1.

Таким образом, существующая судебная прак-
тика двигается в том направлении, который опре-
делил Конституционный суд в своем решении: 
«заключение, принятое по результатам публич-
ных слушаний, носит рекомендательный характер 
и не является непосредственным основанием для 
возникновения, изменения, прекращения прав ли-
бо обязанностей какого-либо субъекта. С учетом 
этого оспариваемое заключение о результатах пу-
бличных слушаний, по мнению суда апелляцион-
ной инстанции, не может рассматриваться как не-
нормативный правовой акт, который может быть 
оспорен в рамках отдельного дела в соответствии 
с положениями главы 24 АПК РФ» 2.

Однако на практике нередки и противополож-
ные ситуации, когда публичные слушания и обще-
ственные обсуждения признаются судами неза-
конными, а их результаты –  недействительными. 
Верховный суд отмечал, что основанием для при-
нятия решения суда о признании ненормативного 
или нормативного акта государственного органа 
или органа местного самоуправления недействи-
тельным являются одновременно как его несоот-
ветствие закону или иному правовому акту, так 
и нарушение указанным актом гражданских прав 
и охраняемых законом интересов гражданина или 
юридического лица 3. Проанализировав существу-

1 Медведев И. Р. Общественные обсуждения градострои-
тельных проектов в свете Закона N 455-ФЗ // Закон. 2018. N 3. 
С. 130.

2 Постановление Десятого арбитражного суда от 27 ноября 
2012 года по делу N А41–5222/12. URL: https://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=440125#cVZg-
0dT4maHqFf4O (дата обращения: 23.02.2025).

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пле-
нума ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 года «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации») // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 
9. 1996. N 5. 1997.

ющую по данной категории дел судебную прак-
тику, можно сделать вывод о том, что публичные 
слушания и общественные обсуждения признают-
ся судами незаконными, а их результаты –  недей-
ствительными в следующих случаях:
1. В случае, если проект не был размещен 

ни на официальном сайте администрации, 
ни в помещениях администрации, ни иным об-
разом, позволяющим ознакомиться с проек-
том изменений, в связи с отсутствием в распо-
ряжении администрации этого документа 4

2. При нарушении сроков публикации заключе-
ния о результатах публичных слушаний

3. При условии, если Постановление админи-
страции об отклонении и направлении доку-
ментации по планировке территории на дора-
ботку не содержит мотивов, по которым доку-
ментация отклонена и направлена на доработ-
ку 5.

При этом указанные случаи скорее исключе-
ния нежели сложившаяся практика: в большин-
стве своем суды поддерживают позицию Верхов-
ного суда 6, который указал, что нарушение сроков 
проведения публичных слушаний, отсутствие опу-
бликования заключения по результатам публичных 
слушаний сами по себе не свидетельствует о нару-
шении прав физических и юридических лиц на уча-
стие в публичных слушаниях, внесение предложе-
ний и замечаний по проектам 7.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что соучаствующее проектирование на сегодняш-
ний день является «надстройкой» в местном са-
моуправлении и используется скорее, как экспе-
римент, поскольку его реализация нормативно 
не урегулированы. По мнению Е. И. Верещагиной, 
в местном самоуправлении нет работающих меха-
низмов, позволяющих практикам соучаствующего 
проектирования встроиться в градостроительные 
процессы, закрепленные на официальном уров-
не, –  например, действовать в рамках публичных 
слушаний. Неэффективность регулирования дан-
ного вопроса приводит к низкому уровню привле-
чения граждан в решение вопросов благоустрой-
ства среди органов местного самоуправления. 
В. Г. Ледяев отмечает, что в таких случаях высок 

4 Решение Нижегородского областного суда от 22.10.2018 
по делу N 3А-554/2018~М-510/18. URL: https://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOPV&n=388186#oIch-
0dTqgxNewoMD (дата обращения: 23.02.2025).

5 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 26.11.2019 N 20АП-6857/2019 по делу N А54452/2019.
URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=-
doc&base=RAPS020&n=75243#b54j0dTm6izkV9z01 (дата обра-
щения: 23.02.2025).

6 Апелляционное определение Третьего апелляционно-
го суда общей юрисдикции от 13.07.2021 N 66а-905/2021.
URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=-
doc&base=SOAS&n=23640&dst=100001#5Z8j0dTmkmaPC2c6 
(дата обращения: 23.02.2025).

7 Апелляционное определение Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 16.10.2019 N 127-АПА19–18. URL: https://lega-
lacts.ru/sud/apelliatsionnoe- opredelenie-sudebnoi- kollegii-po-
administrativnym- delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi- federatsii-
ot-16102019-n-127-apa19–18/ (дата обращения: 23.02.2025).
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риск роста использования имитационных или ма-
нипуляционных техник муниципалитетами, по-
скольку нет ни реальной мотивации для использо-
вания соучастия, ни компетенций для организации 
соучаствующего проектирования, ни нормативно- 
правовой базы 1.

Следующая проблема, по мнению автора, не-
разрывно связана с проблемами информирования 
граждан не только о реализуемых в субъектах РФ 
проектах благоустройства, но и о возможностях 
и способах участия граждан в решении вопросов 
по формированию комфортной городской среды. 
Невысокий уровень вовлеченности граждан нашей 
страны в решение вопросов формирования ком-
фортной городской среды во многом связан с тем, 
что на территориях субъектов и муниципальных 
образований Российской Федерации не налажена 
система информирования горожан о реализуемых 
программах благоустройства городов и предстоя-
щих мероприятиях (общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях), в рамках которых жители 
где горожане могут выразить свое мнение по во-
просам городской среды. Администрации, как пра-
вило, формально подходят к оповещению жите-
лей –  новости публикуются на официальных сай-
тах в общей ленте новостей, где быстро сменяются 
другими новостями. О проведенных мероприятиях 
жители зачастую узнают уже после того, как они 
прошли, из социальных сетей или общедомовых 
чатов.

Рассмотрим механизм информирования насе-
ления об этапах проведения общественных слу-
шаний, предусмотренный Законом N 455-ФЗ. Пер-
вой составляющей является оповещение о начале 
общественных осуждений: закон предусматрива-
ет публикацию информации в официальных пе-
чатных СМИ, распространение на информацион-
ных стендах около здания органа местного самоу-
правления, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (публичные 
слушания).

Однако к форме оповещения нормативные тре-
бования не формулируются, что зачастую приводит 
к тому, что сроки публикации либо пропускаются, 
либо игнорируются вообще, а доказать тот факт, 
что оповещение не осуществлялось, жителям слож-
но даже в судебном порядке: «Ссылки на то, что 
свидетели –  жители микрорайона –  не видели объ-
явлений о слушаниях на информационных стендах 
и подъездах жилых домов (и это обстоятельство, 
по мнению заявителей, говорит о том, что объявле-
ния там не вывешивались), суд не может положить 
в основу принимаемого решения, поскольку то, что 
свидетели не видели объявлений, не означает, что 
те не вывешивались вообще» 2.

1 Социология власти. Теория и опыт эмпирического иссле-
дования власти в городских сообществах / В. Г. Ледяев; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2012. C. 43

2 Решение Лефортовского районного суда г. Москвы 
от 28.02.2014 N 2–5080/2013. URL: http://sudact.ru/regular/
doc/6Idk4PgRWbdl/ (дата обращения: 23.02.2025)

В заключение данной статьи автор считает важ-
ным отметить, что в настоящее время вовлечение 
граждан в решение вопросов о формировании 
комфортной городской среды в Российской Феде-
рации носит фрагментарный характер: это связано 
как с отсутствием законодательного регулирова-
ния, так и с неэффективной системой информиро-
вания горожан о возможностях и способах приня-
тия участия населения в решении вопросов благо-
устройства городов. Несмотря на то, что сегодня 
внедряются электронные формы для повышения 
эффективности вовлечения граждан в вопросы 
формирования комфортной городской среды, та-
кой подход может привести к еще большим кон-
фликтам между населением и местной властью.
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The article examines the problem of the lack of regulatory frame-
work for participatory design –  the involvement of citizens and other 
stakeholders in the decision- making process in the field of landscap-
ing. The author compares participatory design with such forms of 
public participation as public hearings and public discussions, and 
concludes that they do not ensure full involvement of citizens.
The article also notes that suggestions and comments from resi-
dents expressed during public hearings and public discussions are 
advisory in nature and are not always taken into account by the or-
ganizers of the procedures. The author proposes to consolidate the 
mechanism for involving citizens in initiating and drafting projects, 
as well as more clearly regulate the consideration of their sugges-
tions and comments.
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Надзорная деятельность прокуратуры является одним из при-
оритетных направлений прокурорской деятельности. В настоя-
щее время к прокурорским работникам предъявляются высо-
кие требования, что в свою очередь обязывает их развивать 
профессиональный опыт и навыки, владеть современными 
технологиями. Анализ законодательства, регламентирующего 
вопросы проведения прокурорских проверок, начиная с со-
ветского периода времени и по настоящее время свидетель-
ствует о необходимости его обновления в целях повышения 
качества и результативности. В статье автором обоснована 
целесообразность усовершенствования надзорной деятельно-
сти прокуратуры, подхода к ее организации и осуществлению 
на качественно новом уровне. В этих целях предложено при ор-
ганизации и осуществлении прокурорско- надзорного процесса 
использовать результаты проведенных автором исследований 
теоретических и прикладных основ тактики надзорной дея-
тельности прокуратуры.

Ключевые слова: органы прокуратуры, тактика надзорной де-
ятельности, совершенствование.

В настоящей статье автором отождествлены 
понятия: надзорная деятельность, прокурорско- 
надзорный процесс, проверка.

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что 
ее разработка имеет важное научно- практическое 
значение для дальнейшего развития надзорной 
деятельности прокуратуры, применения на осно-
ве новаторского подхода в ходе ее организации 
и осуществления наиболее эффективных средств.

Развитие общественно полезной деятельности 
подразумевает под собой некоторое обновление 
и требует поиска, введения и применения наибо-
лее эффективных и рациональных инструментов 
ее реализации, отвечающих современности, т.е. 
инновационного подхода.

Содержание каждой профессиональной дея-
тельности складывается из следующих основных 
элементов: научный (теоретический), правовой 
(законодательный) и прикладной (практический).

К самому подвижному (динамичному) элемен-
ту относится прикладной (или практическая дея-
тельность), реализация которого возможна и осу-
ществляется на основе двух остальных – научного 
и правового.

Процесс осуществления практической деятель-
ности способствует развитию навыка и накопле-
нию профессионального опыта, а также выявле-
нию (обнаружению) конкретных проблем (орга-
низационного, управленческого, теоретического, 
правового и иного характера), препятствующих 
достижению ее качества и результативности. Их 
разрешение, на наш взгляд, возможно путем раз-
вития и совершенствования научного и правово-
го элементов профессиональной деятельности, 
сопровождающих процесс ее непосредственной 
реализации.

Кроме того, опыт осуществления практической 
деятельности дает основание полагать, что дости-
жению качества и результативности профессио-
нальной деятельности способствует ее конкрети-
зация (представление в конкретном виде [1, с. 3]) 
и детализация (разработка в деталях, подробно-
стях [2, с. 3]), в особенности при реализации при-
кладного элемента.

Надзорная деятельность прокуратуры являет-
ся одним из основных инструментов обеспечения 
верховенства законов, восстановления нарушен-
ных законных прав и интересов гражданина и че-
ловека.

Анализ норм действующего законодательства 
и опыт надзорной практики дает основание по-
лагать, что соблюдение прокурорами некоторых 
требований и рекомендаций в ходе прокурорско- 
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надзорного процесса (или проверки) способствуют 
достижению его качества и эффективности:
• обоснованность проведения проверок;
• последовательность совершаемых действий 

(стадийность);
• осуществление подготовительных мероприя-

тий;
• тактическое оснащение процессов организа-

ции и осуществления проверки, способствую-
щее анализу и оценке условий складывающей-
ся надзорной ситуации в целях совершения вы-
веренных действий и принятия обоснованных 
и целесообразных решений на каждой надзор-
ной стадии;

• достижение цели проверки и предупредитель-
ного эффекта.
Результаты проведенного анализа законода-

тельства и научных трудов по прокурорскому над-
зору свидетельствуют о наличии проблем, связан-
ных с совершенствованием надзорной деятельно-
сти прокуратуры. В первую очередь это касается 
процесса проведения проверки, который по су-
ти своей является сложным, последовательным 
и многоэтапным мероприятием, а его детализация 
нуждается в более конкретной и подробной право-
вой регламентации.

Данная позиция поддержана учеными, полагаю-
щими необходимым законодательное закрепление 
деятельности прокурора по проведению проверок 
[3, с. 4].

Подавляющее большинство ученых и практиков 
в научных публикациях и диссертационных иссле-
дованиях отмечают целесообразность выделения 
конкретных проверочных стадий (проведение про-
верки, принятие мер реагирования, предупрежде-
ние правонарушений, оценка результативности ак-
тов реагирования и т.п.) [4, с. 4].

Исходя из практики проведения прокурорских 
проверок, их базовую основу составляют опреде-
ленные стадии, характеризующиеся присущими 
для каждой из них целями и задачами. Так, на ста-
дии выявления нарушений закона необходимо осу-
ществлять мероприятия, связанные со сбором до-
кументов, предметов (доказательств), указываю-
щих на наличие или отсутствие факта нарушения 
законности и т.д. Кроме того, требуют уточнения 
вопросы, связанные с документальной фиксаци-
ей результатов проверки, привлечением к участию 
в проведении проверки специалистов, экспертов 
и т.п.

Оптимизация и развитие надзорной деятельно-
сти подразумевает не только вышеперечисленные 
предложения, связанные с упорядочиванием про-
цесса надзорной деятельности путем его правовой 
регламентации. По мнению ученых и практиков до-
стижению эффективности проверок способствует 
использование прокурорами тактики в ходе их ор-
ганизации и проведения [5, с. 5].

Результаты проведенного нами научного иссле-
дования сущности и содержания тактики надзор-
ной деятельности прокуратуры дают основание 
полагать, что процесс ее разработки способству-

ет детализации прокурорско- надзорного процес-
са, а именно: выверке и последовательности со-
вершаемых прокурором действий, мониторингу 
обстоятельств надзорной ситуации и логическому 
осмыслению совокупной информации, составляю-
щей ее содержание, поиску рациональных реше-
ний для выполнения целей задач на каждой стадии 
надзорной деятельности. Процесс разработки так-
тики представляет собой алгоритм действий про-
курора, в ходе которого прокурором целесообраз-
но использовать элементы тактики в определен-
ной последовательности. Данный процесс, на наш 
взгляд, представляет собой правило (положение, 
в котором отражена закономерность, постоянное 
соотношение каких- нибудь явлений [6, с. 5]).

Указанное находит подтверждение в определе-
нии понятия «тактика надзорной деятельности про-
куратуры», которое нами понимается как поиск, 
разработка и реализация рациональных решений 
в условиях надзорных ситуаций, складывающих-
ся в процессе проведения проверок и реализации 
их результатов. Именно поиск способствует выбо-
ру наиболее рационального решения в конкретной 
надзорной ситуации, содержание которой опреде-
ляет виды и формы реализации тактики. Данный 
процесс непрерывно сопровождается мыслитель-
ной деятельностью, направленной на логическую 
обработку информационных сведений надзорной 
ситуации и способствует реализации знаний, уме-
ний и навыков прокурорского работника.

Кроме того, применение тактики способствует 
научному обеспечению надзорной деятельности.

В ходе исследования выявлены главные эле-
менты тактики: надзорная ситуация и тактическое 
мышление прокурора. В результате использования 
тактического мышления прокурор должен получить 
интеллектуальный продукт (идея, замысел) в це-
лях принятия решений применительно к условиям 
складывающейся надзорной ситуации на всех ста-
диях надзорной деятельности.

По нашему мнению, мышление прокурора пред-
ставляет собой деятельность, связанную с логиче-
ской обработкой информационного контента скла-
дывающейся надзорной ситуации в целях выра-
ботки интеллектуального продукта (идеи) и его ис-
пользования при принятии решений в ходе прове-
дения проверки и реализации ее результатов.

Здесь речь идет о тактическом мышлении про-
курора, которое, по нашему мнению, имеет слож-
ное строение, исходя из содержания мыслитель-
ных операций, осуществляемых в процессе разра-
ботки тактики и ее реализации. К отличительным 
признакам тактического мышления можно отне-
сти: логичность, оригинальность, оперативность, 
изобретательность и др.

Так, при разработке тактики в процессе орга-
низации и осуществления надзорной деятельно-
сти прокурор обязан анализировать обстоятель-
ства складывающейся надзорной ситуации, кото-
рая состоит из двух основных компонентов (более 
постоянного (состояние законности) и подвижного 
факторы, влияющие на ее динамику). Здесь сле-
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дует заметить, что результат такого анализа не-
посредственно влияет на формирование содер-
жимого тактики, от реализации которого зависит 
достижение цели проверки и ее качество. Важную 
роль в этом выполняют интеллектуальные способ-
ности прокурора, проявление творчества и изо-
бретательности в целях разработки рационально-
го и оригинального решения. По нашему мнению, 
мышление прокурора должно отличаться таки-
ми свой ствами, как логичность, обоснованность, 
аргументированность, доказательность. Этого 
требует не только поисковый характер тактики, 
но и прокурорско- надзорный процесс, основной 
целью которого является установление объектив-
ных данных о состоянии законности на конкретном 
направлении надзора.

На наш взгляд, надзорные ситуации подлежат 
наиболее детальному изучению с учетом надзор-
ной практики органов прокуратуры, что позволит 
совершенствовать тактику и методику прокурор-
ских проверок, повысить их качество и эффектив-
ность, а исследование научных основ надзорных 
ситуаций будет способствовать совершенствова-
нию методического обеспечения органов прокура-
туры и разработке, прежде всего, методик на ос-
нове обобщенного тактического опыта, сформи-
рованного в ходе надзорной деятельности проку-
ратуры.

О влиянии надзорных ситуаций на процесс про-
ведения проверки и необходимости их тактической 
корректировки отмечено в трудах советских уче-
ных [7, с. 6].

Использование ситуационного подхода способ-
ствует наиболее объективному планированию над-
зорных мероприятий, совершенствованию форм 
и методов их проведения и повышению резуль-
тативности; разработке целесообразной тактики 
на каждой из стадий надзорной деятельности и си-
туационных методик проведения проверок; преду-
преждению совершения правонарушений и пресе-
чению условий, их порождающих.

Таким образом, внедрение тактики в надзорную 
деятельность прокуратуры позволит полностью об-
новить прокурорско- надзорный процесс, повысить 
уровень профессиональной компетентности про-
курорских работников и роль прокуратуры Россий-
ской Федерации в укреплении законности и право-
порядка в государстве.
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The supervisory activity of the prosecutor’s office is one of the pri-
ority areas of prosecutorial activity. Currently, high demands are 
placed on prosecutorial employees, which in turn obliges them to 
develop professional experience and skills and master modern 
technologies. An analysis of the legislation regulating the conduct of 
prosecutorial inspections, from the Soviet period to the present, indi-
cates the need to update it in order to improve quality and effective-
ness. In the article, the author substantiates the feasibility of improv-
ing the supervisory activities of the prosecutor’s office, the approach 
to its organization and implementation at a qualitatively new level. 
For these purposes, it is proposed to use the results of the research 
conducted by the author on the theoretical and applied foundations 
of the tactics of supervisory activities of the prosecutor’s office when 
organizing and implementing the prosecutorial supervisory process.
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Федерации:правовойаспект
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В статье рассматривается программно- целевой подход в си-
стеме публичных закупок Российской Федерации с позиций 
нормативно- правового регулирования. Анализируются меха-
низмы увязки государственных программ с закупочной деятель-
ностью, в т.ч. в рамках Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ и Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ. Определяются ключевые этапы эволюции систе-
мы нормативного регулирования. Особое внимание уделяется 
перспективам совершенствования законодательства через 
внедрение гибких инструментов закупок, бюджетирования, 
ориентированного на результат. Сделан вывод о необходимо-
сти законодательного развития программно- целевого метода 
как инструмента повышения эффективности государственных 
закупок и рационального использования бюджетных средств.

Ключевые слова: программно- целевой подход, публичные за-
купки, госзакупки, бюджетирование, ориентированное на ре-
зультат, государственный бюджет.

Современные методы программно- целевого 
управления восходят к теории управления по ре-
зультатам П. Друкера и основываются на управ-
ленческих решениях, принятых по результатам 
оценки состояния наблюдаемого объекта по за-
данным показателям и критериям. Во многих стра-
нах программно- целевой поход используется в об-
ласти финансирования государственных расхо-
дов, так как он позволяет повысить прозрачность 
и эффективность бюджетных процессов [8, с. 235]. 
Как показывает мировая практика, программно- 
целевой метод является эффективным способом 
реализации государственных экономических и со-
циальных стратегий.

Программно- целевое управление представляет 
собой методологический подход, предполагающий 
выработку и исполнение программ, а также после-
дующую оценку качества и полноты их исполнения 
[2, с. 135]. Выработка и имплементация програм-
мы предполагает: идентификацию существующих 
проблем, отбор основных целей в области эконо-
мического, социального, научно- технического раз-
вития, формализацию разрабатываемых плановых 
решений (составление положений программы), 
разработка комплекса мероприятий целей в уста-
новленные сроки и посредством заданного объема 
ресурсов [2, с. 154].

Кроме того, в научной литературе можно встре-
тить синонимичный термин –  бюджетирование, 
ориентированное на результат. Его принято опре-
делять как инфраструктурный институт государ-
ственного управления, альтернативой которому 
выступает сметное бюджетирование. Бюджети-
рование, ориентированное на результат, предпо-
лагает обеспечение «прямой взаимосвязи между 
общественно значимыми конечными результатами 
и бюджетными ресурсами, с помощью которых фи-
нансируется программная деятельность субъектов 
бюджетного планирования» [3, с. 25].

Впервые программно- целевой метод в области 
государственного управления в нашей стране на-
чал применяться в середине 1990-х гг. В рамках 
Федерального закона № 60-ФЗ «О поставках про-
дукции для федеральных государственных нужд» 
от 13 декабря 1994 г. в законодательство бы-
ло введено понятие «федеральная целевая про-
грамма». Закон обусловил реформирование сфе-
ры государственного бюджета и государствен-
ных закупок. Положения Закона позволили со-
вершить переход от сметного финансирования 
к программно- целевому методу планирования 
бюджетных средств [4, c. 239]. Вышеотмеченный 
Закон был дополнен Распоряжением Правитель-
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ства РФ от 25.10.2005 № 1789-р «О Концепции ад-
министративной реформы в Российской Федера-
ции в 2006–2010 годах». Концепция администра-
тивной реформы предполагала внедрение подхода 
«управление по результатам».

Как показывает отечественный и зарубежный 
опыт, довольно эффективным выступает примене-
ние программно- целевого метода в области госу-
дарственных закупок. Государственные закупки –  
одна из форм организации бюджетного финанси-
рования, направленная «на оформление процесса 
выделения средств бюджета их получателя на ос-
нове государственного задания на осуществление 
закупки, выполнение работ, оказание услуг» [7, 
с. 85].

Базовым документом, регламентирующим во-
просы управления государственными закупка-
ми, выступает Бюджетный кодекс РФ, принятый 
в 1998 г. и вступивший в силу с 2000 г. В момент 
утверждения Бюджетного кодекса программно- 
целевой метод управления еще не был актуа-
лен, но в последующих редакциях уже можно за-
метить изменения, обусловленные следованием 
программно- целевому методу.

Среди важных документов в рассматриваемой 
нами области следует отметить также Федераль-
ный закон № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». Закон зафиксировал ме-
ханизмы размещения заказов, описал процеду-
ры проведения конкурсов, аукционов, электрон-
ных аукционов, запросов котировок и т.п. С точ-
ки зрения реализации программно- целевого ме-
тода управления данный Закон содержал в себе 
ряд существенных недостатков. В Законе не были 
предусмотрены механизмы взаимодействия меж-
ду стратегическим и бюджетным планированием, 
что приводило к неэффективному использованию 
средств. Кроме того, не было предусмотрено ме-
тодологической связи между планированием про-
граммных и непрограммных расходов, а также ка-
питальных и текущих расходов.

В последующие годы многие исследователи об-
ращались к анализу недостатков закупочной систе-
мы, на основе чего в последующем были сделаны 
выводы о необходимости перехода от парадигмы 
«управления бюджетными расходами» к парадиг-
ме «управления результатами». Декларировалась 
концепция «бюджетирования, ориентированного 
на результат» (БОР), предполагавшая планирова-
ние исполнения бюджета, внедрение бюджетного 
контроля, распределение бюджетных средств ис-
ходя из общественной значимости конкретных ре-
зультатов. Базисом подобного режима бюджетиро-
вания, собственно, стал программно- целевой ме-
тод бюджетного планирования. Сущность подобно-
го метода бюджетирования заключается в после-
довательном системном выделении средств на це-
ли, закрепленные в целевых программах.

На данном этапе система реализации 
программно- целевого метода бюджетирования 

находилась на стадии становления. Программно- 
целевой метод в сфере государственных заку-
пок стал определяться как подход, при котором 
закупки товаров, работ и услуг осуществляются 
в соответствии с утверждёнными государственны-
ми и ведомственными программами, направлен-
ными на достижение стратегических социально- 
экономических целей.

На следующем этапе, в 2010-х гг., был принят 
ряд нормативно- правовых актов, положения ко-
торых обозначили стадию активного внедрения 
программно- целевого метода бюджетирования. 
Среди этих актов можно выделить следующие: По-
рядок разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ (Постановление 
Правительства РФ от 02.08.2010 № 588), Методи-
ческие указания по разработке и реализации го-
сударственных программ Российской Федерации 
(приказ Минэкономразвития России от 26.12.2012 
№ 817), Перечень государственных программ Рос-
сийской Федерации (распоряжение Правительства 
РФ от 11.11.2010 № 1950-р), Федеральный закон 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием бюджетного процесса» от 07.05.2013 
№ 104-ФЗ». В результате процедуры планирова-
ния федерального бюджета в период с 2011 г. ста-
ли опираться на аналитические данные о распре-
делении расходов федерального бюджета соглас-
но государственным программам.

Переход к программно- целевому методу непо-
средственно в области государственных закупок 
произошел после принятия Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-
Ф. Данный Закон сменил Закон № 94-ФЗ и пред-
ставил более детализированные положения о ре-
гламентации процесса планирования закупок. Со-
гласно положениям Закона, заказчики реализуют 
закупки с целью обеспечения федеральных нужд, 
нужд субъектов и муниципальных нужд, в частно-
сти, во исполнение государственных программ, 
(включая федеральные целевые программы или 
другие документы стратегического и программно- 
целевого характера). Кроме того, госзакупки ре-
ализуются во исполнение государственных про-
грамм субъектов, муниципальных программ.

Следование программно- целевому подходу 
весьма очевидно, если обратиться к тексту гл. 2 
«Планирование», в которой раскрыты вопросы 
формирования Планов- графиков закупок, их обо-
снования, проведения общественного обсуждения.

Еще одним важным нормативно- правовым ак-
том, регулирующим данную область, выступа-
ет Федеральный закон «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ [9, с. 279].

В последующем имплементация программно- 
целевого метода планирования госзакупок была 
дополнена Указом Президента Российской Феде-
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рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
а также Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Ин-
струментами реализации указанных в этих доку-
ментах целей и задач являются государственные 
программы. На данном этапе стало очевидным, 
что программно- целевой метод планирования гос-
закупок обладает множеством преимуществ и от-
крывает широкие возможности для построения 
и реализации долговременных, масштабных про-
грамм с соответствующим финансированием.

Таким образом, программно- целевой подход 
в системе публичных закупок на современном эта-
пе закреплен главным образом в Федеральном за-
коне «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, а также в Федеральном законе от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц». Эти норма-
тивные акты предусматривают взаимосвязь меж-
ду государственными закупками, государственны-
ми программами и стратегическими документами 
развития конкретной отрасли. Законы о государ-
ственных закупках создают институциональную ос-
нову для реализации государственных программ, 
обеспечивая прозрачность и эффективность госу-
дарственных контрактов.

Ключевыми элементами программно- целевого 
подхода в госзакупках, согласно двум вышеопи-
санным Законам, выступают следующие: (1) пла-
нирование закупок в рамках государственных про-
грамм: формирование долгосрочных программ 
с учётом приоритетных направлений социально- 
экономического развития; определение перечня 
необходимых закупок, их объёмов и сроков реали-
зации; (2) целевое финансирование: бюджетные 
средства распределяются на основе программ, что 
обеспечивает целевое расходование и контроль 
эффективности их исполнения; предусматривается 
также возможность корректировки бюджетов в за-
висимости от изменения социально- экономических 
условий; (3) оценка эффективности закупок: конт-
роль исполнения государственных контрактов осу-
ществляется с учётом показателей эффективно-
сти, производится анализ достигаемых результа-
тов в сопоставлении с запланированными целями.

На современном этапе государственные за-
купки играют роль финансового звена, опосреду-
ющего функционирование государственных про-
грамм и распределение бюджетных средств. По-
средством государственных закупок реализуется 
программно- целевой подход к планированию в со-
временной отечественной экономической системе 
[7, c. 84].

Тем не менее, в 2020-х гг. в научной литерату-
ре стала все чаще высказываться критика в адрес 
программно- целевого метода планирования госза-

купок. Так, в нестандартных ситуациях, в условиях 
внезапных кризисов программно- целевой метод 
оказался недостаточно гибким и адаптивным к вы-
сокой динамике внешней среды. К примеру, в си-
туации распространения коронавирусной инфек-
ции потребовалось реализовать в срочном порядке 
множество внеплановых госзакупок. Тем не менее, 
программное планирование бюджета не всегда по-
зволяло выделить на это необходимые средства; 
кроме того, процесс согласования госзакупок до-
статочно трудоемкий, предъявляются высокие тре-
бования к обеспечению контракта [1, c. 2].

Среди недостатков можно отметить и то, что 
внедрение программно- целевых методов бюджет-
ного планирования сопряжено с недостатком фи-
нансовых средств, которые бы могли быть допол-
нительно распределены для финансирования вне-
запных расходных обязательств [Чеернобровкина, 
с. 99]. В этой связи специалисты указывают на не-
обходимость внесения изменений в законодатель-
ство, направленных на повышение адаптивности 
планирования, создание механизмов экстренного 
перераспределения бюджетных средств и повы-
шение прозрачности процесса принятия решений 
в сфере государственных закупок.

Специалисты, кроме того, говорят о неэффек-
тивности методик оценки и мониторинга показате-
лей. В Российской Федерации все еще не накоплен 
существенный опыт работы в контексте «ориен-
тации на результат» при осуществлении государ-
ственных закупок [10, с. 99]. По всей видимости, 
требуется усовершенствовать текущую методо-
логию оценки показателей и внести соответству-
ющие изменения в законодательство. На текущий 
момент система госзакупок не способна оказы-
вать влияния на осуществление контроля за оцен-
кой эффективности государственных программ [5, 
с. 117].

В заключение отметим следующее. Государ-
ственные закупки являются ключевым инструмен-
том реализации социально- экономической полити-
ки государства. Их эффективность напрямую зави-
сит от стратегического планирования, регулируе-
мого государственными программами, и правовых 
механизмов, установленных Федеральными зако-
нами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Программно- целевой метод (бюджетирование, 
ориентированное на результат) позволяет сделать 
систему государственных закупок более эффек-
тивной, но, при этом, в текущем виде она требует 
совершенствования механизмов контроля, коррек-
тировки показателей эффективности и повышения 
ответственности заказчиков за достижение уста-
новленных программами целей. Кроме того, требу-
ется внесение соответствующих изменений в зако-
нодательный массив.
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The article analyses the program- target approach in the system of 
public procurement of the Russian Federation from the standpoint 
of legal regulation. The mechanisms of integration of state programs 
with procurement activities are analyzed, including within the frame-
work of Federal Law “On the Contract System in the Sphere of Pur-
chase of Goods, Works, and Services to Meet State and Municipal 
Needs” as of 05.04.2013 № 44-FZ and Federal Law “On Purchase 
of Goods, Works, and Services by Certain Types of Legal Entities” 
as of 18.07.2011 № 223-FZ. The key stages of the evolution of the 
regulatory system are determined. Particular attention is paid to the 
prospects for improving legislation through the introduction of flex-
ible procurement tools, result- oriented budgeting. A conclusion is 
made about the need for legislative development of the program- 
target method as a tool for increasing the efficiency of public pro-
curement and rational use of budget funds.
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Конституционные элементы структуры механизма защиты права 
на свободу предпринимательской деятельности

Носенко Андрей Юрьевич,
аспирант, Приднестровский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко

Цель. Целью данной работы является исследование элементов 
структуры механизма защиты права на свободу предприни-
мательской деятельности, а также их влияние на реализацию 
конституционного права на свободу предпринимательской де-
ятельности. Методы. При написании научной статьи использо-
вался метод анализа, который применялся при работе с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, а также 
при обобщении нормативных, научно- практических материа-
лов. Результаты. Результаты научного исследования показали, 
что многообразие форм и способов защиты прав предприни-
мателей, а также показали позитивный опыт их применения 
и реализации. Выводы. Эффективная защита прав предпри-
нимателей требует комплексного подхода, включающего как 
законодательные меры, так и активное сотрудничество между 
государственными органами и бизнес- сообществом.

Ключевые слова: право на свободу предпринимательской 
деятельности, защита субъектов предпринимательства, меха-
низм защиты права на свободу предпринимательской деятель-
ности, Конституция Российской Федерации, законодательство, 
субъекты предпринимательства.

Введение

В соответствии с положениями второй статьи Основ-
ного закона РФ, защита и обеспечение прав и сво-
бод граждан выступает первостепенной обязанно-
стью государства. Свобода предпринимательской 
деятельности, закрепленная в Конституции, являет-
ся неотъемлемым компонентом правового статуса 
индивида в условиях современного правового госу-
дарства. Тем не менее, текущая ситуация в сфере 
рыночных взаимоотношений, характеризующаяся 
комплексом правовых, политических и социально- 
экономических факторов, а также существующие 
препоны в реализации конституционного права 
на предпринимательство, сформировали новый 
спектр исследовательских задач. В частности, пе-
ред специалистами в области конституционного 
права встала необходимость детального изучения 
механизмов и инструментов защиты предпринима-
тельской свободы.

Материалы и методы

В процессе исследования автор опирался на широ-
кую нормативно- правовую базу, включающую Ос-
новной закон РФ и профильное федеральное зако-
нодательство, в частности, ФЗ, регламентирующий 
защиту прав предпринимателей при проведении 
контрольно- надзорных мероприятий государствен-
ными и муниципальными органами. Теоретическую 
основу работы составили современные научные 
публикации по исследуемой проблематике. Мето-
дологический инструментарий исследования бази-
ровался на применении аналитического подхода, 
методов обобщения и дедуктивного рассуждения, 
что позволило обеспечить комплексное рассмотре-
ние изучаемых вопросов.

Литературный обзор

Актуальность исследований в сфере правовой защи-
ты хозяйствующих субъектов подтверждается зна-
чительным количеством научных публикаций. Суще-
ственный вклад в разработку данной проблематики 
внесли такие исследователи, как [6] Н. А. Абрамов, 
[7] Л. В. Гузенко, [9] Н. Д. Марков, а также [8] М. Д. Да-
витадзе и М. А. Баканов. Однако динамичные изме-
нения в социально- политической и экономической 
сферах общества диктуют необходимость дальней-
шего углубленного изучения правовых аспектов 
данной тематики. Современные реалии требуют 
постоянного обновления и актуализации научных 
подходов к исследованию этой области права.
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Нарушения прав предпринимателей и их защита

В современной экономике, особенно на этапе ее 
инновационного развития, предпринимательская 
деятельность играет ключевую роль, выступая ка-
тализатором экономического роста и повышения 
производительности труда. Конституционное закре-
пление права на предпринимательство в статье 34 
Основного закона [1] предоставляет каждому граж-
данину возможность свободно использовать свои 
способности и имущество для ведения предприни-
мательской и иной законной экономической дея-
тельности. Данная конституционная норма служит 
фундаментальной гарантией функционирования 
свободного рыночного правопорядка, базирующе-
гося на принципах независимого участия граждан 
и институтов гражданского общества в экономи-
ческой сфере.

Однако предпринимательская деятельность не-
избежно сопряжена с различными рисками и слож-
ностями, включая возможные нарушения прав 
предпринимателей. Для эффективной защиты этих 
прав необходимо четкое понимание спектра воз-
можных нарушений, которые могут исходить как 
от государственных структур, так и от недобросо-
вестных конкурентов или потребителей. Наиболее 
распространенные нарушения затрагивают права 
собственности, интеллектуальные права, договор-
ные отношения, а также включают неправомер-
ные действия со стороны государственных орга-
нов и должностных лиц. Отдельную категорию со-
ставляют нарушения в сфере трудовых отношений 
и прав потребителей [11, с. 536]. Характер и специ-
фика нарушений существенно варьируются в за-
висимости от конкретной отрасли и обстоятельств 
предпринимательской деятельности.

Нарушения прав субъектов предприниматель-
ской деятельности со стороны различных участ-
ников правоотношений способны существенно за-
тормозить развитие бизнес- среды в государстве. 
Особую важность приобретает строгое следование 
букве закона надзорными органами, исключающее 
необоснованное вмешательство в деятельность 
предпринимателей.

При анализе правовой защиты предпринима-
тельской деятельности существенное значение 
имеет разграничение понятий «защита» и «охра-
на». В юридической доктрине и законодательстве 
эти термины несут различную смысловую нагруз-
ку. Защита права на предпринимательство подра-
зумевает активные действия по восстановлению 
уже нарушенных субъективных прав. В свою оче-
редь, охрана направлена на обеспечение беспре-
пятственной реализации предпринимательских 
прав и свобод. Как отмечает Н. И. Матузов, охрани-
тельная функция носит постоянный характер, тог-
да как защита активируется при конкретных нару-
шениях, являясь составным элементом охраны [10, 
с. 95]. Охрана формирует общий правовой режим, 
а защита представляет собой конкретные меры ре-
агирования на нарушения.

Механизм защиты прав и законных интересов 
предпринимателей реализуется через установ-
ленные законом формы и способы. Значимым ша-
гом в этом направлении стало принятие в декабре 
2008 года Федерального закона [3], регламентиру-
ющего защиту прав предпринимателей при про-
ведении контрольно- надзорных мероприятий. Дан-
ный нормативный акт устанавливает четкие пра-
вила взаимодействия бизнеса с контролирующи-
ми органами, определяя основания, формы, сроки 
и методологию проверок. Несоблюдение установ-
ленных законом требований квалифицируется как 
нарушение прав предпринимательских субъектов.

Механизм защиты прав и интересов 
предпринимателей

Анализ современного конституционно- правового 
механизма защиты предпринимательских прав 
в России требует детального рассмотрения его 
структурных компонентов. Основополагающей це-
лью данного механизма выступает признание и вос-
становление нарушенных прав предпринимателей, 
что достигается посредством законодательно за-
крепленных правовых инструментов.

Конституционно- правовой механизм защиты 
предпринимательской свободы представляет со-
бой комплексную систему взаимосвязанных эле-
ментов, включающую разнообразные способы 
и формы защиты, а также развитую сеть государ-
ственных правозащитных органов и общественных 
организаций [6]. Реализация способов защиты осу-
ществляется в определенных правовых формах, 
предусматривающих применение норм права для 
признания законных прав и противодействия их на-
рушению.

Многообразие способов защиты охватывает 
различные санкционные меры в отношении нару-
шителей, механизмы признания и восстановления 
прав, а также процессуальные инструменты, вклю-
чая обращение к институту бизнес- омбудсмена 
[12, с. 164]. Формы защиты прав предпринимате-
лей реализуются через деятельность компетент-
ных органов, которые устанавливают фактические 
обстоятельства, определяют оптимальные спосо-
бы защиты, выносят соответствующие решения 
и обеспечивают применение правовых норм [6].

Законодательство предусматривает два основ-
ных направления защиты предпринимательских 
прав. Первое реализуется через систему судебных 
органов, включая арбитражные суды, суды общей 
юрисдикции, а также Верховный и Конституцион-
ный суды. Второе направление охватывает внесу-
дебные механизмы, такие как третейское разби-
рательство, международный коммерческий арби-
траж, нотариальную защиту и процедуры досудеб-
ного урегулирования споров.

Особую значимость в системе защиты прав 
хозяйствующих субъектов приобретает судебная 
форма, зарекомендовавшая себя как наиболее 
действенный инструмент обеспечения законности 
в сфере предпринимательских отношений. Реа-
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лизация принципа верховенства права невозмож-
на без функционирования независимой и беспри-
страстной судебной системы, осуществляющей 
контроль за законностью действий всех участни-
ков хозяйственных правоотношений, включая го-
сударственные органы и должностных лиц. Сущ-
ность данной формы защиты заключается в воз-
можности обращения лица, чьи права нарушены, 
к уполномоченным органам, способным принять 
меры по восстановлению нарушенных прав или 
пресечению правонарушений.

Судебная защита предпринимательских прав 
осуществляется через иерархическую систему 
судебных органов, включающую Конституцион-
ный Суд РФ, систему арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции различных уровней, вплоть 
до Верховного Суда РФ.

Конституционный Суд РФ играет ключевую роль 
в формировании системы защиты прав предприни-
мателей. Поскольку экономический строй является 
неотъемлемой частью конституционного законода-
тельства, Конституционный Суд систематически 
обращается к анализу экономических принципов, 
определяя допустимые границы государственного 
регулирования экономической сферы и тем самым 
обеспечивая защиту интересов предприниматель-
ского сообщества.

В своей правоприменительной практике Кон-
ституционный Суд последовательно придержива-
ется принципа баланса конституционно охраняе-
мых ценностей. Показательным примером служит 
постановление от 20 декабря 2010 г. [5], где Суд 
подтвердил соответствие льготного режима для 
малого и среднего бизнеса конституционным прин-
ципам, закрепленным в статьях 8, 34 и 35 Основ-
ного закона [1].

Значимым процессуальным нововведением 
стал институт судебного примирения, внедренный 
в российское законодательство в июле 2019 года 
через изменения в ГПК РФ, КАС РФ и АПК РФ. 
Согласно пункту 6 статьи 2 АПК РФ и Регламенту 
судебного примирения, утвержденному Пленумом 
Верховного Суда РФ, данный механизм направлен 
на мирное разрешение споров и развитие партнер-
ских деловых отношений. Примирительная проце-
дура, доступная на любой стадии судебного про-
цесса и исполнительного производства, становит-
ся эффективным инструментом судебной защиты, 
позволяющим сторонам достигать взаимовыгод-
ных соглашений.

Конституция РФ и действующее законодатель-
ство возлагают на государство обязанность обе-
спечивать свободу экономической деятельности. 
Реализация этой задачи осуществляется через си-
стему органов государственной власти и местного 
самоуправления, при этом функции выявления пра-
вонарушений и устранения угроз экономической 
свободе закреплены за органами прокуратуры.

Современная государственная политика России 
уделяет особое внимание формированию позитив-
ного отношения граждан к предпринимательской 
деятельности, созданию благоприятной среды для 

реализации деловых инициатив и развития добро-
совестной конкуренции. Приоритетное значение 
придается поддержке малого и среднего бизнеса 
как фундамента рыночной экономики.

Наряду с судебной защитой, законодатель-
ство предусматривает различные внесудебные 
механизмы защиты прав предпринимателей. Тре-
тейское разбирательство позволяет разрешать 
гражданско- правовые споры в негосударственном 
органе при наличии соответствующего соглаше-
ния сторон, обеспечивая оперативность и гибкость 
процесса [9]. Нотариальная защита применяется 
в бесспорных делах для юридического закрепле-
ния прав и защиты уже нарушенных прав, напри-
мер, при удостоверении неоплаты чека [4, ст. 96]. 
Досудебное урегулирование, обязательное в слу-
чаях, предусмотренных законом или договором [2, 
п. 5 ст. 4], направлено на разрешение конфликта 
путем претензионной работы до обращения в суд. 
В современной практике большинство договор-
ных споров требует предварительного досудебно-
го урегулирования.

Организационно- правовая система защиты 
предпринимательской деятельности включает ши-
рокий круг государственных органов и институтов 
гражданского общества, наделенных специальны-
ми полномочиями в данной сфере. В эту систему 
входят Правительство РФ, органы исполнительной 
власти, Федеральное собрание РФ. Особый статус 
принадлежит Президенту РФ, который, согласно 
ч. 2 ст. 80 Конституции, выступает гарантом прав 
и свобод граждан. Эта роль налагает на главу госу-
дарства обязательства по формированию эффек-
тивной системы защиты прав и обеспечению их 
реализации. Президент обладает широкими пол-
номочиями законодательной инициативы, позво-
ляющими ему непосредственно влиять на разви-
тие правовой базы в сфере экономических прав 
и свобод.

В современной России сформировалась эф-
фективная система защиты интересов предпри-
нимателей, включающая взаимодействие орга-
нов местного самоуправления, института бизнес- 
омбудсмена, Торгово- промышленной палаты, про-
куратуры и общественных организаций. Во всех 
регионах страны осуществляется постоянный 
мониторинг соблюдения прав предпринимате-
лей, развивается информационное взаимодей-
ствие с предпринимательскими объединениями 
[12, с. 166]. На муниципальном уровне функциони-
руют различные каналы коммуникации с бизнес- 
сообществом, включая консультационные центры, 
горячие линии и регулярные встречи с представи-
телями власти.

Результаты

Система защиты прав предпринимателей, закре-
пленная в конституционно- правовом механизме, 
представляет собой многоуровневую структуру, 
объединяющую различные формы и способы за-
щиты, а также широкий спектр государственных 
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и общественных институтов. Среди существующих 
форм защиты особое место занимают судебная 
и внесудебная, при этом судебная защита зареко-
мендовала себя как наиболее действенный инстру-
мент обеспечения законности в экономической сфе-
ре. Фундаментальную роль в этом процессе играет 
Конституционный суд РФ, формирующий правовые 
позиции относительно пределов государственного 
регулирования экономики и защиты предпринима-
тельских интересов.

Существенный вклад в защиту прав предприни-
мателей вносят органы местного самоуправления, 
институт бизнес- омбудсмена и различные обще-
ственные организации, осуществляющие монито-
ринг соблюдения прав хозяйствующих субъектов 
и оперативное реагирование на выявленные на-
рушения. Современная государственная политика 
уделяет приоритетное внимание формированию 
благоприятной предпринимательской среды и под-
держке малого и среднего бизнеса как ключевых 
факторов развития рыночной экономики.

Результативность механизма защиты прав 
предпринимателей достигается через системное 
взаимодействие нормативно- правовой базы и ин-
ституциональной инфраструктуры, основанное 
на тесном сотрудничестве государственных орга-
нов с предпринимательским сообществом.

Обсуждение

Проведенное исследование демонстрирует клю-
чевую роль предпринимательства как движущей 
силы экономического развития и инновационного 
прогресса. Несмотря на существующую систему 
законодательных гарантий, субъекты предприни-
мательской деятельности продолжают сталкивать-
ся с различными препятствиями, от прямых нару-
шений их прав до избыточных административных 
ограничений.

Выявленные проблемы указывают на необходи-
мость дальнейшего совершенствования механиз-
мов защиты прав предпринимателей. Эффектив-
ное решение этих задач требует системного подхо-
да, сочетающего развитие правовых инструментов 
защиты с укреплением конструктивного диалога 
между властью и бизнесом. Только комплексная 
реализация данных мер способна обеспечить на-
дежную защиту предпринимательских прав и со-
здать благоприятные условия для развития бизне-
са в России.

Результаты исследования подтверждают, что 
успешное функционирование системы защиты 
прав предпринимателей возможно лишь при усло-
вии согласованного взаимодействия всех элемен-
тов правового механизма и активного участия как 
государственных структур, так и представителей 
предпринимательского сообщества.

Заключение

Проведенный анализ выявляет комплексный ха-
рактер механизма защиты предпринимательских 

прав в современной России. Эффективное исполь-
зование правовых инструментов защиты требует 
от представителей бизнеса глубоких юридических 
знаний, отсутствие которых, особенно в сегменте 
малого и среднего предпринимательства, создает 
существенные препятствия для реализации их за-
конных прав.

Решение ряда системных проблем в сфере за-
щиты предпринимательских прав возможно толь-
ко через совершенствование законодательной ба-
зы, что предполагает масштабную аналитическую 
работу и конструктивное взаимодействие бизнес- 
сообщества с государственными структурами. Не-
достаточная гибкость существующего механизма 
защиты прав предпринимателей в условиях дина-
мично меняющейся экономической среды, а так-
же необходимость оперативного противодействия 
бюрократическому давлению, коррупции и адми-
нистративным барьерам привели к созданию ин-
ститута бизнес- омбудсмена. В современных усло-
виях Уполномоченный при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей выполняет двой ную 
функцию: обеспечивает защиту текущих интере-
сов бизнеса и способствует формированию бла-
гоприятной предпринимательской среды в долго-
срочной перспективе.
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CONSTITUTIONAL ELEMENTS OF THE STRUCTURE 
OF THE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF 
THE RIGHT TO FREEDOM OF ENTREPRENEURIAL 
ACTIVITY

Nosenko A.Yu.
T. G. Shevchenko Pridnestrovian State University

Goal. The purpose of this work is to study the structural elements of 
the mechanism for protecting the right to freedom of entrepreneurial 
activity, as well as their impact on the implementation of the consti-
tutional right to freedom of entrepreneurial activity. Methods. When 
writing a scientific article, the analysis method was used, which was 
used when working with the current legislation of the Russian Fed-
eration, as well as when summarizing regulatory, scientific and prac-
tical materials. Results. The results of the scientific research have 
shown that there are a variety of forms and methods of protecting 
the rights of entrepreneurs, as well as positive experience in their 
application and implementation. Conclusions. Effective protection 
of entrepreneurs’ rights requires an integrated approach, including 

both legislative measures and active cooperation between govern-
ment agencies and the business community.

Keywords: the right to freedom of entrepreneurial activity, protec-
tion of business entities, the mechanism for protecting the right to 
freedom of entrepreneurial activity, the Constitution of the Russian 
Federation, legislation, business entities.
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Конституционные модели экономики в зарубежных государствах 
(особенности регулирования)
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В статье рассматриваются различные конституционные моде-
ли экономики, применяемые в зарубежных государствах, с ак-
центом на особенности их регулирования. Автор анализирует 
влияние конституционных норм на экономическую политику, 
выявляя ключевые аспекты, способствующие устойчивому 
развитию и инновациям в различных контекстах. Особое вни-
мание уделяется конституционным нормам, обеспечивающим 
баланс между государственным вмешательством и рыночны-
ми процессами. В статье также представлен сравнительный 
анализ конституционного регулирования экономики в разных 
странах, что позволяет выявить тенденции и лучшие практики, 
способствующие эффективному управлению экономическими 
процессами. Особое внимание уделяется эволюции консти-
туционных норм в контексте динамики политической власти 
и социально- экономических реалий. Результаты исследования 
могут быть полезны для последующего исследования консти-
туционного регулирования конкретных секторов экономики 
в зарубежных государствах и в Российской Федерации.

Ключевые слова: Конституция, конституционная модель эко-
номики, конституционное регулирование, экономические прин-
ципы, экономическая система, собственность, экономическая 
политика.

Комплексный сравнительный анализ конститу-
ционного регулирования экономической модели 
в зарубежных странах обуславливает необходи-
мость использования универсальной терминоло-
гии и точных классификаций с целью выявить осо-
бенности и тенденции развития конституционных 
моделей экономики в других странах.

В зарубежной научной литературе сложилась 
тенденция, следуя которой авторы рассматривают 
виды моделей экономической системы в контексте 
совокупности характерных черт отдельной консти-
туции. В частности, М. Б. Руис- Гальегос, говорит 
о существовании испанской конституционной эко-
номической модели.[1] Представляется, что подоб-
ный подход является не до конца проработанным, 
поскольку сосредотачивает свое внимание на эко-
номической модели отдельного государства. Без-
условно, испанская конституционная модель эко-
номики имеет общие черты с моделями экономи-
ки других государств (Португалии, Италии), одна-
ко она не является первичной по отношению к ним 
и не может рассматриваться в качестве основопо-
лагающей.

Отсутствие общепринятого определения «кон-
ституционной модели экономической системы» 
в научном сообществе привело к созданию раз-
личных классификаций моделей экономики. Наи-
более распространенной является классифика-
ция, при которой выделяются капиталистическая 
или рыночная модель, социалистическая модель 
и смешанная модель экономики.

Согласно другому подходу, выделяются рыноч-
ная, централизованная (включая коллективную 
и тоталитарную), а также промежуточные эконо-
мические модели.[1] Последние находятся в про-
цессе формирования и включают в себя основные 
принципы либо рыночной, либо централизованной 
экономической системы.

Сравнительно- правовой анализ конституции за-
рубежных государств позволяет выделить два ан-
тонимичных нормативных аспекта формирования 
экономической модели. В первой группе консти-
туций таких государств (Швеция, Франция, Герма-
ния) отсутствуют специальные разделы или главы, 
которые посвящены экономической сфере. Вместо 
этого основной закон государства содержит кон-
кретные нормативные положения, которые осу-
ществляют регулирование экономических отноше-
ний и формируют экономическую модель страны.

Подобные нормы могут располагаться в раз-
делах об основных правах и свободах человека 
и гражданина. Так, Конституции Финляндии во 2 
главе «Основные свободы и права» закрепляет 
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право на защиту частной собственности, а также 
свободу предпринимательской деятельности.[2] 
Важное значение при таком способе формирова-
ния экономической модели имеют нормы, посвя-
щенные полномочиям органов государственной 
власти. Например, согласно ст. 10 гл. 9 Конститу-
ции Швеции «без уполномочия Риксдага Прави-
тельство не вправе заключать соглашения о зай-
мах или иным образом возлагать на государство 
экономические обязательства».[3] Таким образом, 
конституции некоторых зарубежных государств де-
тализируют полномочия и механизмы взаимодей-
ствия органов государственной власти по вопро-
сам реализации экономической модели. Особая 
значимость также придается деятельности специ-
ализированных государственных органов, обеспе-
чивающих активное регулирование экономических 
отношений. Ряд государств, создавая подобные 
структуры, закрепляет их статус и полномочия не-
посредственно в конституции страны, показывая 
их особую значимость для экономики. Так, раздел 
XI Конституции Франции имеет название «Эконо-
мический, социальный и экологический совет»,[4] 
в котором описываются полномочия данного ор-
гана в виде дачи заключений на законопроекты, 
касающиеся экономики государства, консультации 
Правительства по любым экономическим пробле-
ма и др. Негативным аспектом данного подхода 
Г. Н. Андреева видит «высокую сложность дости-
жения адекватного идеалам (свободы и равенства) 
состояния при наличии только небольшого коли-
чества конституционных ориентиров. Можно ска-
зать, что этот подход предъявляет к законодателю 
и органам конституционного контроля повышен-
ные требования творческого подхода и высокого 
уровня правовой культуры».[5]

Несколько иначе законодательное формиро-
вание экономической модели происходит в кон-
ституциях Турции, Италии, Греции, Андорры. Кон-
ституции этих государств закрепляют отдельные 
главы или разделы, которые посвящены эконо-
мической сфере жизни общества. В частности, 
часть 4 Конституции Турецкой Республики носит 
название «Финансовые и экономические положе-
ния» [6] и включает в себя 2 раздела и более 10 
статей, устанавливающих регулирование эконо-
мических отношений. В Конституции Португалии 
закреплена Часть II «Экономическая организация 
общества»,[7] в которой определяются основопо-
лагающие экономические принципы, секторы соб-
ственности, а также различные виды политик (про-
мышленная, торговая, сельскохозяйственная). При 
этом в Конституции Греции нормы регулирующие 
экономические отношения располагаются в спец-
ифическом разделе «Специальные положения» 
[8]. В этой части четко обозначены внешнеэконо-
мические цели государства, отражаются основ-
ные принципы экономического устройства, а также 
роль государства в экономике страны. Позитивным 
аспектом данного подхода выступают «достигае-
мая с его помощью внешняя простота, наглядность 
конституционного регулирования экономических 

отношений» [5], при этом серьезной проблемой 
может стать наложение определенного этапа эко-
номического развития государства с принятием 
новой конституции, поскольку она базировалась 
на представлении документа, который рассчитан 
на определенный период исторического развития, 
по крайней мере так было с социалистическими 
конституциями.

Важным нормативным аспектом экономических 
моделей зарубежных государств является обоб-
щенный характер закрепленных норм. Отдельные 
экономические положения были сформулированы 
на разных исторических отрезках времени и были 
направлены на регулирование складывающихся 
на тот момент экономических отношений. В связи 
с этим прежние экономические нормы постепенно 
трансформируются, адаптируясь под новые реа-
лии. Так, согласно ст. 18 Конституции Финляндии 
«каждый имеет в соответствии с законом право по-
лучать свой доход путем найма на работу, ремес-
ленничества или предпринимательства, которые 
он свободно выбирает».[2] В данной формулиров-
ке отражается подход и юридическая техника, ко-
торые были использованы при написании первой 
редакции основного закона государства и некото-
рые его положения (о ремесленничестве) не явля-
ются столь актуальными при экстраполировании 
на существующие реалии.

Способы закрепления конституционных основ 
экономической системы различаются в зависимо-
сти от исторических контекстов, социальных усло-
вий, традиций, установившегося политического ре-
жима, влияния политических сил и выбранной эко-
номической модели. Важно отметить, что многие 
европейские страны, избегают прямого упомина-
ния экономической системы в своих конституци-
ях (например в Конституции Германии воспринята 
идея «экономической нейтральности»)[9], и, в от-
личие от азиатских стран (КНДР, Вьетнам), предпо-
читают не указывать на определенную рыночную 
модель, давая законодателю большую гибкость 
для разработки законов без привязки к определен-
ной модели экономики и не вынуждая общество 
следовать императивно установленным экономи-
ческим ориентирам.

Выявление уникальных черт экономических мо-
делей, установленных конституциями разных госу-
дарств, требует дополнительного анализа консти-
туционного регулирования и рассмотрение векто-
ра их развития.

Ключевой особенностью конституционного ре-
гулирования является укрепление роли органов 
государственной власти в контексте осущест-
вления ими экономических полномочий в рам-
ках общей системы конституционных норм.

Конституции части зарубежных государств за-
крепляют достаточно детализированный перечень 
экономических полномочий органов государствен-
ной власти для эффективной реализации экономи-
ческой модели общества. Так, ст. 85 Конституции 
Аргентины закрепляет внешний контроль нацио-
нального публичного сектора в экономическом от-
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ношении в качестве предмета ведения законода-
тельной власти.[10] Конституция Турции, в свою 
очередь, определяет в качестве необходимого эле-
мента своей конституционной модели экономики 
контроль за состоянием рынков и регулирование 
внешней торговли, закрепляя в ст. 167 Конститу-
ции Турции полномочие Совета Министров «вво-
дить или упразднять дополнительные финансовые 
обложения на импорт, экспорт и другие внешне-
торговые операции в дополнение к налогам и по-
добным обязательствам» [6]. Помимо этого, ст. 166 
Конституции Турции подчеркивает значимость эко-
номического планирования для государства, пре-
доставляя Великому Национальному Собранию 
Турции полномочия на утверждение и контроль 
за планом экономического развития.

Конституционная модель экономики Германии 
ставит акцент на экономическом контроле за дея-
тельностью органов государственной власти. Так, 
согласно ст. 114 министр финансов по поручению 
правительства обязан отчитаться перед Бундеста-
гом и Бундесратом о главных экономических по-
казателях (доходах, расходах, состоянии государ-
ственного имущества)[11], а Федеральная счетная 
палата проверяет данные отчеты с точки зрения 
правильности управления в экономической сфе-
ре. Помимо этого, конституции ряда государств 
закрепляют экономические функции президента. 
Так, согласно ст. 36 Конституции Греции «Прези-
дент Республики заключает договоры об экономи-
ческом сотрудничестве».[8]

Конституций данной группы зарубежных стран 
демонстрируют высокий уровень правовой про-
работанности, поскольку содержат множество 
специальных конституционных норм, направлен-
ных на эффективное регулирование экономиче-
ских отношений в государстве путем закрепления 
детальных экономических полномочий различных 
органов государственной власти, первоочередных 
обязанностей государства, экономических планов 
и целей.

Подобная тенденция отражает высокий уровень 
регулирующего государственного воздействия 
на экономику зарубежных стран. Укрепление роли 
органов государственной власти в регулировании 
хозяйствующей деятельности рыночной экономи-
ки, обозначение именно экономических полномо-
чий в данном случае необходимы для динамичного 
развития выбранной конституционной экономиче-
ской модели государства.

Следующей особенностью конституционного 
регулирования экономической модели в зарубеж-
ных государствах является направленность норм 
на социализацию частной собственности.

Конституции зарубежных государств, которые 
были приняты после начала Второй мировой вой-
ны, не содержат норм, устанавливающих полную 
неприкосновенность частной собственности. Пред-
ставляется, что подобный подход законодателя 
в данных странах вызван желанием с одной сто-
роны предоставить гражданам право на призна-
ние и защиту частной собственности как одного 

из фундаментальных экономических прав, с дру-
гой, обеспечить возможности для вмешательства 
государства в осуществления этого права, в тех 
случаях, когда это необходимо для интересов го-
сударства и общества.

Детализируя подобные положения в основном 
законе, у государства появляется серьезный ры-
чаг давления на субъектов экономических отно-
шений. Придавая частной собственности соци-
альную роль, государство ставит определенные 
обязательства перед собственником. По мнению 
В. Е. Чиркина, «подобные обязательства могут ка-
саться базовых требований, например, не исполь-
зовать частную собственность во вред обществу, 
так и ограничений частной собственности в пользу 
баланса общественных интересов».[12]

В соответствии со ст. 43 Конституции Ирлан-
дии, осуществление права частной собственности 
должно соответствовать принципам социальной 
справедливости.[13] Государство может, если это 
необходимо, ограничить право законодательно для 
обеспечения его согласованности с общим благом. 
В свою очередь Конституция Германии в ст. 14 во-
обще закрепляет за частной собственностью со-
циальную функцию «Собственность обязывает. Ее 
использование должно одновременно служить об-
щему благу. Отчуждение собственности допуска-
ется только для общего блага».[11] В данной кон-
ституционной модели экономики социализация 
частной собственности проявляется наиболее пол-
но. С одной стороны, данное право может ограни-
чиваться государственными мерами воздействия 
с целью общественных интересов, с другой, само 
владение уже обязывает собственника использо-
вать ее во благо общества.

Таким образом, право частной собственности, 
закрепленное в конституциях разных государств, 
не рассматривается в качестве абсолютного пра-
ва. Его ограничение в интересах общества и госу-
дарства свидетельствует о явно выраженной соци-
альной направленности конституционной экономи-
ческой модели, иными словами, рыночной модели 
экономики с социальным аспектом.

Третьей отличительной чертой конституционно-
го регулирования экономической модели в зару-
бежных странах выступает закрепление доста-
точно подробного перечня норм-целей эконо-
мической политики страны.

Например, в Конституции Португалии государ-
ственным целям экономического развития посвя-
щена ст. 90.[7] В ней отражены основные ориенти-
ры экономической политики страны, среди которых 
особенно выделяются экономический рост, коор-
динация экономической политики с иными полити-
ками государства и эффективное распределение 
национального продукта.

В Королевстве Испания, как государстве с высо-
ким уровнем сепаратистских настроений, в ст. 138 
конституции закреплена цель по установлению ба-
ланса между различными регионами испанского 
государства, включая островные территории, кото-
рым отводится повышенное внимание.[14]
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В течение длительного времени в Конститу-
ции РФ не были отражены нормы о долгосрочном 
планировании, целях и ориентирах экономиче-
ской политики. Однако после внесения изменений 
в 2020 году, в статью 75.1 Конституции РФ были 
введены определенные цели конституционной мо-
дели экономики российского общества, такие как 
«устойчивый экономический рост страны, повыше-
ние благосостояния граждан, экономическая соли-
дарность» [15]. Так, В. Е. Чиркин отмечал, что «это 
было крайне важным в период перехода от плано-
вой к рыночной модели экономики. Переход к сво-
бодному рынку требовал активного государствен-
ного участия, чтобы обеспечить баланс интересов 
всех участников общества и минимизировать нега-
тивные аспекты рыночной экономики».[16]

Создание современного рыночного механиз-
ма, который учитывает интересы всех субъектов 
экономических отношений, должно происходить 
при участии общества с активным поддерживаю-
щим регулированием со стороны государства. Для 
уменьшения негативных аспектов рыночной эконо-
мической модели и снижения отрицательных тен-
денций необходимо активное вмешательство го-
сударства.

Важным элементом формирования конституци-
онной модели экономики зарубежных государств 
является закрепление конституционных норм, 
устанавливающих общие экономические обя-
занности и полномочия государства как само-
стоятельного субъекта экономических отноше-
ний, в качестве основ конституционного строя.

Так, ст. 2 Конституции Швеции в качестве од-
ной из основ формирования своей экономической 
модели закрепляет за государством обязанность 
по экономическому благосостоянию частных лиц.
[3] В свою очередь, ст. 9 Конституции Португаль-
ской Республики обязывает государство создавать 
условия для экономической независимости стра-
ны, применять государственные меры с целью по-
вышения благосостояния общества, а также раз-
вития и модернизации экономических структур.[7]

Таким образом, конституции зарубежных госу-
дарств по-разному определяют значимость тех или 
иных функций государства в регулировании эконо-
мических отношений. При этом само нормативное 
отражение подобных положений представляется 
значимым с точки зрения понимания роли госу-
дарства как самостоятельного субъекта экономи-
ческих отношений и важность передаваемых ему 
обязанностей с целью формирования конкретной 
модели экономической системы.

Стоит согласиться с Г. Н. Андреевой, которая 
отмечает, что в зарубежных государства демон-
стрируется «двой ственность природы современ-
ных конституций, с одной стороны они призва-
ны урегулировать в первую очередь отношения 
по поводу политической власти, отношения меж-
ду государством и гражданами, с другой стороны 
оформляют отношения экономического характе-
ра, которые в основном возникают между граж-
данами, но в которых возрастающую роль играет 

государство». [5] Проведенный анализ конститу-
ционных моделей экономики зарубежных госу-
дарств указывает на то, что специфика формиро-
вания конституционного регулирования отражает 
определённые уникальные экономические и исто-
рические этапы, которые преодолело государство, 
его сложившиеся традиции конституционного ре-
гулирования. Степень детальности конституцион-
ного регулирования может варьироваться в зави-
симости от того, к какому историческому этапу или 
правовой системе относится данная конституция, 
а также от национальной идеологии, которая на-
ходит свое отражение в основном законе государ-
ства.
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the economy in different countries, which allows identifying trends 
and best practices that contribute to the effective management of 
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and socio- economic realities. The results of the study may be useful 
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Данная статья посвящена анализу механизма управления 
рисками, применяемого таможенными службами в процессе 
осуществления контрольных мероприятий над подконтроль-
ными объектами. В центре внимания находится оценка резуль-
тативности различных методик риск-менеджмента и особен-
ности их практического внедрения. Исследование включает 
сравнительный анализ позиции системы управления рисками 
в общей структуре таможенного контроля, рассматривая её 
взаимосвязь с существующими формами надзора и обеспе-
чительными мерами контрольной деятельности таможенных 
органов.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенные органы, 
перемещение товаров, система управления рисками, формы 
таможенного контроля, меры, обеспечивающие таможенный 
контроль, система, таможенная граница Евразийского эконо-
мического союза.

В эпоху цифровизации традиционное тамо-
женное администрирование трансформируется 
в электронный формат, где ключевыми приорите-
тами становятся цифровая автоматизация процес-
сов, дистанционное взаимодействие и клиентоори-
ентированный подход [1]. Современные рыночные 
условия диктуют необходимость регулирования 
внешнеэкономической деятельности преимуще-
ственно экономическими инструментами.

Всеобъемлющий контроль таможенного оформ-
ления уступил место более прогрессивному меха-
низму –  системе управления рисками (СУР). Дан-
ный инструмент базируется на комплексной оцен-
ке вероятности нарушений таможенного законо-
дательства, в частности, уклонения от обязатель-
ных платежей и пошлин. В таможенной практике 
риск трактуется как потенциальная возможность 
противоправных действий при осуществлении 
экспортно- импортных операций.

Фундаментальные основы таможенного контро-
ля, интегрирующие риск-ориентированный подход, 
базируются на оптимизированных и унифициро-
ванных процедурах, закрепленных в нормативных 
документах Всемирной таможенной организации.

Риск-анализ выступает инструментом, обеспе-
чивающим построение результативной, унифици-
рованной и централизованной системы таможен-
ного контроля во всех сферах деятельности, по-
зволяющим достигать сопоставимых показателей 
эффективности.

Практический опыт демонстрирует наивысшую 
результативность «рамочных» профилей риска, ос-
нованных на интуитивном подходе и комплексном 
анализе различных данных. Существенный вклад 
в изучение проблематики СУР внес видный уче-
ный Афонин Петр Николаевич –  доктор техниче-
ских наук, возглавляющий кафедру технических 
средств таможенного контроля и криминалистики, 
член Международной Академии прогнозирования 
и Международной Академии наук экологии и без-
опасности жизнедеятельности. По его определе-
нию, эффективность СУР заключается в способ-
ности генерировать экономические и социальные 
выгоды при реализации таможенных функций [2].

Комплексная оценка результативности систе-
мы складывается из показателей эффективности 
по отдельным векторам работы, которые находят-
ся в тесной взаимосвязи. Качество организации 
таможенного контроля напрямую определяет эф-
фективность риск-менеджмента. Система управ-
ления рисками охватывает несколько ключевых 
аспектов: методологию учета ущерба в различных 
измерениях, разработку прогностических инстру-
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ментов, сравнительный анализ эффективности 
различных подходов и формирование ситуацион-
ных рекомендаций.

Риск-анализ в таможенной сфере представляет 
собой структурированный подход к формированию 
единой системы контроля на территории РФ, на-
целенной на достижение измеримых результатов. 
Ключевое значение приобретает аналитическая 
составляющая, включающая идентификацию зон 
риска, индикаторов и профилей.

В соответствии с пунктом 4 статьи 310 ТК ЕАЭС 
[3], таможенные органы реализуют принцип выбо-
рочности при определении объектов, форм и обе-
спечительных мер контроля. Выбор осуществляет-
ся на основе системы управления рисками соглас-
но национальному законодательству государств- 
членов ЕАЭС о таможенном регулировании.

В Таможенном кодексе ЕАЭС механизм СУР 
описывается в контексте осуществления таможен-
ного контроля. Нормативные положения устанав-
ливают, что контрольные мероприятия реализуют-
ся в отношении подконтрольных объектов посред-
ством определенных форм контроля и обеспечи-
тельных мер.

Примечательно, что система управления риска-
ми не включена ни в перечень форм таможенного 
контроля, ни в состав обеспечительных мер. Та-
кая правовая неопределенность создает практи-
ческие сложности и порождает конфликтные ситу-
ации. В частности, активация рисковых профилей 
существенно увеличивает временные рамки выпу-
ска товаров: вместо стандартных четырех часов 
процедура может растянуться от суток до десяти 
дней и более. Это вызывает обоснованные претен-
зии участников ВЭД, которые расценивают подоб-
ные задержки как бездействие таможенных орга-
нов. Должностные лица таможенных органов оши-
бочно воспринимают СУР, как форму таможенного 
контроля и после «срабатывания риска» переста-
ют обращать внимание на сроки выпуска товаров, 
а именно 4 часа на выпуск таможенной декларации 
(пункт 1 статьи 119 ТК ЕАЭС), начиная реализовы-
вать мероприятия по обрабатыванию риска за пре-
делами указанного срока.

СУР в области таможенного регулирования 
мало изучалась учеными, к основным вопросом 
рассмотрения явилось совершенствование СУР. 
Этот вопрос отражен в диссертационных исследо-
ваниях Морозова О. А., Сафарова Э. А., Соловье-
ва И. В., Саламан О. Л. Однако, считаю необходи-
мым рассмотреть СУР совершенно с другой по-
зиции и определить ее место в таможенном кон-
троле. В условиях действия Таможенного кодекса 
Таможенного союза профессор Гречкина О. В. вы-
двинула предположение о том, что СУР может быть 
отнесена к формам таможенного контроля [4].

В Таможенном кодексе ЕАЭС система управ-
ления рисками занимает двой ственную позицию. 
С одной стороны, она выступает как директивный 
инструмент, определяющий необходимость приме-
нения конкретных форм и мер контроля для приня-
тия решения о выпуске или отказе в выпуске това-

ров. С другой стороны, СУР фактически обеспечи-
вает реализацию таможенного контроля, посколь-
ку именно на основании профилей риска таможен-
ные органы инициируют запросы документации, 
проведение досмотров и назначение экспертиз. 
При этом исполнение мероприятий, предписанных 
профилем риска, носит императивный характер.

Важно отметить, что СУР, подобно таким фор-
мам контроля как устный опрос или таможенное 
наблюдение, базируется на аналитической состав-
ляющей. Применение профиля риска позволяет та-
моженным органам выявлять нарушения законода-
тельства ЕАЭС. Таким образом, СУР представляет 
собой механизм обеспечения законности, реали-
зуемый через властные полномочия таможенных 
служащих.

Хотя профили риска реализуются посредством 
установленных форм таможенного контроля, ана-
логичная схема работает и при других формах 
контроля. Например, устный опрос при выявлении 
признаков нарушений также может повлечь при-
менение более строгих форм контроля, таких как 
личный таможенный досмотр или досмотр (осмотр) 
товаров.

При применении СУР таможенный орган 
по факту начал таможенный контроль, только де-
кларант об этом не знает до того момента пока ему 
не придет запрос в рамках формы или меры тамо-
женного контроля. Сама СУР не может относиться 
ни к формам таможенного контроля, ни к мерам, 
обеспечивающим проведение таможенного конт-
роля. СУР стоит выше и занимает главенствующее 
положение, определяющее. Само название «си-
стема» уже определило ее роль в таможенном кон-
троле. Система (греч. σύστημα, позднелат. systema, 
буквально –  состав, от συνίστημι –  составлять, ста-
вить вместе; лат. compositio) выступает интегри-
рующим механизмом, объединяющим различные 
формы и меры контрольной деятельности.

Для преодоления текущих недостатков необ-
ходима имплементация инновационного подхода 
к анализу и управлению рисками, который бы учи-
тывал накопленный практический опыт и обладал 
прогностическим потенциалом. Модернизация сис-
темы должна быть ориентирована на два ключе-
вых аспекта: упрощение трансграничного переме-
щения товаров через границу ЕАЭС за счет про-
зрачности и экономической обоснованности тамо-
женных процедур, при одновременном повышении 
действенности контрольных механизмов [6].

Для таможенной службы совершенствование 
СУР должно обеспечить оптимизацию рабочей на-
грузки на персонал, осуществляющий контроль 
и выпуск товаров, в том числе через автоматиза-
цию проверочных процедур. Освободившиеся ре-
сурсы целесообразно перенаправить на усиление 
контроля за недобросовестными участниками ВЭД 
для предотвращения таможенных правонаруше-
ний.

Резюмируя, можно утверждать, что внедрение 
СУР способствует качественному повышению эф-
фективности таможенного контроля, обеспечива-
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ет необходимый уровень безопасности и миними-
зирует риски нелегального перемещения товаров 
через таможенную границу ЕАЭС.

В целях оптимизации применения СУР считаю 
возможным рассмотреть вопрос закрепления СУР 
как самостоятельного действия, по аналогии с та-
моженной экспертизой, то есть дополнить пункт 1 
статьи 338 ТК ЕАЭС следующей формулировкой: 
«использовать систему управления рисками».
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Предметом статьи является процесс формирования института 
кадастровой стоимости земли, который представляет собой 
интегральный показатель, который становится олицетворени-
ем ценности самого участка в сочетании со значением уровня 
экономической развитости территории в пределах которой он 
географически заключен. Цель работы –  проанализировать 
законодательные и теоретические подходы к определению 
понятия «кадастровая стоимость». Основными методами ис-
следования стали метод системного анализа и синтеза; срав-
нительного анализ; методы табличного представления данных. 
Новизна работы состоит в том, что автором исследуется осо-
бенности законодательного и теоретического осмысления ка-
тегории «кадастровая стоимость» в соответствии с положени-
ями нормативно- правовых актов об оценочной деятельности.

Ключевые слова: кадастровая стоимость, кадастровая оцен-
ка, земля, земельный участок, недвижимость, ценообразова-
ние, зонирование, оценочная деятельность.

Государственная кадастровая оценка земли 
имеет полномасштабный характер, затрагиваю-
щий всю территорию страны, а ее итог становится 
информационной платформой для решения госу-
дарством вопросов в области налогообложения зе-
мель, инвестиционной политики, их перераспреде-
ления и землепользования. Согласно именно дан-
ным тезисам выстраивается нормативно- правовое 
регулирование процедуры оценки земель, которое 
реализуется в рамках федерального уровня вла-
сти.

Согласно положению Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237– ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» [1], под государственной када-
стровой оценкой понимается ряд мероприятий, ко-
торые в соответствии с имеющимся законодатель-
ством призваны выявить кадастровую стоимость 
рассматриваемого объекта. Государственная када-
стровая оценка проводится в три этапа:

1) Первый этап –  принятие решения о проведе-
нии государственной кадастровой оценки.

2) Второй этап –  проведение непосредственно 
процедуры оценки объекта недвижимости и со-
ставление отчета о полученных результатах.

3) Третий этап –  утверждение полученных ре-
зультатов.

Государственная кадастровая оценка объек-
тов недвижимости преследует ряд целей, ключе-
вой из которых является формирование условий 
для социально- экономического развития на тер-
ритории местного самоуправления, субъекта Рос-
сийской Федерации и всего государства в общем 
за счет обеспечения эффективности регулирова-
нию земельных отношений.

В свою очередь, результаты государственной 
кадастровой оценки могут быть использованы 
в следующих целях:
– разработка единой информационной системы 

кадастра объектов недвижимости;
– разработка и внедрение в работу рынка недви-

жимости налогооблагаемой базы;
– определение размера арендной платы за поль-

зование государственными и муниципальными 
объектами недвижимости;

– оценка состояния городский среды и выявле-
ние направлений, которые требуют развития 
и застройки;

– совершенствование схемы функционального 
зонирования территории населенного пункта, 
региона или страны;

– оценка земель при изъятии и величин выплат 
за них [4].
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В настоящее время правовое регулирование 
института государственной кадастровой оценки 
не дает ответа на главную терминологическую про-
блему –  определение понятия «кадастровая стои-
мость», что вызывает в научном сообщество по-
лемику по поводу определения данного термина.

В. А. Савиных предлагает рассматривать када-
стровую стоимость как «ограниченную рыночную 
стоимость», так как цель установления ограничена 
отношениями налогообложения. Установление ее 
величины происходит не под лозунгом принципа 
наиболее эффективного использования земельно-
го участка, являющимся основополагающим при 
определении рыночной стоимости, а исходя из ви-
да ее использования.

Федеральный закон об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации в 2010 году был до-
полнен главной «Государственная кадастровая 
оценка» в соответствии с Федеральным законом 
№ 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [2]. В данное главе были 
указаны дополнительные положения, которые ре-
гулировали процедуру кадастровой оценки недви-
жимости, а также определяли состав и требования 
к ее проведению. Кроме того, в указанной главе 
было представлено определение термина “када-
стровая стоимость”. Итак, согласно положению 
данной главы, под кадастровой стоимостью пони-
мается стоимость, которая была выявлена в ре-
зультате проведения государственной кадастровой 
оценки недвижимого имущества.

При этом Федеральный стандарт оценки «Опре-
деление кадастровой стоимости объектов недви-
жимости (ФСО № 4)» (утратил силу) предлагает 
нам иную трактовку этого термина. В рамках дан-
ного документа, кадастровой стоимостью являет-
ся оценка рыночной стоимости объекта недвижи-
мости со стороны государства при использовании 
средств массовой оценки или подобранных специ-
ально для конкретного объекта методик при учете 
установленных норм и требований. Однако в пред-
ставленное определение были внесены корректи-
ровки в соответствии с решением Минэкономраз-
вития РФ «О внедрении изменений в федеральный 
стандарт оценки ФСО № 4». Так, определение ста-
ло включать дополнительные параметры, которые 
могут оказать влияние на изменение кадастровой 

стоимости объекта недвижимости. При этом было 
отмечено, что выявление кадастровой стоимости 
объекта в соответствии с законодательством РФ 
необходимо для достижения конкретных целей, 
в том числе целей налогообложения, а определе-
ние кадастровой стоимости должно производить-
ся при учете информации в отношении рыночных 
и прочих экономических характеристиках исполь-
зования недвижимого имущества. Позднее прави-
тельство включило данное определение в Феде-
ральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке».

На сегодняшний день Закон о кадастровой 
оценке содержит другое определение кадастро-
вой стоимости. Если раньше кадастровой стоимо-
стью считалась стоимость объекта недвижимости, 
которая определяется в соответствии с положени-
ями законодательства РФ о государственной ка-
дастровой оценке и ее результатах, то с 11 авгу-
ста 2020 года определение было изменено. Теперь 
кадастровой стоимостью недвижимого имуще-
ства является полученный в результате определе-
ния критериев ценообразования на определенный 
объект недвижимости результат его оценки на кон-
кретную дату. При этом ценообразующими крите-
риями могут являться только те критерии, которые 
четко определены законодательством РФ и мето-
дическими рекомендациями о государственной ка-
дастровой оценке.

При рассмотрении важности данных рынка не-
движимости в процессе определения кадастровой 
стоимости стоит отметить, что в пункте 2 статьи 3 
Закона о государственной кадастровой оценке 
присутствует акцент на рыночную информацию 
об объекте недвижимости. Причем она не являет-
ся обязательным критерием, который учитывается 
в процессе выявления кадастровой стоимости. По-
этому согласно имеющейся практике, проведение 
кадастровой оценки может производиться как без 
учета рыночной информации, так и с ее использо-
ванием.

Важно сказать, что незначительное время, про-
шедшее с момента законодательного определения 
исследуемого термина, свидетельствует о продол-
жающемся процессе его формирования на совре-
менном этапе оценочной деятельности. Процесс 
формирования понятия «кадастровая стоимость» 
в российском законодательстве можно предста-
вить в таблице 1.

Таблица 1. Кадастровая стоимость в российском законодательстве

Временной период Название нормативного правового акта Содержание определения «кадастровая стоимость»

2007 Федеральный закон «О государствен-
ном кадастре недвижимости»

Средство для выявления цены конкретного объекта недвижимости при 
использовании метода массовой оценки

2007 ФСО № 2 (Приказ Минэкономразвития 
России от 20.07.2007 № 245)

Выявления рыночной стоимости объекта недвижимости при использо-
вании средств массовой оценки или подобранных специально для кон-
кретного объекта методик при учете установленных норм и требований

2010 ФСО № 4 (приказ Миэкономразвития 
от 22.10.2010 № 508)

Рыночная стоимость, которая была выявлена в результате проведения 
государственной кадастровой оценки недвижимого имущества при ис-
пользовании средств массовой оценки или подобранных специально для 
конкретного объекта методик при учете установленных норм и требований
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Временной период Название нормативного правового акта Содержание определения «кадастровая стоимость»

2014 Федеральный закон от 29.07.1998 
№ 135 «Об оценочной деятельности»

Стоимость объекта недвижимости, которая была выявлена одним 
из альтернативных способов, предусмотренных в законе: 1) кадастро-
вой оценки; 2) рассмотрения индивидуальных споров о результатах 
кадастровой оценки конкретного участка земли; 3) при наступлении 
случаев, определенных в статье 24.19 Закона № 135

2016 Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке»

Стоимость объекта недвижимости определяемая по правилам проведе-
ния кадастровой оценки в соответствии с методическими указаниями, 
разъясняющими порядок такой оценочной деятельности

2016 Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
от 03.07.2016 «О государственной ка-
дастровой оценке»

Результат оценки объекта недвижимости на конкретную дату путем 
применения ценнобразующих критериев и факторов, установленных 
в законодательстве

2021 Методические указания о ГКО 
№ П/0336

Стоимости объекта, выявление которой производится при учете ин-
формации в отношении рыночных и прочих экономических характери-
стиках использования недвижимого имущества с различными целями, 
в том числе для достижения целей налогообложения

В целях налогообложения кадастровая стои-
мость земли является налогооблагаемой базой, 
поэтому положения о начислении налога на землю 
включены в содержание Земельного и Налогового 
кодексов. Налоговая база определяется по рыноч-
ной стоимости недвижимости, что формирует у на-
логоплательщика желание эффективного облада-
ния и распоряжения собственностью.

Важно отметить, что невозможно понимание 
терминов «кадастровая стоимость» и «налогоо-
благаемая стоимость» как синонимов. Стоимость 
для целей налогообложения или налогооблагае-
мая стоимость –  это информация об объекте зем-
ли в денежном эквиваленте, занесенная в налого-
вую ведомость. Эта стоимость не всегда совпадает 
со значениями кадастровой в силу особенностей 
действия в нормативных правовых актах системы 
льгот и освобождений от налога. Использование 
термина налогооблагаемая стоимость обладает 
узким специальным назначением. При этом када-
стровая стоимость –  более широкое понятие, ох-
ватывающее не только сферу налогообложения, 
но и применяемая для расчета размеров платежей 
в наследственном правопреемстве, в отношениях 
страхования, аренды и регистрации недвижимости 
[6].

Таким образом, Кадастровая стоимость –  это 
признание государством ценности земельного 
фонда, что отражается в претворяемой им полити-
ке в области налогообложения. В свою очередь из-
мерение такой ценности происходит способами ре-
гламентированными государством в Методических 
указаниях о государственной кадастровой оцен-
ке № П/0336 [3]. Так как кадастровая стоимость 
напрямую влияет на налоговые правоотношения 
то требование о справедливости, обозначение 
в Налоговом кодексе, переносится в процесс опре-
деления кадастровой стоимости. Справедливость 
как этическая категория с позиции экономического 
знания выражается в стремлении социума к обще-
ственному равноправию. Д. Е. Иваненко утвержда-
ет, что принципом экономической целесообразно-
сти существования института кадастровой оцен-

ки выступает справедливое налогообложение. 
При этом автор говорит о том, что в соответствии 
с реализацией данного принципа необходимо обе-
спечить максимальное приближение кадастровой 
стоимости участка к рыночной стоимости этого же 
участка. Это важно, поскольку кадастровая оцен-
ка будет вызывать больше доверия в том случае, 
если размеры кадастровой и рыночной стоимости 
будут максимально соответствовать друг другу [5].

В связи с изложенным, следует предположить, 
что государство в целях обеспечения верховен-
ства принципа справедливости должно сформи-
ровать научно- методические материалы по совер-
шенствованию института кадастровой оценки че-
рез повышение уровня достоверности результатов 
оценки, а также своевременно изменять их в ответ 
на прогрессивное развитие общественных отноше-
ний, в том числе по поводу собственности. Это ока-
жет положительное влияние и на экономический 
эффект от справедливого определения размера, 
и начисления налогов, а также уменьшит количе-
ство случаев оспаривания собственниками недви-
жимого имущества результатов кадастровой оцен-
ки. В случае с кадастровой оценкой, реализация 
принципа справедливости происходит на основе 
разделения подходов к выбору методик для ее про-
ведения. Требуется учитывать при расчетах сте-
пень плодородия почвы, адаптивно- ландшафтного 
земледелия, категорию земель, транспортную до-
ступность и прочее. По мнению автора в аспекте 
сущности кадастровой стоимости справедливость 
выражается в:
1. стремление приблизить кадастровую стои-

мость к значениям рыночных показателей;
2. экономической обоснованности;
3. доверии к результатам такой оценки;
4. применении дифференцирующих признаков 

земельных участков на прямую влияющих 
на их экономическую оборотоспособность;

5. использование алгоритма и применение кри-
териев аналогичных тем, которые применя-
лись для определения кадастровой стоимости 
похожих по своим экономическим и простран-
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ственным характеристикам объектов недви-
жимости.

Таким образом, кадастровая стоимость –  это 
многогранное по своей природе явление, посколь-
ку одновременно выступает как:

1. оценочная стоимость;
2. экономическая характеристика конкретного 

объекта недвижимости или земельного участка, 
подлежащего кадастровой оценке;

3. мера ценности объекта для государства, об-
щества и отдельного налогоплательщика –  его 
собственника.

В связи с этим исследуемое понятие может по-
лучить разнообразное понимание в зависимости 
от области толкования: экономика, налоги, учет 
или социальная сфера.

К особенным чертам объектов кадастровой 
оценки следует отнести их количественные пока-
затели, дифференциацию по видам и территори-
альному расположению и т.д.

Согласно полученным результатам, можно сде-
лать вывод, что кадастровая стоимость является 
ничем иным, как оценочной стоимостью, которая 
выявляется в соответствии с требованиями и нор-
мами российского законодательства, а также ти-
пом объекта недвижимости и способом его приме-
нения. При этом кадастровая стоимость формиру-
ет налоговую базу для процедуры налогообложе-
ния в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
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LEGAL DEFINITION OF THE CATEGORY “CADASTRAL 
VALUE” IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Ryazanov S. V.
State University of Land Management

The subject of the article is the process of formation of the insti-
tute of cadastral value of land, which is an integral indicator that 
becomes the personification of the value of the site itself in combi-
nation with the value of the level of economic development of the ter-
ritory within which it is geographically enclosed. The purpose of the 
work is to analyze legislative and theoretical approaches to the defi-
nition of the concept of “cadastral value”. The main research meth-
ods were the method of system analysis and synthesis; comparative 
analysis; methods of tabular presentation of data. The novelty of 
the work consists in the fact that the author explores the features of 
legislative and theoretical understanding of the category “cadastral 
value” in accordance with the provisions of normative legal acts on 
valuation activities.

Keywords: cadastral value, cadastral valuation, land, land plot, real 
estate, pricing, zoning, valuation activity.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
К вопросу о правовой актуальности цифрового кодекса Российской 
Федерации

Хамуков Алим Асланович,
стажёр-исследователь,Центрисследованийиэкспертиз
ФинансовогоуниверситетаприПравительствеРФ
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На рубеже 20–21 веков в мире начались информационная
ицифроваяреволюции.Повсеместноераспространениециф-
ровыхтехнологийизменилопривычныйобликсферобразова-
ния,здравоохранения,государственногоуправления,культуры,
медиа, науки, финансов, банкинга и пр. Новые возможности
и риски, пришедшие с цифровизацией, сделали актуальным
вопрос разработки правового регулирования использования
информационно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ)вновых
условиях.Принятиевсвязисэтимновыхзаконовивнесение
изменений в действующие не отличались структурирован-
ностьюиобщейлогикой,чтопомешалопоявлениювРоссии
стройного законодательства, регулирующего доступ и обра-
боткуинформацииииспользованиеинформационныхсистем.
Целью настоящей статьи является определение необходимо-
сти систематизации норм права, регулирующих цифровые
иинформационныетехнологии,вединыйцифровой(информа-
ционный)кодексРоссийскойФедерации.
Врезультатепроведённогоисследованияавторприходитквы-
воду о наличии потребности в разработке и принятии в РФ
цифрового(информационного)кодексакакединогоправового
акта,регулирующегоцифровуюсферу.

Ключевые слова:информационно-коммуникационныетехно-
логии, цифровизация, вычислительная техника, компьютер,
цифровоеправо,цифровойкодекс.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному финан-
сированию Финансового университета при Правительстве РФ

Вконцедвадцатого–началедвадцатьпервого
векавмиреначалисьинформационнаяицифро-
вая революции, при которых произошел переход
человечества от повсеместного использования
аналоговыхтехнологийкцифровым.Такиепреоб-
разования,вызванныемассовымраспространени-
емвычислительнойтехники,особеннокомпьюте-
ров,ипортативныхкоммуникационныхустройств
существенноизменилискоростьраспространения
информацииипоспособствовалиокончательному
формированиюпостиндустриальнойэкономики.

Насменукомпьютеризациииинформатизации
пришла цифровизация, позволившая использо-
ватьпоявившиесявбольшомколичествекомпью-
терыиинуювычислительнуютехникудлясозда-
ния новых возможностей и решения экономиче-
ских,социальных,политическихипрочихзадач[1].

Быстроеразвитиеиширокоераспространение
цифровыхтехнологийизменилижизньмножества
людей.Существенныепреобразованияпретерпе-
лисферыобразования,здравоохранения,государ-
ственногоуправления,культуры,медиа,науки,фи-
нансов,банкингаипр.Используяцифровые тех-
нологии, теперь можно запросить справку, снять
деньгисбанковскогосчёта,записатьсянаприем
к врачу, получить образование и многое другое.
Цифровизациятакжепривелакпоявлениюпринци-
пиальноновоговидапреступности–киберпреступ-
ности.Информационно-коммуникационныетехно-
логии (ИКТ)позволяют злоумышленникам совер-
шатьмасштабныепоразмерамнанесенногоущер-
бапреступлениябезличногоконтактасжертвами
ипри сохранениианонимности, что существенно
усложняетзадачуихотслеживанияипоимки.

Втакихусловияхпоявиласьпотребностьвсоз-
данииправовогорегулированиядляизменившихся
с развитием технического прогресса обществен-
ныхотношений.Этопривеловпервыедесятиле-
тиядвадцатьпервоговекаквнесениюмножества
поправок в действующие законы ипринятию но-
выхсцельювосполнениявозникшеговследствие
стремительного развития технологий правового
вакуума.

Внастоящеевремязаконодательноерегулиро-
вание цифровых отношений в Российской Феде-
рацииосуществляетсяцелымрядомзаконов.Это
федеральныезаконы«Обинформации,информа-
ционныхтехнологияхиозащитеинформации»[2],
«Об организации предоставления государствен-
ныхимуниципальныхуслуг»[3],«Оперсональных
данных»[4],«Освязи»[5],«Обэкспериментальных
правовыхрежимахвсферецифровыхинноваций
вРоссийскойФедерации»[6]ипр.
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Вместестемвэтипринятыеотносительноне-
давнозаконыужевнесеномножествоизменений.
Один только Федеральный закон «Об информа-
ции,информационныхтехнологияхиозащитеин-
формации»претерпелболее60правок[7].Много-
численныеизменениябыливнесенытакжевиные
федеральныезаконы[8].

Эксперты в связи с этимотмечают, что «еди-
наялогикапоявленияипостроениянормодоступе
иобработкеинформацииииспользованииинфор-
мационныхсистемотсутствует»,таккаквкаждом
законе регулирование выстраивается по-свое-
му [9]. Отсутствие системообразующего подхода
к регулированию цифровых и информационных
технологийсоздаетмножествопроблемвприме-
нении законов, регулирующих их использование
в разных сферах жизни. В таких условиях пред-
ставляется логичным необходимость разработки
ипринятияединогоцифрового(информационного)
кодексаРоссийскойФедерации(ЦКРФ).

Цельюнастоящейстатьиявляетсяопределение
необходимостиобъединениянормправа,регули-
рующих цифровые и информационные техноло-
гии,вединыйцифровой(информационный)кодекс
РоссийскойФедерации.

Принаписаниинастоящейработыиспользова-
лисьчастнонаучныеиобщенаучныеметодынауч-
ногопознания.

В «Стратегии развития отрасли связи на пе-
риод до 2035 года» указано следующее: «Опти-
мальнымвидомзаконодательногоакта,позволя-
ющимсформироватьстройнуювзаимоувязанную
системуотраслевыхправовыхнорм,являетсяфе-
деральныйзакон(ЦифровойкодексРФ),обеспе-
чивающий комплексное регулирование развития
ииспользованияинформационныхтехнологий,се-
тейсвязииинфраструктурысвязи»[10].

Стоитотметить,чтодоктринапоканеопреде-
лиласьспредметомновогокодекса[11].Помне-
ниюавтора,таковыммогутбытьурегулированные
нормамиправаобщественныеотношениявсфе-
ре применения цифровых технологий, включая
информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)исвязь.

Повопросунеобходимостипроведениякодифи-
кациизаконодательствавинформационнойсфере
вроссийскойправовойнаукетакжепоканесложи-
лосьединогомнения[7].СторонникипринятияЦК
РФвзащитусвоейпозицииприводяттакиеаргу-
менты,как:
1. Неупорядоченностьдействующегороссийско-

гозаконодательствавцифровойсфере;
2. Наличиепротиворечийиправовыхпробелов;
3. Отсутствиеединогокатегориальногоаппарата

ичеткосформулированныхпринциповправо-
вогорегулирования«цифры»;

4. Появление после разработки и принятия ЦК
РФ единообразной правоприменительной
практикивсферецифровыхтехнологий;

5. Отставаниеправовогорегулированияотфак-
тическогоразвитияобщественныхотношений

вуказаннойсфереиприменениягосударством
инаселениемцифровыхтехнологий;[12];[13].

Противникиговорято:
1. Слишком большом количестве неоднородных

законов,систематизациякоторыхпочтиневоз-
можна;

2. Невозможности обеспечения необходимой
длякодификациистабильностизакреплённых
правилвусловияхбурногоразвитияцифровых
технологий;

3. Неопределённости предмета регулирования
будущего кодекса и традиционной сложно-
сти кодификации норм, регулирующих обще-
ственныеотношениявразныхотрасляхправа;
[14];[15].

По мнению автора, ускорение научно-
технологического прогресса обуславливает по-
требностьвмодернизациииунификациидейству-
ющеговРоссииправовогорегулированияцифро-
выхтехнологий.Впервуюочередь,требуетсяраз-
работкаединогокатегориальногоаппаратаиком-
плексного регулирования электронного докумен-
тооборота,искусственногоинтеллекта,технологий
большихданных,машинногообучения,правпотре-
бителей контента на различных цифровых плат-
формахипр.,применениекоторыхдосихпорнад-
лежащимобразомнеурегулировановзаконе[16].

Создание цифрового (информационного) ко-
декса существенно упростит правоприменитель-
ный процесс. Нестройность правового регулиро-
ваниявсфереинформационногоправаприводит
кчастовозникающимразногласиямповопросам
егопримененияитолкованиюотдельныхположе-
нийвинтересахразныхсубъектов.Послекодифи-
кации повысится унификация подходов практики
кприменениюнорм,регулирующихиспользование
цифровыхтехнологий.Помимоэтого,ненужнобу-
детдолгоискатьнормативныеправовыеилипод-
законныеакты,регулирующиецифровуюинфор-
мацию,например,вмедицинеилигосуправлении.
Всебудетводномместе.

Как известно, кодификация как наиболее со-
вершеннаяформаправотворчества[17]предусма-
тривает«устранениепротиворечийвсистеменорм
права, внесение новых правовых положений, от-
вечающихтребованиямвремени».Принейвнаи-
большейстепенипроявляется«зависимостьсисте-
матизациизаконодательстваотобъективносуще-
ствующейсистемыправа»[18].Помнениюавтора,
большаяработа,котораяпроводитсяприсоздании
любогокодифицированногоакта,поможетзаконо-
дателю обнаружить и устранить возможные пра-
вовыепробелыилипротиворечиямеждуразными
актами.Например,отсутствиевотечественномза-
конодательствеперечнягарантийправиобязан-
ностейпользователейразличныхцифровыхплат-
форм [9]. Свобода действий российских пользо-
вателейи создателей«контента»в виртуальном
пространстве сегодня фактически подчиняется
толькоабстрактнорасписаннымправиламцифро-
выхплатформ,впоследнеевремяособенночасто
используемыхсвоимииностраннымивладельцами
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дляисполненияодностороннихсанкцийнедруже-
ственных государств или реализации своей цен-
зурнойполитики[19].

Заслуживает внимания и вопрос закрепления
в законодательствепереживающегов наши дни
своебурноеразвитиеискусственногоинтеллекта
(ИИ). Широкое распространение, например, ней-
ронныхсетейиихспособностьзаменитьтрудлю-
дей сразу множества профессий, включая воен-
ные, делают более актуальным вопрос создания
правовыхрамокприменениятехнологийИИвце-
ляхзащитыбезопасностигосударстваиобщества.
Этотвопростожеможетбытьурегулированновым
кодексом.Такжемогутбытьзатронутыновымнор-
мативнымправовымактомнекоторыеиныеблоки
регулирования,такиекакправовойрежимразлич-
ных тайн, кроме государственной, деятельность
средств массовой информации (СМИ), вопросы
интеллектуальнойсобственностиипр.

Большое количество неоднородных законов,
по мнению автора, является скорее аргументом
впользусистематизацииинформационногоициф-
ровогозаконодательства.Аргументыпротивников
принятияЦКРФоневозможностисозданияциф-
ровогокодексапопричинеслишкомбыстрогораз-
вития цифровых технологий или неопределённо-
сти предмета также не перевешивают приведён-
ныхдостоинствкодификации.Основныеположе-
нияинформационногоицифровогозаконодатель-
ства,включаякатегориальныйаппарат,принципы
ипр.,которыепредлагаетсязакрепитьвкодексе,
непретерпеваютсущественныхизмененийсовре-
менем,несмотрянабурноеразвитиеновыхтехно-
логий,анеопределённостьпредметавызванауже
упомянутойнеоднородностьюрегулируемойсфе-
рыиможетбытьрешенаконсенсусоммеждураз-
работчикамизакона.

Стоитотметить,чтоидеяобъединениянормин-
формационногоицифровогоправаводинзакон
возниклаиобсуждаетсянетольковРоссии.По-
хожиепроектыактивноразрабатываютсявАзер-
байджане,Кыргызстане,УзбекистанеиКазахста-
не[20],чтосвидетельствуетобосознаниинасущ-
ностиегопринятиязаконодателямистрансрод-
ственнымироссийскойправовымисистемами.

Исходя из вышеизложенного автор приходит
к выводу о наличии потребности в разработке
и принятии в Российской Федерации цифрового
(информационного)кодексакакединогоправово-
гоакта,регулирующегоцифровуюсферу.

По мнению автора, проведение кодификации
нормцифровогоиинформационногоправапозво-
литнетолькосистематизироватьмножествопри-
нятыхвразноевремянормативныхправовыхак-
тов,ноиустранитьправовыеколлизииипробелы,
существованиекоторыхобусловленоотсутствием
единыхподходовкрегулированию«цифры».

Надлежащееправовоерегулированиеисполь-
зованияновыхтехнологийдополнительнопрости-
мулируетпоявлениеиразвитиевстраневысоко-
технологичныхстартапов,поспособствовавреше-

ниюстратегическойзадачиобеспечениятехноло-
гическогосуверенитетаРоссийскойФедерации.

Стоитотметить,чтоисторонники,ипротивники
кодификации норм права, регулирующих цифро-
выеиинформационныетехнологии,всвоихрабо-
тахотмечаютсущественныенедостаткидействую-
щегозаконодательстваинеобходимостьегопере-
работкиисистематизации.
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ON THE ISSUE OF THE LEGAL RELEVANCE OF THE 
DIGITAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Khamukov A. A.
Center for Research and Expertise at the Faculty of University under the 
Government of the Russian Federation

Attheturnofthe20thand21stcenturies,theinformationanddigital
revolutionsbeganintheworld.Theubiquityofdigitaltechnologies

haschangedthefamiliarfaceofthefieldsofeducation,healthcare,
publicadministration,culture,media,science,finance,banking,etc.
Thenewopportunitiesandrisksthathavecomewithdigitalization
havemade the issueof developing legal regulationof theuseof
informationandcommunication technologies (ICT) relevant in the
newenvironment.Theadoptionofnewlawsinthisregardandthe
introduction of amendments to existing ones were not structured
anddidnotfollowacommonlogic,whichpreventedtheemergence
ofcoherentlegislationinRussiaregulatingaccessandprocessing
ofinformationandtheuseofinformationsystems.
Thepurposeofthisarticleistodeterminetheneedtosystematize
thelegalnormsgoverningdigitalandinformationtechnologiesinto
asingledigital(information)codeoftheRussianFederation.
Asaresultoftheconductedresearch,theauthorcomestothecon-
clusionthatthereisaneedforthedevelopmentandadoptionofthe
digital(information)codeintheRussianFederationasasinglelegal
actregulatingthedigitalsphere.

Keywords:informationandcommunicationtechnologies,digitaliza-
tion,computing,computer,digitallaw,digitalcode.
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Соотношение правового режима информации и баз данных

Чумаченко Василий Андреевич,
аспирант Санкт- Петербургского государственного 
университета, направление «Публично- правовые 
(государственно- правовые) науки»

Статья посвящена исследованию правового регулирования ин-
формации и баз данных в Российской Федерации. Особое вни-
мание уделяется изменению законодательного подхода к опре-
делению правового режима информации с 2007 года, а также 
особенностям правового статуса баз данных как объектов ав-
торских и смежных прав. Целью исследования является анализ 
соотношения правового режима информации и баз данных, 
а также выявление проблем, возникающих в результате их пра-
вового регулирования. В работе использованы методы сравни-
тельного, историко- правового и формально- юридического ана-
лиза. В результате исследования установлено, что российское 
законодательство претерпело значительные изменения в отно-
шении правового регулирования информации. Первоначально 
информация рассматривалась как объект гражданского права, 
однако с принятием Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» правовой статус информации как 
самостоятельного объекта гражданского права был изменен. 
В заключение сделан вывод о необходимости совершенство-
вания законодательства в сфере регулирования информации 
и баз данных, а также о важности учета прав обладателей ин-
формации при создании и использовании баз данных.

Ключевые слова: информация, базы данных, правовой ре-
жим, авторское право, смежные права, цифровизация, регули-
рование информации, информационные технологии, законода-
тельство РФ, интеллектуальная собственность.

Введение

Начавшаяся еще в середине ХХ века цифровиза-
ция стремительно захватывает все новые сферы 
жизнедеятельности человека. В последние три 
десятилетия в Российской Федерации техноло-
гические процессы также успешно развивают-
ся, усложняются общественные отношения ввиду 
развития технологий искусственного интеллек-
та, вследствие чего возникают новые затрудне-
ния в обыденной жизни человека, перетекающие 
в юридическую плоскость. Подобные трудности 
оказывают влияние как на саму категорию «ин-
формации», так и на базы данных, в которых та-
кая информация содержится.

Глубинное влияние информации на обще-
ственные отношения заставляет законодателей 
различных государств реагировать и, следова-
тельно, устанавливать нормативную регламен-
тации ее использования. Любая информация, 
находящаяся в обороте, подлежит правовому 
регулированию [19]. Как указывает В. В. Блаже-
ев, информация стала универсальным объек-
том права, существует в любой правовой отрас-
ли [22]. Л. К. Терещенко указывала на факт того, 
что на информацию не распространяется право 
собственности, но вместе с тем она не относит-
ся и к охраняемым результатам интеллектуаль-
ной деятельности, сама по себе она способна 
создавать предпринимательские преимущества, 
в частности в тех случаях, когда она не является 
общеизвестной [21].

По мере распространения средств вычисли-
тельной техники применение информационных 
технологий начали рассматривать в качестве од-
ного из условий повышения эффективности управ-
ления экономикой, что и оказалось главной целью 
регулирования информационных отношений [22]. 
Категория «информации» является результатом 
сознательной деятельности человека, которая за-
фиксирована в любой пригодной для восприятия 
форме» и при этом должна быть воспроизводима 
и копируема, т.е. должна иметь возможность быть 
в обороте [2, 7].

В данной работе нами будет представлен взгляд 
за развитие соприкосновения правовых режи-
мов «информации» и «базы данных» с оглядкой 
на историческое становление данных правовых 
феноменов. По результатам анализа с синтезом 
теоретической и практической перспективы бу-
дет дана оценка изменения законодательства РФ 
с 2007 года по сей день при решении проблема-
тики соотношения правового режима информации 
и баз данных.
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Понимание и правовые режимы «информации»

С точки зрения русского языка, информация –  это 
сведения об окружающем мире и протекающих 
в нем процессах или сообщения, осведомляющие 
о положении дел, о состоянии чего-либо. Основная 
дилемма заключается только в одном простом во-
просе: как регулировать категорию «информации» 
в национальном законодательстве [16]?

Изначально до конца 2007 года российский за-
конодатель рассматривал информацию как объ-
ект гражданского права. В статье 128 Граждан-
ского кодекса РФ (далее –  ГК РФ) указывалось, 
что информация является одним их видов объекта 
гражданского права наряду с вещами, деньгами 
и ценные бумаги, иным имуществом, в том числе 
имущественные права; работами и услугами; ре-
зультатами интеллектуальной деятельности, нема-
териальными благами. Параллельно с отнесением 
информации как категории к объектам граждан-
ского права, в Федеральном законе от 20 февра-
ля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информа-
тизации и защите информации» под информаци-
ей понимались сведения о лицах, предметах, фак-
тах, событиях, явлениях и процессах независимо 
от формы их представления. По сути, можно бы-
ло считать, что данный закон ранее устанавливал 
правовой режим информации как объекта граж-
данского права.

В свете принятия Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» (далее –  Закон об информации) правовое 
регулирование информации как объекта граждан-
ского права официально прекратилось и породи-
ло новый виток рассуждения ученых как регулиро-
вать феномен «информации» с точки зрения рос-
сийского законодательства. Так, в соответствии 
со статьей 2 Закона об информации, информа-
ция –  это сведения (сообщения или данные) неза-
висимо от формы их представления. Из этого опре-
деления следует ряд признаков, характеризующих 
легальную формулу информации, но не саму ин-
формацию.

Справедливо отмечают О. А. Городов и Е. А. Су-
ханов, что информация является не объектом 
гражданского права, а объектом правоотношения, 
следовательно в Законе об информации устанав-
ливается только правовой режим ее использова-
ния [10, 18]. Другие ученые продолжают считать, 
что информация продолжает оставаться объектом 
гражданского права, при этом Законом о защите 
информации устанавливается правовой режим ее 
использования [13].

На наш взгляд, необходимо отталкиваться 
от того, что информация не может быть объектом 
гражданского права, она является объектом право-
отношений, благом особого рода [10]. В частности, 
такую позицию разделяет и российский законода-
тель в пункте 1 статьи 5 Закона об информации, 
указывая, что информация может являться объек-
том публичных, гражданских и иных правовых от-

ношений. Вместе с тем, информация как правовая 
категория обладает особым правовым режим ис-
пользования.

В общем виде «правовой режим информации» 
можно понимать, как совокупность установленных го-
сударством правил (принципов), определяющих [19]:
– правомочия пользователей информации в сфе-

ре ее оборота (поиска, получения, распростра-
нения, хранения и т.п.);

– степень доступности и открытости информа-
ции, порядок доступа к ней;

– порядок отнесения информации к категории 
информации ограниченного доступа;

– порядок документирования информации и ин-
дивидуализации материальных носителей;

– порядок защиты информации и обеспечения 
информационной безопасности;

– порядок привлечения к ответственности за на-
рушение правил оборота информации.
В российской юридической науке было разра-

ботано две основных точки зрения к пониманию 
«правового режима». В соответствии с первой 
правовой режим понимается как функциональная 
характеристика права и особый порядок правово-
го регулирования [14,15]. Представители же вто-
рой точки зрения утверждают, что правовой ре-
жим –  это система норм, регулирующих опреде-
ленную деятельность разных субъектов, их отно-
шения по поводу определенного объекта [3,7,14]. 
Наиболее оптимальное определение предложил 
С. С. Алексеев, который предложил под ним пони-
мать порядок регулирования, выраженный в ком-
плексе правовых средств, характеризующих осо-
бое сочетание взаимодействующих между собой 
дозволений, запретов, а также позитивных обязы-
ваний и создающих особую направленность регу-
лирования [1].

Система режимных требований конкретизиру-
ется применительно к правовому режиму опреде-
ленного вида информации с помощью правовых 
установлений, учитывающих специфические осо-
бенности объекта, осуществляется регламента-
ция порядка деятельности в рамках установлен-
ного режима, включая систему разрешений и за-
претов отдельных действий, и все в совокупности 
обеспечивается применением различных видов от-
ветственности за нарушение действующих правил 
[20]. На основании таких режимных требований за-
конодатель и осуществляет деление правовых ре-
жимов на:
– общие или свободные (подразумевающие под 

собой открытую информацию, свободный до-
ступ);

– специальные или ограничивающие (которые 
имеют под собой определенные ограничения 
в доступе третьих лиц к информации, ограни-
ченный доступ).

Базы данных: объект авторских и смежных прав

От понимания правового режима зависит 
не только подход к категории «информации», 
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но и к базам данных, которые содержат послед-
нюю в себе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1260 ГК РФ 
базой данных является представленная в объек-
тивной форме совокупность самостоятельных ма-
териалов (статей, расчетов, нормативных актов, 
судебных решений и иных подобных материалов), 
систематизированных таким образом, чтобы эти 
материалы могли быть найдены и обработаны 
с помощью электронной вычислительной машины 
(ЭВМ).

Специфическим отличием их от других видов 
составных произведений является то, что они 
должны быть систематизированы особым образом 
с тем, чтобы могли быть использованы ЭВМ [11].

При этом несмотря на расположение данной 
нормы в структуре ГК РФ, законодатель рассма-
тривает базу данных как специальную разновид-
ность составного произведения в качестве лишь 
одного из двух вариантов:
1. База данных как объект авторского права 

должна характеризоваться тем, что для созда-
ния таковой необходимы творческие и интел-
лектуальные ресурсы создателя или создате-
лей базы данных [5].

2. База данных как объект смежных прав стано-
вится таковой и получает правовую охрану, 
если является результатом существенных фи-
нансовых, материальных, организационных 
или иных вложений (инвестиций) изготовителя 
базы в ее создание [5].

В научной литературе, а именно М. А. Рожкова 
в свою очередь, вводит разделение баз данных 
на креативные (как объект авторских прав) и ин-
вестиционные (как объект смежных прав)[17]

Базы данных как таковые неосязаемы, непотре-
бляемы и не могут быть объектом правоотношений 
безотносительно к материальному носителю[12]. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1259 ГК РФ под 
составным произведением следует понимать объ-
ект авторского права как результат творческого 
труда по подбору или расположению материалов.

Стоит отметить, что информация, составляю-
щая базу данных, может быть самой разнообраз-
ной, начиная с нормативных актов, научных статей, 
расчетов и заканчивая фактами об окружающей 
действительности, марками автомобилей и разно-
видностью цветов[5]. Следовательно, информация 
и база данных соотносятся между собой как общее 
и объединяющее. Информация представляет со-
бой сведения (сообщения или данные), а база дан-
ных объединяет в себе эту информацию по опре-
деленному признаку и в соответствии с конкрети-
зированными правилами.

Рассматривая базу данных в качестве состав-
ного произведения возможно выявить множество 
особенностей. В частности, она охраняется зако-
ном как единое целое вне зависимости от того, ка-
кая информация систематизирована и хранится 
в ней, а также без оглядки на правообладателей 
такой информации. В пункте 4 статьи 1260 ГК РФ 
и пункте 88 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» (далее –  Постановление ВС № 10) права 
разработчика –  автора базы данных охраняются 
как права на самостоятельные объекты авторских 
прав независимо от охраны прав авторов произве-
дений, на которых основано производное или со-
ставное произведение.

Справедливо отмечает М. А. Рожкова на тот 
факт, что правовую охрану как составное произ-
ведение получает не само объединение множества 
различных материалов воедино –  в качестве со-
ставного произведения охраняется именно поря-
док подбора и компоновки материалов, реализо-
ванный в рамках такого объединения. База данных 
как раз и является аккумулятором, определенным 
авторским объединением определенной информа-
ции в реестре [12]. Авторское право на указанную 
базу данных принадлежат одному субъекту –  со-
ставителю / изобретателю такой базы, при этом 
его право не распространяется на информацию, 
составляющую базу данных. Обладатель инфор-
мации, которая находится в базе данных, не утра-
чивает свое право на нее, продолжает реализовы-
вать свои правомочия по разрешению и ограниче-
нию доступа к ней.

Возникшая ситуация может привести к т.н. эф-
фекту «матрешки», когда информация как объект 
правоотношений может иметь один правовой ре-
жим, а база данных как объект авторского права –  
другой. Например, информация может быть откры-
той, но база данных, в которой она содержится, 
может имеет режим ограниченного доступа. Пока-
зательно также то, что неправомерное использо-
вание базы данных будет нарушать как исключи-
тельное право правообладателя такой базы, так 
и обладателей включенной в нее информации.

Данная проблема также не решается в слу-
чае правового режима «объект смежных прав». 
Так, охраняется как объект смежных прав далеко 
не любая база данных, а только лишь та, созда-
ние которой требует существенных финансовых, 
материальных, организационных или иных затрат 
(п. 1 ст. 1334 ГК РФ), при этом первоначально пра-
ва на такую базу данных возникают у ее изготови-
теля (лицо, организовавшее создание базы данных 
и работу по сбору, обработке и расположению со-
ставляющих ее материалов).

Однако существенным образом проблема эф-
фекта «матрешки» не решается. Стоит предполо-
жить, что содержание базы данных –  информация, 
должна следовать тому правовому режиму, кото-
рый в определенный момент присваивается базе 
данных. Иное порождало бы внутренне противо-
речивую ситуацию множественного дробления ре-
жимом. Разумеется, «следование» информации 
за базой данных должно сопровождаться право-
мерностью использования и обработки такой ин-
формации в системе.

Часто возникают ситуации, когда информация 
без согласия ее обладателя может быть использо-
вана автором базы данных и включена в нее. Дан-
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ная тематика даже была предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ.

В Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 16.06.2022 № 25-П «По делу о проверке консти-
туционности пункта 3 статьи 1260 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой гражданина А. Е. Мамичева» подтвердилась 
конституционность положений ГК РФ с указанием 
на то, что охрана составных произведений, создан-
ных без разрешения авторов первоначальных про-
изведений, не вступает в противоречие с нормой 
пунктом 5 статьи 2 Бернской конвенции, согласно 
которой составные произведения, представляю-
щие собой по подбору и расположению материа-
лов результат интеллектуального творчества, ох-
раняются как таковые без ущерба правам авторов 
каждого из произведений, составляющего часть 
таких сборников.

Создание составного (производного) произве-
дения с использованием первоначального произ-
ведения без согласия автора нарушает его исклю-
чительное право, но не причиняет ему ущерба, 
ведь пока экземпляр (оригинал) составного про-
изведения не вовлечен в экономический оборот, 
само по себе существование охраняемого автор-
ским правом составного произведения не может 
нанести имущественного убытка авторам (право-
обладателям) произведений, вошедших в состав-
ное произведение [6]. Хотя в пункте 88 Постановле-
ния ВС № 10 и указывается на тот факт, что исклю-
чительное право автора составного произведения 
возникает в силу факта создания такого произве-
дения, но использоваться такое произведение (ба-
за данных) может только с согласия обладателей 
информации на переработку их произведения или 
на включение его в составное произведение.

В том же пункте Верховный суд РФ развивает 
мысль и указывает на то, что использование со-
ставного произведения, созданного с нарушением 
прав авторов обладателей использованной инфор-
мации, является нарушением прав последних. Сле-
довательно, создание базы данных возможно без 
согласия обладателей информации. Однако такое 
использование определенной информации авто-
ром базы данных без согласия ее обладателя по-
влечет ответственность, предусмотренную в ста-
тье 1252 и статье 1301 ГК РФ, статье 7.12 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статьи 146 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В научной литературе есть точка зрения, в со-
ответствии с которой положения статьи 1259 ГК 
РФ, косвенно касающиеся информации, являются 
в корни ошибочными, т.к. использование информа-
ции, включая ее переработку не могут быть вклю-
чены в перечень способов использования произ-
ведений, составляющих содержание исключи-
тельного авторского права [9]. Использование ин-
формации в таком случае может осуществляться 
субъектами в соответствии с режимом свободного 
доступа и будут являться актами творчества, в свя-
зи с чем их будет невозможно подвергнуть право-

вому регулированию. Однако такая точка зрения 
вряд ли реализуема на практике и не найдет свое 
отражение в законодательстве.

Чаще всего на практике к нарушителям приме-
няются меры гражданско- правовой ответственно-
сти, что сводит к незначительным издержкам для 
авторов баз данных. Поэтому, создание авторами 
баз данных и наполнение их информацией без по-
лучения согласия их обладателей является фак-
тической нормой в российской правовой действи-
тельности. Здесь происходит «столкновение» пра-
вовых режимов информации и баз данных.

Также необходимо оговорить момент, свя-
занный с субъектом –  владельцем базы данных. 
По критерию владельца базы данных делятся 
на две категории: публичные и частные.

Публичные базы данных, как правило, норма-
тивно регламентированы со стороны законодателя 
или государственных органов, его правообладате-
лем является государство в лице уполномоченных 
государственных органов (например, Росреестр 
или Единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ)). Монополией на информацию, со-
держащуюся в государственных (публичных) ре-
естрах, обладает государство [8]. Информация, 
составляющая ряд публичных баз данных, может 
использоваться без согласия обладателя такой ин-
формации сугубо в соответствии с нормативными 
правовыми актами –  это не будет считаться нару-
шением правового режима информации. Анало-
гично, если государственный орган решит создать 
свою базу данных, но в нормативных актах у не-
го будет отсутствовать полномочие на использо-
вание информации без согласия ее обладателей, 
то в этом случае уже произойдет нарушение пра-
вового режима информации частных лиц.

Особенность же частных баз данных заклю-
чается в том, что ее автором / правообладателем 
должен быть субъект гражданско- правовых отно-
шений. При создании базы данных или ее изме-
нении он в любом случае должен запрашивать со-
гласие на использование информации от ее обла-
дателей. Это позволяет избежать «столкновения» 
правовых режимов информации и баз данных, что 
отражено в российском законодательстве и судеб-
ной практике.

Вывод

Необходимо четко разграничивать правовые режи-
мы автора / правообладателя (как публичной, так 
и частной) базы данных и обладателей информа-
ции, включенной в такую базу. Нами предлагает-
ся не претендующий на абсолютную истину вклад 
в юридический научный дискурс следующего ха-
рактера.

С одной стороны, они находятся в тесной взаи-
мосвязи, например, в случае нарушения исключи-
тельных прав правообладателя базы данных про-
исходит нарушение прав самого такого правообла-
дателя и одновременно обладателей информации, 
которая составляет базы данных.
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С другой стороны, они имеют существенные 
различия ввиду первоначального использования 
информации для составления / изменения базы 
данных, которые сводятся как к получению обяза-
тельного разрешения у обладателей информации 
для ее включения в базу данных, так и ее свобод-
ное использование для иных целей помимо вклю-
чения в конкретную базу.
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CORRELATION BETWEEN THE LEGAL REGIME OF 
INFORMATION AND DATABASES

Chumachenko V. A.
St. Petersburg State University

The article is devoted to the study of legal regulation of informa-
tion and databases in the Russian Federation. Particular attention is 
paid to changes in the legislative approach to determining the legal 
regime of information since 2007, as well as the specifics of the legal 
status of databases as objects of copyright and related rights. The 
purpose of the study is to analyze the relationship between the legal 
regime of information and databases, as well as to identify prob-
lems arising as a result of their legal regulation. The work uses the 
methods of comparative, historical- legal and formal- legal analysis. 
As a result of the study, it was established that Russian legislation 
has undergone significant changes in relation to the legal regulation 
of information. Initially, information was considered as an object of 
civil law, however, with the adoption of the Federal Law of July 27, 
2006 No. 149-FZ “On Information, Information Technologies and the 
Protection of Information”, the legal status of information as an inde-
pendent object of civil law was changed. In conclusion, a conclusion 
is made on the need to improve legislation in the field of regulation 
of information and databases, as well as the importance of taking 
into account the rights of information holders when creating and us-
ing databases.

Keywords: information, databases, legal regime, copyright, related 
rights, digitalization, information regulation, information technology, 
Russian legislation, intellectual property.

Referents

1. Alekseev S. S. Theory of Law. // Moscow: Bek Publishing 
House. –  1993. –  223 p.

2. Antopolsky, A. A. Legal regulation of restricted- access informa-
tion in the sphere of public administration: author’s abstract. dis. 
… candidate of legal sciences // Moscow. –2004. –  29 p.

3. Bakhrakh D. N. Administrative law of Russia. // Moscow. –  
2000. –  568 p.

4. Bachilo, I. L. Information law: textbook for universities // Moscow: 
Yurait Publishing House. –  2023. –  419 p.



107

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
5. Belousov V. N., Bayanova. Zh. L. Legal regime of the database 

in the context of informatization of society // Bulletin of the Baikal 
State University. –  2023. –  Vol. 33, No. 1. –  P. 173–180.

6. Bliznets I.A., Vitko V. S. Legal positions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation in the Resolution of June 16, 
2022 No. 25-P // IS. Copyright and Related Rights. –  2022. –  
No. 7. –  P. 5–30.

7. Bratanovsky S. N. Special legal regimes of information. //M. –  
2012. –  172 p.

8. Buzova N. V. State registers –  databases protected as objects 
of related rights? // Journal of Russian Law. –  2019. –  No.  10. – 
P. 69–85.

9. Gavrilov E. P. Translation and other adaptation of a work // Pat-
ents and licenses. –  2015. –  No. 1. –  P. 31–38; No. 2. P. 32–36.

10. Gorodov O. A. Information law: a textbook for bachelors. –  2nd 
ed. // Moscow: Prospect. –  2019. –  304 p.

11. Grishaev S. P. Civil Code of the Russian Federation. Part Four. 
Article-by-article commentary // SPS “Consultant Plus”. 2022

12. Zhuykov. V.M., Bagryanskaya P. D., Belyaeva O. A., Burlak-
ov S. A. Commentary on the practice of considering economic 
disputes (judicial and arbitration practice) // M .: IZiSP, CON-
TRACT. –  2021. –  Issue. 28. –  200 p.

13. Lebedeva D.S., Yatsenko A. O. Information as an object of civil 
law. Scientific notes of the Crimean Federal University named 
after V. I. Vernadsky. // Legal sciences. –  2017. –  Vol. 3 (69). 
No. 4. –  P. 163–167.

14. Malko A.V., Rodionov O. S. Legal regimes in Russian legisla-
tion // Journal of Russian law. –  2001. –  No. 9. –  P. 19–22.

15. Matuzov N.I., Malko A. V., Legal regimes: issues of theory of 
practice // Jurisprudence. –  1996. –  No. 4. –  P. 16–29.

16. Ozhegov, S. I. Dictionary of the Russian language // M.. –1978. –  
846 p.

17. Rozhkova M. A. Databases and online classifieds services: us-
ing the database and using the information // Journal of the In-
tellectual Property Court. –  2019. –  No. 26. –  P. 25–32.

18. Sukhanov E. A. Russian civil law: textbook: in 2 volumes. Vol-
ume 1: General part. Property law. Inheritance law. Intellectual 
rights. Personal non-property rights // Moscow: Statut. –  2010. –  
958 p.

19. Tazieva, M. M. The category “information” and its regime in the 
legislation of the Russian Federation // Legal policy and legal 
life. –  2018. –  No. 2. –  P. 96–104.

20. Tereshchenko L. K. Legal regime of information. Dissertation 
for the candidate. academic degree of Doctor of Law: 12.00.14. 
Place of protection: Institute of Legislation and Comparative 
Law under the Government of the Russian Federation. // Mos-
cow, 2011. –  415 p.

21. Tereshchenko L. K. Legal regime of information: Monograph. // 
Moscow: Jurisprudence. –  2007. –  192 p.

22. Digital law: textbook / edited by V. V. Blazheev, M. A. Egorova. –  
Moscow: Prospect, 2020. –  640 p.



№
 2

  2
02

5 
 [Ю

Н]

108

Соотношение понятий «государственный орган» и «орган государственной 
власти»

Шагалкина Наталия Владимировна,
аспирант, кафедра государственно- правовых дисциплин 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ; юрист, член Национальной 
ассоциации административистов
E-mail: moscow_n@inbox.ru

Статья посвящена исследованию соотношения понятий «госу-
дарственный орган» и «орган государственной власти». Прове-
денный анализ правовых понятий осуществлен с применением 
функционального и системно- структурного метода научного 
познания. В исследовании сделан акцент на соотношение 
понятий с учетом правил формальной логики, учтены прави-
ла сопоставления родовых и видовых понятий. Исследование 
научных трудов, действующего законодательства, судебной 
практики показало отсутствие единого мнения относительно 
дефиниций «государственный орган» и «орган государствен-
ной власти». По итогам исследования предлагается разра-
ботать и закрепить определения соответствующих терминов 
в федеральном законодательстве, предусмотреть закрепле-
ние в правовых источниках системы государственных органов, 
а также перечня государственных органов, функционирующих 
на территории страны. В работе отмечается, что единообразие 
в понимании и применении исследуемых понятий отвечает тре-
бованиям и целям защиты прав граждан и направлено на по-
вышение эффективности реализации прав.

Ключевые слова: система, структура, система органов госу-
дарственной власти, государственный орган, орган государ-
ственной власти, иной государственный орган.

В современной научной среде не прекращается 
обсуждение вопроса соотношения понятий «госу-
дарственный орган» и «орган государственной вла-
сти», а также сопоставления данных понятий с дру-
гими, похожими терминами. В большинстве случа-
ев при исследовании зявленного вопроса учеными 
используется функциональный метод, реже встре-
чается применение системно- структурного метода 
познания. Функциональный подход позволяет про-
вести сравнение через те задачи и цели, которые 
стоят перед каждым государственным органом, ли-
бо иным государственным или публичным образо-
ванием. При правильном использовании функцио-
нальный подход позволяет наиболее полно и верно 
определить и раскрыть содержание необходимой 
дефиниции. Таким образом, в большей степени 
происходит сравнение самого «наполнения» ис-
следуемых терминов. Системно- структурный под-
ход направлен на выделение элементов системы, 
их количества, соотношения элементов данной 
системы между собой, что позволяет рассмотреть 
и сопоставить не только непосредственно отдель-
ную дефиницию, но и проследить связь со всей 
системой, выявить ее возможные недостатки. Со-
четание данных методов познания позволяет про-
вести исследование в обозначенной теме наибо-
лее эффективно.

В научной литературе представлены различные 
мнения относительно дефиниций «государствен-
ного органа» и «органа государственной власти».

Авакьяном С. А. предложено следующее опре-
деление: «Органом государства (государственной 
власти) является группа (коллектив) граждан или 
один гражданин, которым поручено осуществле-
ние задач и функций государства; орган образо-
ван в надлежащем порядке, определенным консти-
туцией или законом, наделен соответствующими 
полномочиями, действует в установленном зако-
нодательством порядке, принимает необходимые 
правовые акты и несет ответственность за свою 
деятельность перед народом и государством. По-
нятия «орган государства» и «орган государствен-
ной власти» употребляются нами как тождествен-
ные» [1, 358]. Исходя из представленной точки 
зрения, понятия «орган государственной власти» 
и «орган государства» рассматриваются как рав-
нозначные.

В коллективном труде под редакцией Страшу-
на Б. А. понятию «государственный орган» дано 
следующее определение: «государственный ор-
ган –  лицо или организованная группа лиц, на-
деленные правом принимать властные решения 
(например, парламент, президент, суд, префект). 
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В зависимости от порядка принятия властных ре-
шений государственные органы могут основывать-
ся на принципах единоначалия (например, мини-
стерство) или коллегиальности (например, совет 
министров)» [4, 153].

В коллективном труде под редакцией Лаза-
рева В. В. предложено следующее определе-
ние: «государственный орган является гражда-
нином или коллективом граждан, наделенными 
государственно- властными полномочиями, упол-
номоченными государством на осуществление его 
задач и функций и действующими в установлен-
ном государством порядке» [3].

В более современной коллективной работе 
под редакцией Фадеева В. И. приведено следу-
ющее определение –  «государственный орган –  
это организационно и структурно обособленная 
часть государственного аппарата, состоящая 
из граждан Российской Федерации и наделенная 
государственно- властными и (или) иными полно-
мочиями осуществлять от имени государства его 
задачи и функции в законодательно установлен-
ных формах и порядке» [5, 316].

Безруковым А. В. определятся, что в доктри-
нальном плане «государственный орган есть 
юридически оформленная действующая в уста-
новленном государством порядке часть систе-
мы органов государственной власти, наделенная 
государственно- властными полномочиями и необ-
ходимыми материальными средствами для реали-
зации задач и функций, возложенных государ-
ством» [2, 78].

Безусловного и одинакового принятого понятия 
«государственный орган» сложно встретить в на-
учной литературе.

В Большом юридическом словаре можно уви-
деть такое определение, как «орган государства» –  
это организованная часть государственного ме-
ханизма, наделенная властными полномочиями, 
определенной компетенцией и необходимыми 
средствами для осуществления задач, стоящих 
перед государством на конкретном участке госу-
дарственного руководства обществом. При этом 
органом государства может быть одно должност-
ное лицо или организованная группа (коллектив) 
должностных лиц и служащих.

Использование терминов «государственный 
орган» и «орган государственной власти» в пра-
вовых источниках можно встретить повсеместно. 
Приведем в пример Конституцию Российской Фе-
дерации 1. Положения Основного закона страны, 
закрепленные в п. 2 ст. 3, п. 3 ст. 5, п. 2 ст. 15, п. 2 
ст. 32, п. 2 ст. 40, п. 2 ст. 46, ст. 53, п. 2 ст. 68, а так-
же статьях 70, 71, 72, 77 и других, содержат тер-
мин «орган государственной власти». Термин «го-
сударственный орган» также используется в Кон-

1 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7– ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. Законодательства Рос. Фе-
дерации. 2014. № 31, ст. 4398.

ституции Российской Федерации, например, в ста-
тьях 33, 120.

Дефиниция термина «государственный орган» 
и «орган государственной власти» в законе отсут-
ствует. Однако, федеральное законодательство, 
в частности, Федеральный закон от 09.02.2009 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» 2 (ст. 1) определяет, 
что государственными органами являются органы 
государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и иные государственные органы, 
образуемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации.

Из приведенного перечня государственных ор-
ганов следует, что государственные органы клас-
сифицированы на три вида:
– органы государственной власти Российской 

Федерации;
– органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации;
– иные государственные органы (образуемые 

в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации).
Из данной классификации усматривается вы-

деление родового понятия, и трех его видов. Ос-
нованием классификации является отношение 
к власти, ее уровням. Из указанного следует, что 
понятие «государственный орган» является более 
широким по отношению к «органу государствен-
ной власти», который в свою очередь является од-
ним из видов государственных органов. Такой вы-
вод не противоречит закону обратного отношения 
между объёмом и содержанием понятия (правила 
формальной логики), в котором увеличение содер-
жания понятия ведёт к уменьшению его объёма, 
и наоборот. В рассматриваемом случае: «государ-
ственный орган» –  родовое понятие, увеличивая 
его содержание, уменьшается его объем, что при-
водит к появлению такого понятия, как «орган го-
сударственной власти».

Следует отметить, что положения Федерально-
го закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления» могут использоваться только для целей 
именно данного закона. В связи с данным обсто-
ятельством следует отметить отсутствие феде-
рального законодательства, которое могло быть 
использовано в любой сфере при определении 
«государственного органа».

Согласно ст. 11 Конституции Российской Фе-
дерации государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют Президент Российской 

2 Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» (в ред. 
от 14.07.2022 г.) // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации от 2009 г., N 7, ст. 776.
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Федерации, Федеральное Собрание (Совет Феде-
рации и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской Федера-
ции; государственную власть в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляют образуемые ими 
органы государственной власти; разграничение 
предметов ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти Российской Федера-
ции и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации осуществляется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеративным 
и иными договорами о разграничении предметов 
ведения и полномочий.

Из указанного следует, что часть государствен-
ных органов прямо отмечена в Основном законе 
страны: такие, как государственные органы, осу-
ществляющие государственную власть федераль-
ного и субъектового (или как повсеместно распро-
странено –  регионального) уровней, и называемые 
«органы государственной власти».

Сложность правильного определения дефини-
ции, по нашему мнению, определяется позицией 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в Определении от 29.05.1997 г. N 55-
О «О прекращении производства по делу о про-
верке конституционности Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2 октября 1996 года N 1412 
«Об утверждении Положения об Администрации 
Президента Российской Федерации»» 1.

В 1997 году в Конституционный Суд Российской 
Федерации нижней палатой Федерального Собра-
ния был направлен запрос о проверке конституци-
онности норм, согласно которым Администрация 
Президента Российской Федерации (далее –  «Ад-
министрация Президента Российской Федерации» 
или «Администрация») обозначалась, как государ-
ственный орган. Государственной Думой была за-
явлена позиция, что Конституция Российской Фе-
дерации не относит Администрацию Президента 
Российской Федерации к органам государственной 
власти, и по сути, она является не государствен-
ным органом, а службой, аппаратом, вспомога-
тельным органом Президента Российской Феде-
рации.

Определением от 29.05.1997 г. N 55-О «О пре-
кращении производства по делу о проверке консти-
туционности Указа Президента Российской Феде-
рации от 2 октября 1996 года N 1412 «Об утверж-
дении Положения об Администрации Президента 
Российской Федерации»» Конституционным Су-
дом Российской Федерации были определены сле-
дующие важные составляющие:

1) не должно производиться отождествления го-
сударственного органа и органа государственной 
власти;

2) «…положение о том, что Администрация Пре-
зидента Российской Федерации является государ-
ственным органом, носит общий характер, и его 
реальный смысл и значение определяются пол-
номочиями, которыми наделена Администрация». 

1 Собрание законодательства Российской Федерации 
от 1997 г., N 22, ст. 2664

При этом было указано, что полномочия Админи-
страции конкретизируются в соответствующих ука-
зах Президента страны.

Таким образом, Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации было прямо обозначено нали-
чие двух правовых терминов –  «государственный 
орган» и «орган государственной власти».

Тем не менее, ясности в применении данных 
двух терминов не прибавилось, и скорее наоборот, 
стало меньше.

Президент Российской Федерации в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации осу-
ществляет государственную власть и является од-
ним из органов государственной власти. Из этого 
следует, что данный орган уже следует относить 
к видовому понятию по отношению к родовому «го-
сударственный орган».

Администрация Президента Российской Феде-
рации не действует и не существует сама по себе, 
и является структурой, помогающей Президенту 
Российской Федерации в его работе. Администра-
ция согласно пункту «и» статьи 83 Конституции 
Российской Федерации создается Президентом 
Российской Федерации. В данной связи логично, 
что Государственной Думой Федерального Собра-
ния Администрация была охарактеризована, как 
служба или аппарат. С точки зрения логических 
отношений между понятиями, Администрация Пре-
зидента Российской Федерации входит в круг по-
нятия «государственный орган», равно как Пре-
зидент Российской Федерации, но имеет другое 
содержание, и при классификации не может ока-
заться на равнозначной позиции. По нашему мне-
нию, Администрация Президента Российской Фе-
дерации в большей степени, как понятие, в случае 
выполнения иных функций нежели тех, что предо-
ставлены исключительно Президенту Российской 
Федерации, должно относиться к «иным государ-
ственным органам». Обозначение же Администра-
ции Президента Российской Федерации как «го-
сударственный орган» без конкретизации, несет 
за собой путаницу в понятийном аппарате, вле-
кущую за собой (возможное) нарушение в пони-
мании системы государственных органов страны 
в принципе.

Кроме того, стоит отметить, что термин «иной 
государственный орган» обладает неконкретизи-
рованной смысловой нагрузкой и редко применя-
ется в качестве самостоятельного понятия.

Сложность в определении рассмотренных де-
финиций обозначает такие проблемы, как непро-
работанность в доктринальном смысле общей сис-
темы понятийного аппарата, скудность имеющихся 
терминов, побуждение называть любой орган, на-
ходящийся внутри структуры другого органа или 
вне такой структуры –  государственным органом.

Сложно не согласиться с профессором Лазаре-
вым Б. М. в том, что «анализ компетенции имеет 
очень важное значение для совершенствования 
не только системы органов, но и структуры каждо-
го из них, ведь структура должна создавать наи-
лучшие условия для реализации тех управленче-
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ских функций и полномочий, которые возложены 
на данный орган» [3]. В данном высказывании со-
четаются вопросы относимые, и к самой системе 
(государственных) органов, и непосредственно 
к их внутренней структуре. В связи с чем работа 
над усовершенствованием понятийного аппарата, 
дефиниций терминов, остается весьма актуаль-
ной.

Следует отметить, что согласованность функ-
ционирования и взаимодействия государственных 
органов, правильное использование терминоло-
гии, должны отвечать требованиям и целям за-
щиты прав граждан, обеспечения их равных воз-
можностей на всей территории страны. Система 
государственных органов и используемая терми-
нология должны быть понятны гражданам, долж-
ны отвечать критериям однозначности. В данной 
связи имеет смысл предусмотреть в федеральном 
законодательстве закрепление системы государ-
ственных органов, перечня государственных орга-
нов, а также дефиниций соответствующих терми-
нов, в том числе, «государственный орган», «орган 
государственной власти», «иной государственный 
орган».
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CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF “STATE 
BODY” AND “STATE AUTHORITY BODY”

Shagalkina N. V.
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration, National Association of Administrative Lawyers

The article is devoted to the study of correlation between the con-
cepts of “state body” and “state authority body”. The analysis of legal 
concepts is carried out using the functional and system- structural 
method of scientific knowledge. The study focuses on the correla-
tion between concepts, taking into account the rules of formal logic, 
and takes into account the rules for comparing generic and specif-
ic concepts. The study of scientific works, current legislation, and 
judicial practice showed the lack of a unified opinion regarding the 
definitions of “state body” and “state authority body”. Based on the 
results of the study, it is proposed to develop and fix the definitions 
of the relevant terms in federal legislation, to provide for the fixing 
of the system of state bodies in legal sources, as well as the list of 
state bodies operating in the country. The work noted that uniformity 
in compliance and application of compliance with concepts meets 
the requirements and goals for the protection of citizens’ rights and 
is aimed at improving the efficiency of the implementation of rights.

Keywords: system, structure, system of state authority bodies, 
state body, government body, state authority body, other state body.

References

1. Constitutional law of Russia. Study course: textbook: in 2 vol-
umes / S. A. Avakyan –  5th ed., revised and enlarged. 0 M.: Nor-
ma: INFRA-M, 2014.

2. Bezrukov A. V. Constitutional law of Russia: study guide. 3rd 
ed., revised and enlarged. M.: Yustitsinform, 2015.

3. Lazarev B. M. Competence of governing bodies. M., 1972. 
Page 5.

4. Constitutional (state) law of foreign countries: K75 In 4 volumes. 
Volumes 1–2. General part: Textbook / Ed. prof. B. A. Strashun. –  
3rd ed., updated and enlarged. –  M.: BEK Publishing House, 
2000. –  784 p.

5. Constitutional Law: Textbook for Bachelors / Ed. V. I. Fadeev. –  
2nd ed., revised and enlarged. –  Moscow: Prospect, 2022. –  
592 p.

6. Constitutional Law: Textbook / Ed. V. V. Lazarev. M., 1999. 
P. 326.

7. Constitution of the Russian Federation (adopted by popular 
vote on 12.12.1993) (taking into account the amendments intro-
duced by the Laws of the Russian Federation on amendments 
to the Constitution of the Russian Federation of 30.12.2008 No. 
6-FKZ, of 30.12.2008 No. 7-FKZ, of 05.02.2014 No. 2-FKZ, of 
21.07.2014 No. 11-FKZ) // Coll. Legislation of the Russian Fed-
eration. 2014. No. 31, Art. 4398.

8. Definition of the Constitutional Court of the Russian Federation 
of 29.05.1997 No. 55-O “On the termination of proceedings in 
the case on the verification of the constitutionality of the Decree 
of the President of the Russian Federation of October 2, 1996 
No. 1412 “On approval of the Regulation on the Administration 
of the President of the Russian Federation””, Collected Legisla-
tion of the Russian Federation of 1997, No. 22, Art. 2664.

9. Federal Law “On Ensuring Access to Information on the Ac-
tivities of State Bodies and Local Self- Government Bodies” of 
09.02.2009 No. 8-FZ (as amended on 14.07.2022) // Collected 
Legislation of the Russian Federation of 2009, No. 7, Art. 776.



№
 2

  2
02

5 
 [Ю

Н]

112

Проблемные вопросы при возбуждении дела об административном 
правонарушении, принятие стадии предварительной проверки
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Статья фокусируется на актуальном вопросе: какой объем ин-
формации следует считать достаточным для инициирования 
административного производства. В центре внимания нахо-
дится первоначальный этап делопроизводства по администра-
тивным нарушениям. Особое внимание уделяется сложностям, 
возникающим при формировании доказательной базы в усло-
виях отсутствия предварительного этапа, который мог бы обе-
спечить надлежащую проверку поступивших сведений о со-
вершенном административном правонарушении.

Ключевые слова: дело об административном правонару-
шении, поводы для возбуждения дела об административном 
правонарушении, достаточные данные, стадии производства. 
доказательства, сообщение об административном правонару-
шении, предварительная проверка.

В рамках административного процесса суще-
ствует множество различных производств, каждое 
из которых разворачивается в определенной вре-
менной последовательности. Эти производства ре-
ализуются через установленные законом процеду-
ры, имеющие четкую структуру: начальный этап, 
развитие и финальную стадию, где все участни-
ки процесса выполняют предписанные действия 
в строгой логической последовательности.

Среди разнообразных видов административ-
ного процесса особое место занимает делопроиз-
водство по административным правонарушениям. 
Процедура привлечения к административной от-
ветственности требует выполнения определенной 
последовательности процессуальных действий, 
первым из которых является инициация производ-
ства –  возбуждение административного дела.

В сфере таможенного регулирования возбуж-
дение административного дела знаменует собой 
начало всего производства. А. Е. Лунев подчерки-
вает, что на данном этапе компетентные органы 
и их представители, действуя в рамках законода-
тельства, документально фиксируют факт адми-
нистративного нарушения, что служит основанием 
для начала делопроизводства [1]. В свою очередь, 
Н. Г. Салищева указывает, что основанием для на-
чала административного производства может слу-
жить предполагаемый факт правонарушения, да-
же если впоследствии выяснится, что должностное 
лицо действовало в условиях «добросовестного 
заблуждения», а привлекаемое к ответственности 
лицо фактически не совершало вменяемого ему 
нарушения [2].

По мнению Д. Н. Бахраха и Э. Н. Ренова, иници-
ация любого юрисдикционного производства тре-
бует наличия двух фундаментальных оснований: 
материального и процессуального [3]. Более раз-
вернутую трактовку стадии возбуждения админи-
стративного дела предлагает концепция, опреде-
ляющая ее как комплекс процессуальных меро-
приятий, нацеленных на выявление и документи-
рование факта правонарушения, исследование 
сопутствующих обстоятельств, их юридическую 
квалификацию и определение органа, в чью ком-
петенцию входит рассмотрение данного дела [4].

Согласно статье 28.1 КоАП РФ, инициирова-
ние административного производства возможно 
только при наличии законного повода. Под тако-
вым подразумевается совокупность обстоятельств 
и фактов правонарушения, а также действий и ре-
шений, послуживших его причиной. Примеча-
тельна терминологическая особенность части 1 
статьи 28.1 КоАП РФ: если пункт 1 требует нали-
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чия «достаточных данных», свидетельствующих 
о событии административного правонарушения, 
то в пунктах 2 и 3 законодатель оперирует более 
общим понятием «данные», опуская критерий до-
статочности. Разъяснений КоАП России что следу-
ет понимать под достаточными данными, а что под 
данными не дает. Данная тема также не являлась 
предметом исследования ученых.

Возникает закономерный вопрос о процессу-
альных рамках установления «достаточных дан-
ных». Шевченко О. А. выступает за введение от-
дельной предварительной стадии, предшествую-
щей возбуждению дела об административном пра-
вонарушении. По мнению исследователя, такая 
стадия должна включать несколько этапов: полу-
чение первичной информации о правонарушении, 
ее верификацию и анализ, определение наличия 
или отсутствия оснований для возбуждения дела, 
а также надлежащее процессуальное оформление 
принятого решения [5].

Однако существует и альтернативная точка зре-
ния: некоторые исследователи полагают, что пред-
варительная проверка не является частью процес-
суальной деятельности. Они аргументируют это 
тем, что такая проверка осуществляется сотруд-
никами профильных подразделений в рамках их 
основных должностных обязанностей и, следова-
тельно, находится за пределами административ-
ного производства [6].

В современной юридической науке отсутствует 
единое понимание начальной стадии администра-
тивного производства. Особый интерес представ-
ляет позиция Д. Н. Бахраха, который рассматривает 
возбуждение дела как первоначальный этап стадии 
административного расследования. Согласно его 
концепции, после принятия решения о возбужде-
нии дела компетентные органы приступают к де-
тальному изучению обстоятельств, документаль-
ному оформлению результатов и последующей пе-
редаче материалов для рассмотрения. При этом 
ключевое значение придается формированию до-
статочной доказательной базы, что может потребо-
вать проведения дополнительных процедур, вклю-
чая экспертные исследования, для обеспечения 
объективности принимаемых решений [7].

В контексте таможенного контроля процесс сбо-
ра информации и документации, которые впослед-
ствии могут служить доказательной базой и осно-
ванием для возбуждения административного дела, 
происходит непосредственно в ходе проверочных 
мероприятий. Хотя этот факт может показаться ар-
гументом против введения предварительной про-
верки, такой вывод был бы поспешным и необъек-
тивным. Существуют ситуации, требующие предва-
рительной проверки, например, при рассмотрении 
вопроса о возбуждении административного дела 
после отказа в возбуждении уголовного дела, или 
при получении информации согласно пунктам 2 и 3 
части 1 статьи 28.1 КоАП РФ. Примечательно, что 
еще в 1970-х годах И. А. Галаган подчеркивал важ-
ность предварительной проверки материалов о на-
рушениях таможенных правил [8].

Показательно, что Таможенный кодекс РФ 
1993 года содержал более детальное регулирова-
ние этого вопроса. В статье 293 предусматрива-
лась возможность проверки информации о тамо-
женных правонарушениях, за исключением слу-
чаев непосредственного обнаружения нарушения 
должностным лицом. Согласно статье 294 того же 
кодекса, при прямом выявлении признаков пра-
вонарушения или получении материалов с доста-
точными данными протокол составлялся незамед-
лительно. В остальных случаях проверка посту-
пившей информации проводилась в трехдневный 
срок, с возможностью продления до десяти дней 
в особых случаях. С принятием нового таможенно-
го законодательства и действующего КоАП РФ эти 
нормы утратили силу.

В настоящее время порядок рассмотрения со-
общений об административных правонарушени-
ях регламентируется методическими рекоменда-
циями ФТС России (письмо от 28.04.2007 № 01–
06/16201). Согласно пункту 43 этих рекомендаций, 
временные рамки рассмотрения таких сообщений 
не должны превышать установленных сроков рас-
смотрения обращений.

Таким образом, срок проведения проверки со-
ставляет один месяц, но на практике по рапорту 
может продлевать еще на месяц, потом еще и по-
лучается может доходить до двух лет. Чтобы такое 
не происходило и исключить затягивание сроков 
необходимо установить четкие рамки проведе-
ния проверки. Поэтому необходимо ввести стадию 
предварительной проверки и внести норму в КоАП 
России, как сделано в уголовном процессе.

В условиях отсутствия специального норма-
тивного регулирования данного процесса автор 
предлагает руководствоваться положениями Фе-
дерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее –  Федеральный 
закон № 59-ФЗ) как основным нормативным ак-
том, регламентирующим процедуру рассмотрения 
подобных обращений. По факту сообщения о пра-
вонарушении поступают в таможенный орган по-
средством почтовой связи или иным способом, 
но в любом случае подлежат регистрации, как вхо-
дящая корреспонденция. Следовательно, с момен-
та поступления такой информации следует отсчи-
тывать 30 дней, после чего должно быть принято 
решение о возбуждении дела об АП либо вынесено 
заключение об отсутствие АП. Часть 2 статьи 12 
Федерального закона № 59-ФЗ предусматривает 
продление срока, но не более чем на 30 дней. Та-
ким образом, проверка сообщения об АП не может 
длиться более двух месяцев.

Особого внимания заслуживает часть 3 ста-
тьи 26.2 КоАП России, которая устанавливает за-
прет на использование доказательств, полученных 
с нарушением закона, включая результаты прове-
рок в рамках государственного и муниципального 
контроля (надзора).

Согласно пункту 39 рекомендаций ФТС России, 
установление факта административного правона-
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рушения требует проведения мероприятий тамо-
женного или валютного контроля. Следователь-
но, при проверке сообщений о правонарушениях 
доказательственная база формируется на основе 
результатов соответствующих контрольных меро-
приятий.

Отсутствие в законодательстве четко регла-
ментированной стадии предварительной провер-
ки создает серьезные проблемы в области дока-
зывания. В настоящее время процедура проверки 
и рассмотрения сообщений об административных 
правонарушениях должностными лицами таможен-
ных органов не имеет нормативного закрепления. 
Законодательство не содержит специальной нор-
мы, определяющей содержание и порядок прове-
дения такой проверки [9]. А. В. Равнюшкин подчер-
кивает, что отсутствие в действующем КоАП Рос-
сии правовых норм, регламентирующих процессу-
альную деятельность по проверке и рассмотрению 
материалов, заявлений и сообщений о правонару-
шениях, является существенным правовым пробе-
лом, создающим значительные трудности для пра-
воприменителей [10].Тем самым, доказательства, 
полученные в ходе рассмотрения сообщения об АП 
должны признаваться недопустимыми, так как за-
кон не предусматривает такую процессуальную де-
ятельность.

Основным предложением по данному разделу 
представляется необходимым внести изменения 
в главу 28 КоАП России и дополнить статьей 28.1.2, 
предусматривающей проведение предваритель-
ной проверки по поводам части 1 статьи 28.1 Ко-
АП России.
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This article focuses on an urgent question: how much information 
should be considered sufficient to initiate administrative proceed-
ings. The focus is on the initial stage of administrative violations. 
Special attention is paid to the difficulties that arise in the forma-
tion of the evidence base in the absence of a preliminary stage that 
could ensure proper verification of the information received about 
the committed administrative offense.
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Очередность удовлетворения требований уполномоченного органа 
по восстановленному налогу на добавленную стоимость. Комментарий 
к Определениям Верховного Суда РФ от 3 июня 2024 года  
№ 305-ЭС23–19921 (Дело «Парк Подвязново»)

Алекперов Думан Салман оглы,
аспирант Санкт- Петербургского государственного 
университета
E-mail: dumanalekperov@gmail.com

Предметом исследования настоящей статьи являются позиции 
высших судебных инстанций, в частности, Определение Вер-
ховного Суда РФ по делу «Парк Подвязново» [1], в котором рас-
сматривался вопрос очередности удовлетворения требований 
уполномоченного органа по уплате восстановленного налога 
на добавленную стоимость. Настоящее исследование состоит 
из нескольких частей. В начале автор рассуждает о правовой 
проблеме, возникшей в судебной практике, ее актуальности. 
Затем рассматриваются фабула комментируемого дела и по-
зиция Верховного Суда РФ. Комментируя позиции судов, ав-
тор приходит к нескольким выводам. Во-первых, ставится под 
сомнение само восстановление налога на добавленную стои-
мость при реализации имущества при банкротстве. Во-вторых, 
обосновывается позиция о том, что очередность удовлетворе-
ния налогового требования зависит того, когда оканчивается 
налоговый (отчетный) период. В-третьих, автор критикует по-
зицию суда о включении требования уполномоченного органа 
в третью очередь и предлагает перенести обязанность по упла-
те налога в случае реализации имущества на нового собствен-
ника имущества по результатам банкротных торгов.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость (НДС), 
восстановленный налог, налоговый вычет, очередность удов-
летворения, требования кредиторов, уполномоченный орган.

Введение. Постановка проблемы

Как считал И. А. Покровский, граница между пуб-
личным и частным правом на протяжении истории 
далеко не всегда проходила в одном и том же месте, 
области одного и другого многократно менялись. 
Надо иметь в виду и то обстоятельство, что даже 
в каждый данный момент эти границы не представ-
ляют резкой демаркационной линии. Как по сию, так 
и по ту сторону границы, как в области публичного, 
так и в области частного права всегда есть большие 
или меньшие отступления в сторону противополож-
ного принципа [2].

Вышеприведенная цитата находит яркое под-
тверждение в процедуре банкротства в отношении 
требований уполномоченного (налогового) органа. 
Являясь представителем интересов государства 
в процедуре банкротства, уполномоченный орган 
обращается с заявлением о включении требова-
ния (об уплате обязательных платежей: налогов 
и сборов) в реестр требований кредиторов долж-
ника. Поскольку банкротство представляет собой 
процедуру, при которой у должника недостаточно 
имущества для полного удовлетворения требова-
ний всех кредиторов, то возникает ситуация, при 
которой, с одной стороны, имеются интересы госу-
дарства (т.е. публичные интересы) в виде пополне-
ния бюджета, с другой стороны, интересы кредито-
ров (участников гражданского оборота) должника, 
желающие получить наибольшее удовлетворение 
своих требований [7. С. 1–3]. Статус уполномочен-
ного органа при банкротстве, а также своеобраз-
ность исчисления разных видов обязательных пла-
тежей рождает для арбитражных судов проблемы 
при определении очередности удовлетворения на-
логовых платежей при банкротстве в системе иных 
требований кредиторов должника [6. С. 19–53].

Отсутствие четкого регулирования в налоговом 
и банкротных законодательствах привело к возник-
новению в судебной практике аналогичной выше-
писанному проблемы при определении очередно-
сти уплаты восстановленного НДС в реестре требо-
ваний кредиторов должника- налогоплательщика. 
До разрешения данного вопроса Верховным Су-
дом нижестоящие инстанции не имели однознач-
ного подхода, что подтверждается как судебными 
актами в рассматриваемого дела, так и иных дел, 
дошедших до ВС РФ [3,4].

Далее представляется целесообразным рассмо-
треть фабулу дела и комментированию позиций.
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Фабула комментируемого дела и позиция ВС РФ

В период осуществления предпринимательской де-
ятельности должником (ООО «Парк Подвязново») 
был создан объект недвижимости, что стало осно-
ванием для возникновения налога на добавленную 
стоимость (далее –  НДС). НДС от расходов на со-
здание данного объекта был предъявлен к вычету.

Тем не менее после создания объекта и предъ-
явления к вычету суммы НДС в отношении должни-
ка была введена процедура банкротства, и в ско-
ром времени процедура конкурсного производ-
ства. Это привело к тому, что объект недвижимо-
сти, а также право аренды земельного участка бы-
ли реализованы на торгах, что стало основанием 
для подачи декларации, восстанавливающей НДС 
(пп. 15 п. 2 ст. 146 и пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

По мнению конкурсного управляющего, очеред-
ность удовлетворения требований уполномоченно-
го органа в части восстановленного НДС зависит 
от периодов, в которых возник соответствующий 
налог. В целях разрешения разногласий конкурс-
ный управляющий обратился в суд.

Суд первой инстанции не согласился с позици-
ей конкурсного управляющего и исходил из того, 
что требование уполномоченного органа является 
текущим, поскольку восстановление суммы НДС 
осуществлено после возбуждения дела о банкрот-
стве. В апелляционной инстанции определение су-
да первой инстанции было отменено со ссылкой 
на то, что для определения очередности удовлет-
ворения налоговых требований является дата при-
нятия НДС к вычету и дата возбуждения процеду-
ры банкротства. Однако суд кассационной инстан-
ции согласился с позицией суда первой инстанции 
и отменил акт суда апелляционной инстанции.

Верховный суд РФ, отменяя акты судов ниже-
стоящих инстанций, отметил следующее. Во-пер-
вых, если объект основных средств приобретен 
лицом до возбуждения в отношении него дела 
о банкротстве и сумма НДС была принята лицом 
к вычету при исчислении его собственного НДС 
в соответствующем периоде до возбуждения дела, 
то при реализации этого объекта на банкротных 
торгах возникает обязанность по восстановлению 
ранее принятой к вычету суммы налога и ее упла-
те в бюджет.

Во-вторых, если налоговый период, в рамках 
которого предоставлен вычет (финансирование), 
окончился до возбуждения дела о банкротстве, 
то требование уполномоченного органа должно 
квалифицироваться в качестве реестрового. При 
этом законодательство о банкротстве не диффе-
ренцирует кредиторов в зависимости от выраже-
ния воли на вступление в отношения с должником 
и не устанавливает приоритет для недобровольных 
кредиторов.

В-третьих, реализация имущества имеет связь 
с ранее осуществленной деятельностью деятель-
ностью должника, которая привела к негативным 
финансовым результатам, служит продолжением 
и итогом такой деятельности. Таким образом, ре-

ализация имущества осуществляется для креди-
торов и в интересах кредиторов, а сумма восста-
новленного вычета, как и налог на прибыль, мо-
жет существенно влиять на реальный доступ кре-
диторов к участию в распределении вырученных 
средств. Иными словами, включение требований 
уполномоченного органа в текущую очередность 
существенно уменьшит размер удовлетворяемых 
требований кредиторов третьей очереди, что про-
тиворечит принципам очередности и пропорцио-
нальности.

Комментарии

Восстановление ранее принятого к вычету НДС

Несмотря на то, что ВС РФ сделал вывод о необ-
ходимости восстановления налога на добавленную 
стоимость после реализации имущества, предста-
вителями юридической доктрины не был постав-
лен вопрос обоснованности восстановления налога 
при реализации имущества на банкротных торгах, 
то есть после наступления конкурсного производ-
ства.

Норма пп. 2 п. 3 и пп. 4 ст. 170 НК РФ отно-
сится к регулированию правоотношений нало-
гоплательщика в условиях отсутствия банкрот-
ства, то есть реализации имущества должником- 
налогоплательщиком при его нормальном функ-
ционировании. Это вытекает из того, что должник- 
налогоплательщик руководствуется своей волей 
и в своем интересе, в то время как при конкурсном 
производстве вопрос необходимости реализации 
находится в распоряжении кредиторов должника. 
По всей видимости, законодатель при принятии 
данной нормы не предполагал ее распространение 
на процедуру банкротства. Несмотря на это, ВС РФ 
распространил действие данной нормы и в проце-
дуру банкротства, что, по мнению автора, является 
весь сомнительным.

Согласно буквальному толкованию нормы 
пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ, реализация объектов 
в процедуре банкротстве не должна создавать для 
должника- налогоплательщикам НДС. Возникает 
вопрос: «Включает ли диспозиция данной нормы 
ситуации восстановления НДС, принятого к выче-
ту?».

Представляется, что данная норма не подра-
зумевает восстановление НДС, поскольку в ином 
случае возникает весьма противоречивая ситуа-
ция. Налогоплательщик в условиях его нормаль-
ного функционирования получает выгоду в виде 
налогового вычета, но при этом в процедуре бан-
кротства данная выгода исчезает и, по сути, отве-
чает не сам должник, а его кредиторы, которые, 
вступая с должником в правоотношения, не могли 
учесть наличие обязательств по уплате обязатель-
ных платежей. Скорее всего, зная о наличии нало-
гового вычета они не вступали в правоотношения 
с должником либо это обстоятельство повлияло бы 
существенным образом на договорные условия.

Таким образом, вопрос о допустимости восста-
новления НДС по результатам реализации иму-
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щества в рамках конкурсного производства носит 
весьма спорный характер и, по всей видимости, 
требует детальной проработки от законодателя.

Налоговый период как основной определитель 
очередности удовлетворения налоговых платежей

Позицию ВС РФ в данном случае следует привет-
ствовать. В соответствии с позицией КС РФ, вы-
раженной в Постановлении № 28-П от 2023 года 
[5], применение формального подхода было огра-
ничено. По этой причине, позиция в части отказа 
от включения требования в текущую очередность, 
основанная на том, что реализация имущества 
и, соответственно, восстановление сумм приня-
тых к вычету НДС формально возникли после вве-
дения в отношении должника процедуры банкрот-
ства является верной. Безусловно, при определе-
нии очередности уплаты платежей нужно обратить 
внимание, когда было предоставлено то или иное 
финансирование. Право на налоговый вычет –  это 
финансирование субъектов предпринимательской 
деятельности со стороны государства. В настоя-
щем деле такое предоставление и отчетный период 
произошли до принятия заявления о банкротстве, 
что является основанием для отказа во включении 
требования в текущую очередность.

Насколько включение в третью очередь требований 
уполномоченного органа соответствует принципам 
пропорциональности и соразмерности удовлетворения 
требований?

ВС РФ, включая требования уполномоченного орга-
на в третью очередность, обосновал свою позицию 
не только тем, что налоговый период возник до воз-
буждения дела банкротства, но и тем, что удовлет-
ворение данных требований в текущей очередно-
сти может существенно влиять на реальный доступ 
кредиторов к участию в распределении вырученных 
средств. Однако руководствуясь той же логикой, 
можно утверждать, что и включение в третью оче-
редь приводит к уменьшению размера удовлетво-
ряемых требований кредиторов. Поэтому данный 
аргумент тоже является сомнительным и не выдер-
живающим серьезной критики.

Также стоит обратить внимание, что имуще-
ство, в отношении которого был восстановлен 
НДС, находилось в залоге у банка. Включение за-
долженности по восстановленному налогу нахо-
дится в противоречии с ранее изложенной ВС РФ 
позицией о возникновении дисбаланса в объеме 
прав кредиторов [8]: «поскольку имущественная 
выгода от продажи предмета залога будет предо-
ставляться одному члену названного сообщества –  
залоговому кредитору, тогда как расходы, непо-
средственно связанные с этим же имуществом, 
будут погашаться за счет иных активов должника 
в ущерб интересам незалоговых кредиторов, что 
не может быть признано справедливым».

Таким образом, включение в третью очередь 
требований уполномоченного органа в данном слу-
чае может привести к возникновению дисбаланса 
в объеме прав.

Возникает справедливый вопрос: «в какой же 
очередности следует удовлетворить требования 
уполномоченного органа по восстановленному 
НДС?». По мнению автора, наиболее правильным 
было бы переход права на вычет и обязанности 
восстановить НДС в случае потенциальной реали-
зации на нового собственника, то есть победите-
ля банкротных торгов. Возможно, что это повли-
яет на начальную цену реализуемого имущества, 
но тем не менее это наиболее оптимальный вари-
ант, приводящий, с одной стороны, к соблюдению 
прав кредиторов, с другой стороны, к увеличению 
вероятности и размера удовлетворяемых требова-
ний уполномоченного органа за счет нового нало-
гоплательщика. В ином случае, при наличии зало-
гового кредитора и иных кредиторов третьей оче-
реди размер удовлетворяемых требований уполно-
моченного органа является крайне низким.
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The subject of this article is the positions of the highest judicial au-
thorities, in particular, the Decision of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation in the case of «Podvyaznovo Park» [1], which con-
sidered the issue of the order of satisfying the claims for payment of 
the restored value- added tax. This study consists of several parts. 
At the beginning, the author discusses the legal problem that arose 
in judicial practice, its relevance. Then, the plot of the commented 
case and the position of the Supreme Court of the Russian Federa-
tion are considered. Commenting on the positions of the courts, the 
author comes to several conclusions. Firstly, the very restoration of 
value- added tax upon the sale of property in bankruptcy is ques-
tioned. Secondly, the position is substantiated that the order of satis-
fying the tax claim depends on when the tax (reporting) period ends. 
Thirdly, the author criticizes the position of the court on the inclusion 
of the tax claims in the third priority and proposes to transfer the ob-
ligation to pay the tax in the event of the sale of property to the new 
owner of the property based on the results of bankruptcy auctions.

Keywords: value added tax (VAT), restored tax, tax deduction, the 
order of satisfaction, creditor’s claims, authorized body.
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В статье исследуется взаимосвязь корпоративного и конкурс-
ного контроля как правовых категорий. Автор анализирует их 
общую правовую природу, основанную на концепции экономи-
ческого контроля, и выявляет ключевые сходства и различия 
в механизмах реализации. Особое внимание уделяется срав-
нительному анализу правового положения субъектов контроля, 
специфике их прав и обязанностей, а также организационной 
структуре управления в обеих сферах. В работе обосновывает-
ся тезис о том, что конкурсный контроль является производной 
формой корпоративного контроля, адаптированной к условиям 
несостоятельности должника. Исследование демонстрирует 
параллели в правовом регулировании и охранительных меха-
низмах обоих видов контроля.

Ключевые слова: конкурсный контроль, корпоративный конт-
роль, саморегулирование, конкурсные отношения, соотноше-
ние корпоративного и конкурсного контроля, происхождение 
конкурсного контроля.

В Российской Федерации значительная доля 
процедур банкротства приходится на корпоратив-
ные юридические лица, что обусловлено струк-
турой юридических лиц в стране. Согласно ста-
тистическим данным ФНС России 1 по состоянию 
на 1 января 2025 года, из общего числа действую-
щих юридических лиц, насчитывающего 3 232 474 
юридических лиц, корпоративные юридические ли-
ца представлены в количестве 2 790 144 субъектов, 
что достигает более 86% от общего числа юриди-
ческих лиц. Данное соотношение наглядно демон-
стрирует преобладание корпоративного сектора 
в структуре юридических лиц, что, в свою очередь, 
отражается на статистике банкротств, где корпора-
тивные должники составляют большинство среди 
всех категорий банкротов- юридических лиц.

При этом эффективность процедур банкрот-
ства напрямую зависит от качества осуществля-
емого конкурсного контроля за ходом процедур 
банкротства, что особенно актуально в условиях 
преобладания корпоративных банкротств. Право-
вой институт несостоятельности построен на ди-
алектическом сочетании корпоративного и кон-
курсного контроля, объясняется это тем, что при 
введении процедуры банкротства участники кор-
порации полностью не утрачивают корпоративный 
контроль и способны оказывать то или иное влия-
ние на должника, но вместе с тем, у корпоративно-
го должника появляются внешние регулирующие 
субъекты –  субъекты конкурсного контроля, под 
действием которых корпоративный контроль суще-
ственно ослабевает. Законодательство о банкрот-
стве предусматривает поэтапную передачу контро-
ля над корпорацией в пользу субъектов конкурсно-
го контроля, делая это последовательно, от проце-
дуры к процедуре, соразмерно ограничивая полно-
мочия неэффективных органов управления корпо-
рации, субъектов корпоративного контроля.

Для юридической доктрины будет весьма по-
лезным и перспективным исследовать связь кор-
поративного и конкурсного контроля, обнаружить 
основу формирования правовой категории кон-
курсного контроля.

Следует начать с того, что корпоративный конт-
роль, будучи первичной формой управленческого 
воздействия, предоставляет базовую методологи-
ческую и институциональную платформу для фор-
мирования конкурсного контроля. По нашему мне-
нию, правовая природа и концептуальные основы 

1 Сведения о работе по государственной регистрации юри-
дических лиц по состоянию на 01.01.2025 URL: https://www.
nalog.gov.ru/rn77//related_activities/statistics_and_analytics/
forms/14414858/ (дата обращения: 07.01.2025).
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конкурсного контроля демонстрируют глубинную 
взаимосвязь с институтом корпоративного конт-
роля, являясь его специфической трансформаци-
ей в условиях несостоятельности хозяйствующего 
субъекта.

При этом конкурсный контроль можно рассма-
тривать как производную форму от корпоративно-
го контроля, адаптированную к условиям несостоя-
тельности должника. В процессе этой трансформа-
ции происходит модификация субъектного соста-
ва контролирующих лиц, где место традиционных 
участников корпоративных отношений (акционе-
ров, участников, товарищей) занимают кредиторы 
и арбитражный управляющий.

Единой правовой природой и общим началом 
конкурсного и корпоративного контроля является 
их относимость к родовому понятию –  экономи-
ческому контролю. Данный тезис обосновывает-
ся наличием имущественной составляющей в их 
содержании, а также общностью ключевых ха-
рактеристик, включающих элементы господства, 
властных полномочий, возможности оказания вли-
яния и участия в формировании волеизъявления 
при принятии решений. Как отмечает Е. Г. Антоно-
ва, в целом экономический контроль проявляет-
ся в целенаправленных действиях по повышению 
эффективности управления юридическим лицом 
и его структурными подразделениями. Автор при-
ходит к выводу, что экономический контроль вклю-
чает в себя различные виды контроля, в том чис-
ле корпоративный, управленческий, финансовый, 
административный и другие виды, так или иначе 
связанные с имущественным интересом 1.

Особое значение и тесную взаимосвязь корпо-
ративного и конкурсного контроля также отмечает 
С. С. Галкин, который впервые обратился к иссле-
дованию понятия конкурсного контроля как доктри-
нальной категории, не имеющей законодательного 
закрепления 2.

Действительно, тесная взаимосвязь двух пра-
вовых категорий проявляется в том, что в каждом 
варианте контроля происходит управление соб-
ственностью хозяйствующего субъекта, опреде-
ляются способы, направление и возможность хо-
зяйственной деятельности. Примечательно, что 
в обоих случаях возможна концентрация властных 
полномочий, которая может осуществляться как 
единолично, так и коллегиально через формиро-
вание обособленных групп влияния, обладающих 
потенциалом определяющего воздействия на про-
цесс принятия решений как на уровне корпорации 
в целом, так и ее отдельных органов управления 3.

По мнению С. Д. Могилевского и М. А. Егоровой, 
оценке содержания корпоративных отношений с их 
неотъемлемым элементом корпоративного контро-

1 См.: Антонова Е. Г. Экономический контроль: понятие 
и юридическое значение // Конкурентное право. 2020. № 3. 
С. 7–11.

2 Галкин С. С. Правовое положение должника –  юридическо-
го лица в российском законодательстве о банкротстве: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2016. С. 179–225.

3 См. об этом: Deborah A. DeMott. The Mechanism of Control, 
13 Conn. J. Int’l L. 233, 234 (1999); Bayne, supra note 3, at 447.

ля должны придаваться не отношениям собствен-
ности, а управленческим отношениям, основу кото-
рых составляет феномен частноправовой власти 4. 
Проводя параллель с указанным тезисом, необхо-
димо подчеркнуть, что феномен частноправовой 
власти является фундаментальной основой как 
корпоративных, так и конкурсных правоотноше-
ний. В обоих случаях субъекты правоотношений 
(кредиторы и участники корпорации) не облада-
ют вещными правами на имущество подконтроль-
ного субъекта, они имеют лишь организационно- 
управленческие права в отношении подвластного 
хозяйствующего субъекта.

Отсутствие вещных прав на имущество под-
властного субъекта следует выделить как один 
из ключевых признаков корпоративного и конкурс-
ного контроля. В корпоративных отношениях спо-
собность определять решения корпорации 5 и вли-
ять на принятие стратегических решений не ста-
вится в зависимость от наличия вещных прав 6. 
Этот признак наиболее сближает рассматривае-
мые виды контроля как частноправовые явления 
с множественностью участников, не характерных 
для остальных разновидностей имущественных 
правоотношений.

В свою очередь, можно сделать вывод, что пра-
вовое положение субъекта конкурсного контро-
ля аналогично положению участника корпорации, 
поскольку уровень конкурсного влияния кредито-
ров должника может быть объективно измерен, 
как и уровень корпоративного влияния участника 
корпорации, через процентное выражение права 
участия в собрании участников корпорации и со-
ответственно кредитора на собрании кредиторов 
должника.

В отсутствие вещных прав на имущество долж-
ника, кредитор, как и участник корпорации, обла-
дает долей участия в общем «капитале» пропор-
ционально доле участия иных кредиторов треть-
ей очереди, кредиторы первой и второй очереди 
по аналогии с корпоративным законодательством 
являются привилегированными кредиторами (ак-
ционерами конкурсной массы) и не имеют право 
голоса на общем собрании, за некоторыми исклю-
чениями (статья 32 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» 7). То есть голосующие кредиторы третьей 
очереди на основе своих требований формируют 
консолидированное требование, и в зависимости 
от количества требований к должнику имеют про-
порциональный конкурсный контроль и соответ-
ствующее количество голосов на собрании креди-
торов, формирующее волю должника.

4 Могилевский С.Д., Егорова М. А. Корпоративная защита 
как отражение сущности корпоративных прав // Гражданское 
право. 2015. № 1. С. 3.

5 Корпоративное право: Учебник / А. В. Габов, Е. П. Губин, 
С. А. Карелина и др.; Отв. ред. И. С. Шиткина. М.: Статут, 2019 // 
СПС «КонсультантПлюс».

6 Шиткина И. С. Холдинги: правовое регулирование и управ-
ление. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 648.

7 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 1. Ст. 1.
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Е. Д. Суворов сравнивает конкурсных кредито-

ров с корпоративными «собственниками» в отно-
шении конкурсной массы, которая способна пога-
шать требования таких кредиторов, что позволяет 
считать кредиторов ее бенефициарами, а также 
предоставлять отсюда полномочия по управле-
нию 1.

Между упоминаемыми «бенефициарами» кор-
поративного должника также имеются существен-
ные различия в характере обязанностей субъектов 
контроля.

Согласно корпоративному законодательству, 
участники корпорации обязаны действовать до-
бросовестно и осмотрительно в интересах корпо-
рации, что также закреплено в п. 4 ст. 65.2 ГК РФ 2. 
Данная обязанность включает активное участие 
в принятии решений через общее собрание участ-
ников.

Такой подход обусловлен необходимостью обес-
печения развития корпорации и предотвращения 
блокирования её деятельности. Напротив, законо-
дательство о банкротстве не возлагает на кредито-
ров обязанности участвовать в собрании кредито-
ров или действовать в интересах конкурсной массы 
и должника. Это объясняется наличием независи-
мого арбитражного управляющего, обеспечиваю-
щего баланс интересов всех участников процесса.

Активная обязанность участников корпорации 
принимать участие в общем собрании также про-
диктована развитием деятельности корпорации 
через решения участников, устранения возмож-
ности блокирования совместной деятельности. 
С другой стороны, отсутствие обязанности креди-
торов участвовать в принятии решений также объ-
ясняется отсутствием совместной деятельности 
должника в процедурах несостоятельности (банк-
ротстве), возможностью преодоления решений со-
брания кредиторов, либо их бездействия в приня-
тии решений, самостоятельно арбитражным судом, 
также надзирающим за ходом дела о банкротстве. 
Несмотря на некоторую общность целей (защита 
интересов участников правоотношений), конкурс-
ный и корпоративный контроль существенно раз-
личаются по механизмам реализации и распреде-
лению обязанностей между субъектами.

С другой стороны, анализ правового регулиро-
вания гражданско- правовых сообществ кредиторов 
и участников корпорации указывает на параллели 
в механизмах реализации их прав. В частности, 
примечательна аналогия в отношении инициирова-
ния внеочередных собраний: участники обеих форм 
объединений, обладающие не менее десятой ча-
стью голосов, наделены самостоятельным правом 
созыва собрания при уклонении уполномоченных 
лиц от его проведения (п. 4 ст. 35 Закона об ООО 3).

1 См.: Суворов Е. Д. Принцип равенства кредиторов как ин-
струмент выявления злоупотреблений в банкротстве: равное 
равным, различное различным // Закон. 2020. № 9. С. 39–52.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ.1994. № 32. Ст. 3301.

3 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» // Собрание законо-

Если брать во внимание несостоятельность 
с множеством голосующих кредиторов, входящих 
в состав членов собрания кредиторов, то значи-
тельное количество членов лишает собрание опре-
деленной мобильности. Поэтому в законодатель-
стве о банкротстве предусмотрена норма, обязы-
вающая к созданию комитета кредиторов в случае, 
если количество конкурсных кредиторов состав-
ляет более пятидесяти членов (п. 2 ст. 17 Закона 
о банкротстве 4).

В указанном подходе о соотношении количества 
конкурсных кредиторов и необходимости создания 
комитета кредиторов видится заимствование из кор-
поративного законодательства. Законом об акцио-
нерных обществах в п. 1 ст. 64 предусмотрено, что 
в обществе с числом акционеров –  владельцев го-
лосующих акций менее пятидесяти устав общества 
может предусматривать, что функции совета ди-
ректоров общества (наблюдательного совета) осу-
ществляет общее собрание акционеров. Согласно 
п. 1 ст. 88 ГК РФ и п. 3 ст. 7 Закона об ООО общее 
число участников общества не должно быть более 
пятидесяти, если число участников общества пре-
высит установленный настоящим пунктом предел, 
общество в течение года должно преобразоваться 
в открытое акционерное общество или в производ-
ственный кооператив, в рамках организационно- 
правовых форм которых уже создаются собствен-
ные наблюдательные советы.

Из указанного нормативного регулирования 
прослеживается, что в отечественном законода-
тельстве сложен единый количественный порог 
в размере пятидесяти самостоятельных субъек-
тов в рамках гражданско- правового объединения, 
при увеличении численности которого законода-
тель предусматривает требование о создании кон-
тролирующего органа. Установление единого ко-
личественного порога обусловлено объективными 
управленческими закономерностями: при превы-
шении определенной численности участников про-
исходит диффузия контроля и возрастает потенци-
ал конфликтности.

Если же число акционеров или участников об-
щества с ограниченной ответственностью менее 
пятидесяти, совет директоров (наблюдательный 
совет) может быть создан по инициативе самих 
участников (акционеров), аналогичное прави-
ло предусмотрено и для конкурсных кредиторов. 
В то же время, как выработано судебной арбитраж-
ной практикой, предоставленное законом право 
на образование комитета кредиторов при коли-
честве кредиторов менее пятидесяти, должно от-
вечать принципам добросовестности и не должно 
нарушать прав кредиторов, также имеющих закон-
ный интерес в управлении и контроле над процеду-
рой банкротства 5.
дательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

4 Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 
1998. № 2. Ст. 222.

5 Постановление Девятого арбитражного апелляционно-
го суда от 02.10.2023 № 09АП-60329/2023 по делу № А40–
134808/2021 // СПС «КонсультантПлюс».
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Концептуальное обоснование подобной струк-
туры управления предложено в доктрине корпо-
ративного права. Как отмечают В. Ю. Абрамов 
и Ю. В. Абрамова, «предусмотренная законодате-
лем возможность образовывать иерархическую си-
стему управления (имеется в виду высший орган, 
наблюдательный совет и исполнительные органы) 
обеспечивает эффективную многоступенчатую 
систему управления в хозяйственных обществах. 
Достигается это за счет системного и логического 
перераспределения и разделения функций и ком-
петенций между всеми органами хозяйственного 
общества» 1. Данный теоретический подход пред-
ставляется релевантным и для организации управ-
ления в процедурах несостоятельности.

По своей функциональности, согласно действу-
ющему законодательству, комитет кредиторов –  
одновременно и орган управления, и орган конт-
роля, а его функции правомерно определить как 
контрольно- управленческие, что также относится 
и к собранию директоров в корпоративных орга-
низациях 2.

Анализ охранительных мер, направленных 
на противодействие недобросовестному поведе-
нию участников правоотношений в обеих рассма-
триваемых сферах, также отражает сходство кор-
поративного и конкурсного регулирования.

Нахождение в реестре требований кредиторов 
должника лиц, совершающих недобросовестные 
действия в ущерб интересам должника или креди-
торов, использующих правовой институт несостоя-
тельности (банкротства) как способ передела иму-
щества, уклонения от обязательств, ограничения 
конкуренции и другие недобросовестные действия, 
может быть поставлено под сомнение субъектами 
конкурсного контроля. Для исключения негативно-
го влияния находящихся в реестре недобросовест-
ных кредиторов законодателем предусмотрен ме-
ханизм исключения требований таких кредиторов 
из реестра требований (п. 6 ст. 16 и п. 8 ст. 71 За-
кона о банкротстве).

Аналогичная мера ответственности предусмот-
рена корпоративным законодательством, если 
участник корпорации грубо нарушает свои обя-
занности либо своими действиями (бездействием) 
делает невозможной деятельность корпорации или 
существенно ее затрудняет, в том числе при приня-
тии или непринятии значимых решений через об-
щее собрание участников корпорации (например, 
ст. 10 Закона об ООО). Примечательно, что в обо-
их случаях применение данной санкции возможно 
исключительно в судебном порядке, что подчерки-
вает исключительный характер такой меры ответ-
ственности.

Важно отметить, что конкурсный контроль за-
имствует от корпоративного контроля также меха-

1 Абрамов В.Ю., Абрамов Ю. В. Корпоративное право: пра-
ва и обязанности участников хозяйственных обществ: практи-
ческое пособие с судебным комментарием. М.: Юстицинформ, 
2021. С. 32.

2 Ломакин Д. В. Гражданско- правовые аспекты деятельно-
сти совета директоров акционерного общества // Хозяйство 
и право. 2010. № 1. С. 23.

низмы обеспечения прозрачности и подотчетно-
сти управленческих решений, в том числе принцип 
внутрикорпоративной демократии, позволяющий 
выстраивать управление на равных возможностях 
всех членов (участников корпорации) 3. Это прояв-
ляется в сохранении системы сдержек и противо-
весов, хотя и в модифицированном виде, учиты-
вающем специфику процедуры банкротства. Ар-
битражный управляющий, выступая в роли, ана-
логичной единоличному исполнительному органу 
корпорации, несет ответственность перед креди-
торами, которые, подобно участникам корпора-
ции, как указано ранее, являются «бенефициара-
ми» корпоративного должника. Организационная 
структура управления в процедуре банкротства 
демонстрирует четкое разграничение полномочий 
между ключевыми органами: арбитражным управ-
ляющим, собранием кредиторов и комитетом кре-
диторов (по аналогии с корпорацией: единоличный 
исполнительный орган, общее собрание участни-
ков/акционеров, совет директоров). Система конт-
роля включает механизмы независимой проверки: 
при несогласии с результатами оценки и аудита, 
проведенных арбитражным управляющим, кре-
диторы имеют право инициировать независимый 
внешний аудит. Защита прав миноритарных кре-
диторов обеспечивается через институт кумуля-
тивного голосования при формировании комитета 
кредиторов, что аналогично процедуре избрания 
совета директоров в акционерном обществе. Ин-
формационная прозрачность процедуры банкрот-
ства обеспечивается обязательным раскрытием 
информации в Едином федеральном реестре све-
дений о банкротстве (ЕФРСБ), что сопоставимо 
с требованиями к публичным акционерным обще-
ствам. Правовая защита кредиторов реализуется 
через механизм возмещения убытков, причинен-
ных действиями арбитражного управляющего, ана-
логично защите участников корпорации от непра-
вомерных действий исполнительного органа (кос-
венные иски). Процедурная регламентация про-
является в строгих императивных правилах орга-
низации и проведения собраний кредиторов, что 
соответствует корпоративным стандартам прове-
дения собраний участников. Экономическая моти-
вация арбитражного управляющего обеспечивает-
ся системой вознаграждения, аналогичной корпо-
ративным механизмам стимулирования. Заверша-
ющим элементом системы является возможность 
судебного исключения недобросовестных кредито-
ров при причинении существенного вреда должни-
ку, что соответствует механизму исключения недо-
бросовестных участников корпорации.

Следует заключить, что существенным аспек-
том данной преемственности является сохранение 
основных целевых установок контроля –  обеспе-
чение эффективного управления имущественным 
комплексом и защита законных интересов всех 
участников правоотношений. При этом происходит 
закономерная трансформация приоритетов управ-

3 Корпоративное право: учебник / отв. ред. А. Н. Беседин. –  
М.: Проспект, 2024. С. 166.
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ления: если в рамках корпоративного контроля ос-
новной целью является максимизация прибыли 
и стоимости компании, то при конкурсном контроле 
на первый план выходит обеспечение сохранности 
активов и максимально эффективное удовлетво-
рение требований кредиторов.

Таким образом, конкурсный контроль, являясь 
производной правовой категорией от корпоратив-
ного контроля, сохраняет его базовые характерис-
тики и принципы, адаптируя их к специфическим 
условиям несостоятельности должника. Это позво-
ляет говорить о глубокой генетической связи дан-
ных правовых институтов, что имеет существенное 
значение для понимания природы и механизмов 
функционирования конкурсного контроля в совре-
менной правовой системе банкротства.
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The article examines the relationship between corporate and bank-
ruptcy control as legal categories. The author analyzes their com-
mon legal nature based on the concept of economic control and 
identifies key similarities and differences in implementation mech-
anisms. Special attention is paid to the comparative analysis of the 
legal status of control subjects, the specifics of their rights and obli-
gations, as well as the organizational management structure in both 
spheres. The paper substantiates the thesis that bankruptcy control 
is a derivative form of corporate control adapted to the conditions of 
debtor’s insolvency. The study demonstrates parallels in legal regu-
lation and protective mechanisms of both types of control.
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Попечительство как форма устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей
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Вопросы воспитания детей, вне зависимости от их правового 
статуса в семье, являются наиболее актуальными вопроса-
ми государственной социальной политики. И речь здесь идет 
не только о той обязанности, которая возложена на государ-
ство в части воспитания детей конституционно декларируе-
мыми принципами, а о том, что от качества воспитания детей 
и объема государственного участия в этом воспитании зависит 
будущее развитие государства. В настоящий момент в Россий-
ской Федерации попечительство является той формой устрой-
ства детей, которая не только гарантирует ребенку возмож-
ность воспитываться в полноценной семье и получать заботу, 
но и иметь достаточно большой объем социальных гарантий.
Анализ правоприменительной практики по проблемным вопро-
сам, связанным с попечительством, показывает, что ключе-
вые проблемы связаны как раз с незаконным лишением прав 
на социальные гарантии государства по причине субъектив-
ного подхода различных государственных органов, уполномо-
ченных на принятие таких решений. Решением существующей 
проблемы может стать только ужесточение правил надзора 
за органами, выносящими соответствующие решения в отно-
шении детей, оставшихся без попечения родителей, и детей- 
сирот, а также определение четких критериев и порядка при-
нятия решения о назначении выплат и предоставления жилого 
помещения, исключающих возможность любого субъективного 
подхода к принятию таких решений.

Ключевые слова: попечительство, проблемы детей, права 
детей, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитание 
детей, семья.

Введение

Социальная важность проблем детей, оставших-
ся без попечения родителей, обуславливает не-
обходимость поиска оптимального решения таких 
проблем. В первую очередь речь идет о поиске ре-
шения на государственному уровне с учетом того 
факта, что именно государство выступает основ-
ным гарантом соблюдения прав и законных инте-
ресов детей.

Вместе с тем, несмотря на наличие в законода-
тельстве Российской Федерации нескольких форм 
устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, реализация таких законодательных поло-
жений сопряжена с рядом проблем практического 
характера, что предопределяет актуальность тема-
тики исследования.

Методология исследования

Для проведения исследования использован ком-
плексный подход к анализу нормативных правовых 
актов, материалов правоприменительной практики, 
а также научной литературы по вопросам опеки 
и попечительства. Реализация такого комплексного 
подхода обеспечивалась также использованием со-
вокупности различных методов исследования, сре-
ди которых –  метод системного анализа, метод на-
учного общения, а также формально- юридический 
метод, позволивший сопоставить положения зако-
нодательства с материалами правоприменительной 
практики и прийти к научно обоснованным выводам 
по проблематике исследования.

Сущность и правовые основы попечительства 
как формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей

Национальный фонд защиты детей от жестокого 
обращения определяет детей, оставшихся без по-
печения родителей, как «социальных сирот» [15]. 
Наделение детей данным статусом предполага-
ет возложение ответственности за их воспитание 
на государство. Таким образом, государство обяза-
но сделать все возможное для улучшения их благо-
состояния, что позволит им в дальнейшем адапти-
роваться к условиям жизни.

Конституционные принципы Российской Фе-
дерации обеспечивают всем без исключения де-
тям государственную защиту. Важно отметить, что 
речь идет не только о детях, лишенных родитель-
ского попечения, но и о тех детях, которые прожи-
вают в родных семьях.
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детей является одной из основных конституцион-
ных гарантий государства. При этом такой консти-
туционный подход распространяется на всех детей 
без исключения, вне зависимости от того, лишены 
они родительского попечения или нет. Конституци-
онно закрепленные основы защиты детей находят 
свое последовательное отражение в нормах наци-
онального законодательства. Так, положениями 
ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» [4] закреплено, что фунда-
ментальными целями государственной политики 
в интересах детей являются, помимо прочего, осу-
ществление прав детей, предусмотренных Консти-
туцией Российской Федерации, недопущение их 
дискриминации, упрочнение основных гарантий 
прав и законных интересов детей, восстановление 
их прав в случаях нарушений, содействие воспита-
нию и развитию детей и их защита от различного 
рода негативных факторов.

Если рассматривать научные подходы в отно-
шении вопросов защиты прав детей, то можно 
сделать однозначный вывод о единстве научных 
воззрений в части вывода об обеспечении детско-
го развития исключительно посредством семей-
ного воспитания [12, 13]. Речь здесь идет не толь-
ко о развитии физическом, но и развитии нрав-
ственном, психическом и пр. С указанной позицией 
нельзя не согласиться в целом, поскольку именно 
путем воспитания ребенка в семье закладываются 
основные социальные ценности. Отсюда следует, 
что основной и приоритетной формой оставшихся 
без попечительства детей выступают не приемные 
семьи, а усыновление (удочерение).

Совершенно очевидно, что усыновление (удоче-
рение) имеет отличные от опеки и попечительства 
правовые последствия как для ребенка, так и для 
потенциальных родителей. Кроме того, объем прав 
и обязанностей усыновителей и усыновленных де-
тей существенным образом отличается от анало-
гичных прав и обязанностей в приемных семьях.

Однако несмотря на то, что усыновление яв-
ляется приоритетной формой устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, в отноше-
нии не всех детей возможно осуществление про-
цедуры усыновления. Это связано с различными 
причинами. Так, учитывая специфику такой про-
цедуры, как усыновление и ее правовые послед-
ствия, невозможность воспользоваться данной 
формой устройства ребенка может быть связана 
с материальным положением будущих родителей. 
Усыновленные дети лишаются дополнительных 
мер государственной поддержки, таких, как пре-
доставление жилья по достижении возраста 18 лет 
[5] или же пособий, необходимых для содержания 
ребенка. De jure при оформлении усыновления 
приемный ребенок становится для усыновляющих 
«родным». Соответственно, такой ребенок дол-
жен воспитываться в условиях поддержки семьи 
и содержание таких детей полностью возлагается 
на усыновителей.

Существуют и другие причины нежелания уча-
ствовать именно в процедуре усыновления. Это мо-
гут быть причины психологического характера, на-
пример, отсутствие родственных чувств к ребенку, 
нежелание брать на себя ответственность по посто-
янному воспитанию ребенка ввиду его состояния 
здоровья, наличие в семье других детей и пр.

В данной связи возникает объективный вопрос 
о том, как с одной стороны гарантировать ребенку 
государственную защиту и возможность воспита-
ния в семье, а с другой стороны поддержать лиц, 
которые готовы обеспечить ребенку семейное вос-
питание, но без юридического признания себя ро-
дителями такого ребенка [16]?

Отличные от усыновления правовые послед-
ствия, согласно положениям российского граж-
данского и семейного законодательства, пред-
усмотрены для опеки и попечительства (ст. 32, 33 
Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее ГК РФ) [1] и ст. 145 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (далее –  СК РФ) [2]). Критериями 
дифференциации вышеуказанных форм устрой-
ства детей является возраст.

Так, попечительство может быть установлено 
над детьми в возрасте от 14 до 18, опека может 
быть установлена только в отношении малолетних. 
Исходя из специфики возрастных ограничений де-
тей отличаются и правовые последствия, связан-
ные с исполнением обязанностей опекунов (попе-
чителей). Так, попечители в силу норм законода-
тельства не могут совершать в интересах детей 
юридически значимые действия, а могут только со-
действовать детям в обеспечении их прав и обя-
занностей. Вышесказанное прямо вытекает их по-
ложений ст. 2 Федерального закона от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [3] (далее –  
Закон об опеке и попечительстве) и соответствует 
общим правилам гражданского законодательства 
о дееспособности гражданина.

С точки зрения особенностей содержания кате-
гории «попечительство» и правовых последствий 
как для ребенка, так и для попечителя, анализиру-
емую форму устройства можно назвать наиболее 
простой в исполнении. Тем не менее, в отечествен-
ной правовой науке возникает немало дискуссий 
относительно ее правовой природы.

Правовая природа попечительства одновремен-
но исследуется и в науке гражданского, и в науке 
семейного права. При этом дискуссионным оста-
ется вопрос о том, имеет ли попечительство двой-
ственную, семейно- правовую или гражданско- 
правовую природу. Так, Д. Б. Коротков и Т. В. Шер-
шень [14] рассматривают попечительство с по-
зиции его комплексной правовой природы вви-
ду отношения данного института одновременно 
и гражданскому, и к семейному праву. Аналогич-
ного мнения придерживается и Л. Ю. Михеева [17], 
указывая на системность норм о попечительстве 
в положениях гражданского, семейного, а также 
административного законодательства. О двой-
ственности правовой природы попечительства от-
мечено и в работе А. М. Рабец [20].
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В работах П. В. Крашенинникова [16], 
Е. А. Останиной [19], напротив, делается акцент 
на гражданско- правовую природу попечительства 
ввиду того, что данный институт в первую очередь 
имеет целью защиту имущественных и личных не-
имущественных прав детей, оставшихся без по-
печения родителей. В свою очередь, правовая ре-
гламентация имущественных и личных неимуще-
ственных прав закрепляется именно положениями 
гражданского законодательства. Семейным пра-
вом же регулируется исключительно социальная 
составляющая опеки [17].

В работе Н. М. Ершовой [12] попечительство 
рассматривается как семейно- правовой институт. 
В обоснование своей позиции Н. М. Ершова приво-
дит мнение о том, что именно положения семейно-
го законодательства имеют больше императивных 
норм по вопросам попечительства, нежели поло-
жения иных законодательных актов.

С учетом того факта, что нормативные предпи-
сания целого перечня статей Закона об опеке и по-
печительстве отсылают к положениям ГК РФ, бо-
лее обоснованной будет позиция о двой ственной 
правовой природе рассматриваемого института. 
При этом нормами гражданского законодатель-
ства определяются общие положения о попечи-
тельстве, тогда как нормами семейного законода-
тельства специальные положения. Что же касается 
диспозитивности и императивности правового ре-
гулирования, то оно присутствует и в нормах граж-
данского, и в нормах семейного законодательства.

Что касается непосредственно вопросов пра-
вовой регламентации попечительства как формы 
устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, то здесь объектами научного исследо-
вания выступают вопросы правового положения 
попечителей и детей, над которыми установлено 
попечительство [11], обеспечение имущественных 
прав и интересов детей, над которыми установле-
но попечительство [18], особенности установления 
и прекращения попечительства [10].

Проблемы соблюдения прав детей, оставшихся 
без попечения родителей

Как уже было отмечено ранее, на практике суще-
ствует достаточное количество проблем, связанных 
с особенностями реализации попечительства. Как 
показывает анализ правоприменительной практи-
ки, нарушение прав детей, находящихся под попе-
чительством, является систематическим. Так, наи-
более частыми нарушениями прав детей, находя-
щихся под попечительством, со стороны различных 
органов являются отказ в выплатах на содержание 
детей и отказ таким детям в предоставлении права 
на получение жилого помещения по достижении 
18-летнего возраста [9].

Так, в г. Москве Городская комиссия отказала 
в предоставлении жилья, руководствуюсь тем, что 
ребенок продолжал проживать в жилом помеще-
нии бывших попечителей после 18 лет и имел там 
постоянную регистрацию. Суд, отменяя решение 

Городской комиссии и удовлетворяя исковые тре-
бования о признании решения Городской комис-
сии незаконным указал на то, что для решения 
вопроса о предоставлении социальных гарантий, 
заключающихся в обеспечении жилым помещени-
ем детей, оставшихся без попечения родителей, 
не имеют правового значения обстоятельства, свя-
занные с регистрацией гражданина по достижении 
им 18-летнего возраста [8].

В другом деле государственными органами бы-
ло отказано в заключении договора о приемной 
семье. Отказ государственных органов в возмож-
ности оформления ребенка в приёмную семью 
не имел законных на то оснований, поскольку в их 
основу была заложена не обусловленная законо-
дательно позиция государственного органа о не-
допустимости содержания в приемной семье ре-
бенка, не имеющего место жительства в городе 
потенциальных опекунов. Иными словами, по мне-
нию государственных органов попечительство воз-
можно только в отношении детей, проживающих 
в одном городе с опекунами. Безусловно, данная 
позиция не имеет законодательного закрепления 
и, более того, противоречит конституционно декла-
рируемым принципам, в том числе принципу сво-
боды передвижения.

Суд, частично удовлетворяя требования, в сво-
ем решении акцентировал внимание на том, что 
социальные гарантии детей, оставшихся без по-
печения родителей, такие, как помещение их под 
опеку, являются гарантиями федерального уровня, 
а решение государственного органа прямо проти-
воречит нормам федерального законодательства 
[6]. То есть, применительно к данному конкретному 
делу можно сделать вывод о том, что только лишь 
по решению конкретного учреждения ввиду непра-
вильного понимания положений законодательства 
работниками такого учреждения, ребёнок может 
лишиться права на возможность жить и воспиты-
ваться в семье.

Еще одним примером нарушения прав детей, 
помещенных под опеку, является отказ в выплатах 
на подопечных. В таких случаях государственные 
органы, уполномоченные на назначение пособий, 
зачастую формально подходят к вопросу отказа 
в выплатах. Так, в одном из дел, где предметом 
спора выступал отказ в выплатах на детей, в от-
ношении которых назначено попечительство, суд 
разъяснил, что с учетом статуса детей, оставших-
ся без попечения родителей, и нуждаемости в го-
сударственной защите, они имеют право на полу-
чение денежных средств на их содержание с даты 
передачи попечителю, поскольку попечительство 
назначается не по заявлению родителей, а ввиду 
того, что родители не занимаются воспитанием де-
тей, вследствие чего такие дети лишаются роди-
тельской опеки [7].

Учитывая существующие тенденции, связанные 
с нарушением прав детей, в отношении которых 
назначено попечительство, единственным возмож-
ным вариантом восстановления нарушенных прав 
является обращение за судебной защитой. Одна-
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ко это создаёт для лиц, желающих оформить по-
печительство или же реализующих такую форму 
устройства детей дополнительную нагрузку.

Кроме того, необходимость каждый раз обра-
щаться за судебной защитой в случае нарушения 
прав детей, гарантированных государством, ввиду 
того, что принятие решений о назначении выплат 
или предоставления жилого помещения зависит 
не от нормативных предписаний законодатель-
ства, а от субъективного мнения должностных лиц 
государственных органов, что прямо противоречит 
целям государственной социальной политики.

Решением существующей проблемы может 
стать только ужесточение правил надзора за ор-
ганами, выносящими соответствующие решения 
в отношении детей, оставшихся без попечения ро-
дителей и детей- сирот, а также определение чет-
ких критериев и порядка принятия решения о на-
значении выплат и предоставления жилого поме-
щения, исключающих возможность любого субъ-
ективного подхода к принятию соответствующих 
решений. При этом выработка соответствующих 
критериев и порядка требует самостоятельных до-
полнительных детальных исследований.

Заключение

Подводя итог, отметим, что в настоящий момент 
в России попечительство является той формой 
устройства детей, которая не только гарантирует 
ребенку возможность воспитываться в полноцен-
ной семье и получать заботу, но и иметь достаточно 
большой объем социальных гарантий.

Вместе с тем, анализ правоприменительной 
практики по проблемным вопросам, связанным 
с попечительством, показывает, что ключевые 
проблемы касаются как раз незаконного лишения 
прав на социальные гарантии государства по при-
чине субъективного подхода различных государ-
ственных органов, уполномоченных на принятие 
соответствующих решений. Решением существу-
ющей проблемы может стать только ужесточение 
правил надзора за органами, выносящими соот-
ветствующие решения в отношении детей, остав-
шихся без попечения родителей и детей- сирот, 
а также определение четких критериев и порядка 
принятия решения о назначении выплат и предо-
ставления жилого помещения, исключающих воз-
можность любого субъективного подхода.
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GUARDIANSHIP AS A FORM OF PLACEMENT OF 
CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE

Wang Lu
Peoples’ Friendship University of Russia

The issues of raising children, regardless of their legal status in the 
family, are the most pressing issues of state social policy. And this 
is not only about the duty that the state has in terms of raising chil-
dren, constitutionally declared principles, but also about the fact that 
the future development of the state depends on the quality of child 
rearing and the amount of state participation in this education. Cur-
rently, in the Russian Federation, guardianship is a form of childcare 
that not only guarantees a child the opportunity to be raised in a full-
fledged family and receive care, but also to have a sufficiently large 
amount of social guarantees.
An analysis of law enforcement practice on problematic issues re-
lated to guardianship shows that the key problems are precisely re-
lated to the illegal deprivation of rights to social guarantees from 
the state due to the subjective approach of various state bodies au-
thorized to make such decisions. The only solution to the existing 
problem can be stricter rules for the supervision of authorities that 
make appropriate decisions regarding children left without parental 
care and orphaned children, as well as the definition of clear criteria 
and procedures for deciding on the appointment of payments and 
the provision of housing, excluding the possibility of any subjective 
approach to making such decisions.

Keywords: guardianship, children’s problems, children’s rights, 
children left without parental care, parenting, family.
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Статья посвящена анализу конструкции и структуры договора 
об организации синдицированного кредитования в междуна-
родной практике по английскому праву и его квалификации 
по российскому праву. Рассматриваются как положения ан-
глийского права, в том числе англо- правовая судебная прак-
тика и английская юридическая доктрина, так и положения 
российского права, включая российскую юридическую доктри-
ну. Анализируется роль и обязательства, юридический статус 
и пределы ответственности организатора синдицированно-
го кредитования, в частности ответственность организатора 
синдицированного кредитования перед синдицированными 
кредиторами, а также условия на которых может быть заклю-
чён такой договор. Также анализируется юридический статус 
информации (в том числе в контексте юридических значимых 
заверений) о заёмщике и его деятельности, распространяемой 
в информационном меморандуме, рассылаемом организа-
тором. Сделан вывод, что договор об организации синдици-
рованного кредитования, учитывая обновлённое российское 
законодательство о синдицированном кредитовании, по ан-
глийскому и российскому праву имеют схожую юридическую 
природу, а организатор –  играет схожую роль и имеет анало-
гичный круг юридических обязательств.

Ключевые слова: договор об организации синдицированного 
кредитования, организатор синдицированного кредитования, 
ответственность организатора перед синдицированными кре-
диторами, ограничения ответственности, информационный ме-
морандум, разумные усилия, наилучшие усилия, букраннеры, 
гарантированное привлечение кредитования, управомочиваю-
щее письмо.

В международной англо- правовой практике 
практически всякое синдицированное кредито-
вание начинается с найма будущим должником 
компании- организатора (arranger). Компания- 
организатор обычно является финансовой органи-
зацией, которая нередко впоследствии становится 
одним из синдицированных кредиторов.

Будущий заёмщик и организатор кредитования 
подписывают договор об организации синдициро-
ванного кредитования, состоящий из двух частей: 
(1) управомочивающее письмо (mandate letter); 
и (2) основные условия синдицированного креди-
тования (term sheet).

Управомочивающее письмо обычно содержит 
три группы обязанностей организатора:
(1) помощь в составлении информационного ме-

морандума, который будет рассылаться потен-
циальным участникам синдиката;

(2) организация привлечения синдицированного 
кредита; и

(3) согласование кредитного(–ых) договора(–ов) 
и иной кредитной документации 1.

Информационный меморандум содержит ос-
новную информацию о заёмщике, описание биз-
неса заёмщика, включая описание основных за-
ключённых им контрактов, информацию о секто-
ре, в котором заёмщик осуществляет свою дея-
тельность, о макроэкономических данных по дан-
ному сектору, о влиянии деятельности заёмщика 
на окружающую среду, о рисках заёмщика и секто-
ра его деятельности в целом, описание акционеров 
заёмщика и их деятельности, данные об экономи-
ке финансируемого конкретного проекта (при про-
ектном финансировании), описание деятельности 
и экономики приобретаемой компании (при финан-
сировании приобретения иной компании), финан-
совую отчётность заёмщика за последние несколь-
ко лет, а также предлагаемые основные условия, 
зафиксированные в term sheet. В целом суть ин-
формационного меморандума в синдицированном 
кредитовании озвучил Кристофер Кларк 2, под ко-
торым понимается изложение основных условий 
кредитной сделки, с которых начинается процесс 
согласования кредитной документации, а также 
иной информации о заёмщике, которую заёмщик 
и организатор посчитают важным раскрыть.

Term Sheet в первую очередь содержит основ-
ные финансово- коммерческие условия привле-
чения синдицированного кредитования, а именно 

1 Philip R. Wood Law and Practice of International Finance // 
Sweet and Maxwell, London, 2008, P. 96.

2 Raiffeisen Zentral Bank Osterreich AG v Royal Bank of Scot-
land plc [2010] EWHC 1392.
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размер займа, процентную ставку, процентный 
период, неустойку за просрочку, комиссии банков 
(за привлечение займа, за участие в займе, за под-
держание открытыми соответствующих кредитных 
линий, за выполнение агентских функций и т.д.). 
сведения о гарантах/поручителях заёмщика, спон-
сорах (при проектном финансировании), цель зай-
ма, периода доступности выборок, механизме 
и сроках возврата займа. В последнее время term 
sheets увеличились в объёме и могут содержать, 
помимо вышеперечисленного, условия обязатель-
ного досрочного погашения займа, основных га-
рантий и заверений, ковенантов и событиях дефол-
та заёмщика по кредитной документации.

В качестве участников управомочивающего 
письма помимо организаторов могут выступать 
букраннеры (bookrunners) –  лица, которые берут 
часть обязанностей организаторов и которые не-
посредственно общаются и обмениваются инфор-
мацией с потенциальными кредиторами и ведущие 
реестр таких кредиторов.

В англо- правовой практике управомочиваю-
щее письмо заключается либо на основе разум-
ных усилий (reasonable endeavors), либо на основе 
наилучших усилий (best endeavors), либо на основе 
гарантированного привлечения кредитования (un-
derwritten).

Что же представляют собой наилучшие усилия 
и разумные усилия? В английском праве действу-
ет доктрина строгой ответственности за выполне-
ние взятого на себя обязательства и минимально-
сти обстоятельств, когда возможно освобождение 
от соответствующей ответственности. Вследствие 
этого в английском праве есть институты, которые 
ограничивают такой строгий принцип рядом обсто-
ятельств, а именно институт разумных усилий и ин-
ститут наилучших усилий. Институт наилучших уси-
лий подразумевает, что соответствующий контра-
гент должен испробовать все способы исполнения 
своего обязательства, включая те, где он может 
понести какие-либо расходы 1. Институт разумных 
усилий также подразумевает выполнение опреде-
лённых объективных критериев, когда соответству-
ющий контрагент должен использовать все возмож-
ные пути исполнения своих обязательств, при этом 
не жертвуя своими коммерческими интересами 2.

Гарантированное привлечение финансирова-
ния в управомочивающем письме означает, что 
сам организатор, либо третьи лица выступают га-
рантами (underwriters) привлечения займа и обязы-
ваются предоставить полную недостающую сумму 
запрашиваемого займа (полное гарантирование) 
либо часть такой недостающей суммы (частич-
ное гарантирование), в случае если организатор 
не сможет привлечь в синдикат кредиторов с до-
статочными суммами.

1 IBM United Kingdom Ltd v Rockware Glass Ltd [1980] FSR 
335; Sheffield District Ry Cov Great Central Ry Co (1911) 27 TLR 
451.

2 Astor Management AG v Atalaya Mining plc [2017] EWHC 425; 
CPC Group Ltd v Qatari Diar real Estae Investment Company [2010] 
EWHC 1535.

Как правило, однако, обязательства организа-
тора/букраннера и гаранта имеют условный харак-
тер, то есть подлежат исполнению при выполнении 
ряда условий. Такими условиями могут быть (1) не-
наступление существенного неблагоприятного со-
бытия (material adverse change) на рынке синдици-
рования в целом или в финансовых условиях кон-
кретно должника или его группы лиц; (2) верность 
заверений и гарантий, предоставленных должни-
ком; (3) окончание KYC (know your customer) про-
цедур в отношении должника и его группы лиц, (4) 
получение финальных внутренних одобрений; (5) 
окончание процедуры надлежащей проверки (due 
diligence), (6) подготовка приемлемой для всех уча-
ствующих сторон кредитной документации. Иногда 
такие условия прописываются таким образом, что 
их исполнение оценивается по усмотрению орга-
низатора. Однако в данном случае такое усмотре-
ние не может быть произвольным и организаторы 
должны действовать добросовестно 3.

Также обычно управомочивающее письмо со-
держит так называемое market flex provision, ко-
торое предоставляет организатору определённые 
полномочия изменять коммерческую сторону кре-
дитной документации, если на рынке происходят 
какие-либо неблагоприятные события и организа-
тор полагает, что нужно в определённой степени 
изменить финансовые условия синдицированного 
займа, чтобы повысить его привлекательность сре-
ди потенциальных кредиторов. Такие условия всег-
да являются предметом торга между заёмщиком 
и организатором, и могут включать проценты, про-
центные периоды, срок кредитования, срок доступ-
ности займа и иные условия. Такие условия также 
могут включать размер займа, хотя стандарт упра-
вомочивающего письма, выпущенного LMA, содер-
жит предложение в качестве стартовой позиции, 
что размер займа не может быть таким образом 
изменён. Обратной ситуацией является reverse 
flex –  когда заёмщик требует понизить стоимость 
займа, если имеет место множество кредиторов, 
желающих участвовать в синдикации 4.

Также обычно управомочивающее письмо регу-
лирует, что заёмщик на время работы организато-
ра не вправе привлекать синдицированное креди-
тование / подписывать документы на организацию 
такого привлечения в параллельном альтернатив-
ном порядке (условие clear market).

Помимо этого, если организаторов несколько, 
обычно они стремятся предусмотреть условие front 
running, согласно которому до момента формирова-
ния окончательного списка кредиторов, согласив-
шихся участвовать в синдицированном кредитова-
нии, организаторы не вправе взаимодействовать 
с потенциальными кредиторами в целях их участия 
в финансировании после осуществления первич-
ной синдикации, то есть на вторичном рынке.

3 Gan Insurance Co Ltd v Tai Ping Insurance Co Ltd (no 2) [2001] 
All ER (comm) 299.

4 Mark Campbell, Christoph Weaver Syndicated Lending, Prac-
tice and Documentation, Seventh Edition, Harriman House, 2019, p. 
239.
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Во многих странах, включая Англию, есть за-

коны, регулирующие порядок предоставления ин-
формации неограниченному кругу лиц (публичное 
распространение). Чтобы избежать применения 
такого законодательства, при рассылке соответ-
ствующих материалов потенциальным кредито-
рам подчёркивается, что такая рассылка является 
частным предложением (private offering), рассылка 
осуществляется с понимаем, что адресатами яв-
ляются квалифицированные инвесторы, участие 
в синдицированном займе не является предложе-
нием купить ценные бумаги 1.

Интересным вопросом является ответствен-
ность организатора перед заёмщиком и потенци-
альными кредиторами.

Перед заёмщиком организатор отвечает за ис-
полнение своих обязательств по контракту –  упра-
вомочивающему письму. Исполнение будет регу-
лироваться в зависимости от принципов, на кото-
рых был заключён договор, например, на основе 
разумных или наилучших усилий. Организатор мо-
жет столкнуться с иском о нарушении договора или 
иском о проявлении небрежности при исполнении 
своих обязательств.

Тем не менее в целом у организатора больше 
рисков столкнуться с ответственностью перед кре-
диторами, которых он завлёк в синдицированное 
кредитование при возникновении ситуации, когда 
заёмщик допустил дефолт по кредитной докумен-
тации, в первую очередь связанный с недостатком 
средств по оплате займа. Учитывая, что в этом 
случае есть большая вероятность, что у заёмщи-
ка не хватит средств для полного исполнения обя-
зательств, кредиторы могут обратить внимание 
на организатора и ту информацию о заёмщике, 
которую была в информационном меморандуме.

В этом случае анализируется (1) давал ли сам 
организатор какие-либо заверения в отношении 
информации о заёмщике; (2) мог ли он знать о ка-
ких-либо фактах о заёмщике, которые не соот-
ветствовали бы информации в информационном 
меморандуме, (3) могли ли кредиторы полагать-
ся на информацию, которая была в информацион-
ном меморандуме, и заверения, которые его со-
провождали, что будет зависеть в первую очередь 
от двух фактов (i) могли ли кредиторы считаться 
квалифицированными (sophisticated) инвесторами, 
а также (ii) насколько у них была возможность про-
вести свою независимую due diligence, что в свою 
очередь зависело бы от того, какая информация 
и документы о заёмщике были раскрыты потенци-
альным кредиторам.

В связи с вышеизложенным организатор может 
столкнуться с иском (1) о проявлении небрежности, 
(2) об обмане, (3) в связи с Актом 1967 г о невер-
ных заверениях 2, (4) о нарушении фидуциарного 
обязательства.

Возможность предъявления иска о проявлении 
небрежности при неправильной рекомендации или 

1 Philip R. Wood International Loans, Bonds, Guarantees, Legal 
Opinions // Sweet and Maxwell, London, 2007, P. 9.

2 Misrepresentation Act 1967.

передачи неверной информации, в связи с чем со-
ответствующий адресат претерпел убытки (не свя-
занные с повреждением имущества) признаны ан-
глийской судебной практикой 3. Для удовлетворе-
ния иска нужно установить совокупность несколь-
ких фактов: (1) у ответчика было обязательство 
проявлять должную заботливость (duty of care) 
применительно к правам истца; (2) должна быть 
определена степень такой должной заботливости; 
(3) ответчик нарушил своё обязательство действо-
вать разумно при проявлении такой должной за-
ботливости; (4) у истца были разумные основания 
полагать, что ответчик проявляет соответствую-
щую должную заботливость; (5) наличие прямой 
связи между убытками истца и нарушением ответ-
чика своего обязательства по проявлению такой 
должной заботливости. Естественно, все указан-
ные факты должны оцениваться во взаимосвязи 
между собой.

Суть соблюдения должной заботливости по ан-
глийской практике заключается в том, что лицо 
при осуществлении своих действий или бездей-
ствия должно избегать того, что может быть раз-
умно предвидено, как имеющее возможность при-
чинить ущерб другому лицу 4. Также английская су-
дебная система разработала три возможных теста 
на предмет наличия обязательства должной забот-
ливости 5:

(1) взятие на себя ответственности (assumption 
of liability), что должно быть сознательным, проду-
манным и преднамеренным решением, где суще-
ствуют отношения подобно контрактным за исклю-
чением встречного предоставления;

(2) наличие следующих трёх элементов 6: (i) при-
чинение убытков было прогнозируемым послед-
ствием предпринимаемого действия или бездей-
ствия, (ii) достаточная близость отношений меж-
ду истцом и ответчиком; и (iii) презумпция суще-
ствования обязательства поддерживать должную 
заботливость являлось честным, справедливым 
и разумным;

(3) «добавочный» тест, который имеет несколь-
ко теоретический характер, основанный на том, 
что закон/право должны развивать категории не-
брежности на основе устоявшихся концепций, 
не множа лишний раз само количество концепций/
принципов 7.

При этом наличие обязательства проявлять 
должную заботу в любом случае не носит харак-
тер абсолютной защиты и должно основываться 
на принципе разумности 8.

3 Hedley Byrne Co Ltd v Heller Partners Ltd [1964] AC 465; Play-
boy Club London Ltd and others v Banca Nazionale del Lavoro SPA 
[2018] UKSC 43; Henderson v Merrett Syndicates Ltd [1995] 2 AC 
145, 180.

4 Donoghue v Stevenson [1932] AC 562, 580.
5 HM Commissioners of Customs and Excise v Barclays Bank 

plc [2006] UKHL 28; [2007] 1 AC 181.
6 Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605, 617–18; His 

Royal Highness Okpabi v Royal Dutch Shell plc [2018] EWCA 191.
7 Sutherland Shire Council v Heiman (1985) 157 CLR 424, 481.
8 Edvard Wong Finance Co. Ltd v Johnson Stokes Master [1984] 

AC 296 (PC).
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Для удовлетворения иска об обмане согласно 
английской судебной практике нужны серьёзные 
основания. Так в одном деле 1 было зафиксировано 
три основания, по которым возможно определить 
умышленный обман: (1) ответчик сказал умыш-
ленную ложь, (2) заявитель ложного утверждения 
не верил в его правдивость; и (3) заявителю лож-
ного утверждения было всё равно, являлось ли оно 
ложным или правдивым.

Пункты 2(1) и 2(2) Акта о ложных заверениях 
1967 года предоставляют возможность (ранее не-
доступную по общему праву) вместо иска о растор-
жении договора подать иски о возмещении убыт-
ков, если имело место ложное заверение, на ос-
новании которого был заключён соответствующий 
контракт и в результате ложности такого завере-
ния лицо, заключившее такой контракт потерпело 
убытки.

И, наконец, для иска о нарушении фидуциарно-
го обязательства, нужно установить наличие та-
кого фидуциарного обязательства, которое в син-
дицированном кредитовании встречается редко. 
Даже если можно предполагать, что организатор 
действует от чьего-либо имени, для установления 
фидуциарности необходимо доверие и уверен-
ность (trust and confidence), которое должно явным 
образом явствовать в договорных отношениях или 
сопутствующей обстановке 2.

Чтобы защититься от вышеуказанных исков при 
рассылке информационного меморандума и иной 
информации о заёмщике в синдицированном кре-
дитовании организатор обычно делает дисклейме-
ры, что не несёт ответственности за предоставляе-
мую информацию, что предоставляемую информа-
цию не проверял и не даёт заверений, что она от-
ражает действительность, что не действует от име-
ни кредиторов и не несёт какой-либо фидуциарное 
обязательство. Нередко сам организатор являет-
ся участником кредитной документации в качестве 
организатора, где синдицированные кредиторы 
подтверждают вышеперечисленные положения.

В Англии существуют пределы ограничения от-
ветственности (в случае мошенничества/умысла, 
а также согласно ст. 2 Акта о ложных заверениях 
1967 года и Акте о нечестных контрактных усло-
вий 1977 года 3 (оба апеллируют к принципу разум-
ности). Однако, если грамотно прописать вышео-
писанные дисклеймеры, они признаются судебной 
практикой 4. Таким образом, в синдицированном 
кредитовании у организатора есть определённые 
риски столкнуться с рядом исков от кредиторов 
в случае дефолта заёмщика в связи с неверной 
предоставленной информацией. В связи с этим, 
как правило, организатор делает дисклеймеры, 
что он не проверял и не гарантирует правдивость 
и качество такой информации. В большинстве 
случаев в синдицированном кредитовании орга-

1 Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337.
2 R v Chester and North Wales Legal Aid Area Office [1998] 

1 WLR 1496.
3 Unfair Contract Terms Act 1977.
4 IFE Fund SA v Goldman Sachs (2006) EWHC 2887.

низатор имеет статус независимого контрагента, 
оказывающего услуги, и не является ни агентом, 
ни носителем фидуциарного обязательства ни пе-
ред заёмщиком, ни перед кредиторами 5.

Принятием закона о синдицированном креди-
товании 6 (далее –  Закон о синдицированном кре-
дитовании) в российское законодательство было 
введено определение договора услуг об организа-
ции синдицированного кредита (займа). Согласно 
такому закону такой договор представляет собой 
соглашение, где организатор кредита обязуется, 
действуя по заданию должника- заказчика, оказать 
ему услуги по подготовке к заключению догово-
ра синдицированного кредита (займа). Отметим, 
что данное определение получилось довольно уз-
ким. На практике, как было описано выше, орга-
низатор также оказывает услуги по (1) подготов-
ке информационного меморандума и (2) общению 
с потенциальными кредиторами с целью их при-
влечения в формирующийся синдикат. Обязан-
ности организатора заканчиваются подписани-
ем соответствующего кредитного договора. Так-
же, как и в англо- правовых аналогах, закон пред-
усматривает, что договор об организации займа 
может содержать (1) условие об исключительных 
полномочиях организатора (–ов), то есть заказчик 
не вправе организовывать параллельные органи-
зации займов на те же цели до момента заключе-
ния договора синдицированного кредита, и (2) ана-
лог англо- правового запрета front running (в чуть 
расширенном виде), где при условии наличия не-
скольких организаторов, любому организатору за-
прещается организовывать параллельные синди-
кации с тем же заказчиком, а также договаривать-
ся о синдикации, которая будет иметь место уже 
на вторичном рынке.

Сторонами такого договора в качестве органи-
заторов вправе быть только лица, имеющие право 
выступать кредиторами по договору синдицируе-
мого займа. Однако данный договор, если орга-
низатор не принял явно на себя соответствующие 
обязанность (то есть не стал аналогом английского 
underwriter), не содержит обязательства для орга-
низатора участвовать в синдицированном кредите 
в будущем.

Таким образом, в России был введён инсти-
тут организации кредита (займа) в целом схожий 
со своим англо- правовым аналогом. Что он собой 
представляет с точки зрения российского права?

Является ли он организационным договором? 
Организационные отношения находятся в тесном 
взаимодействии с организуемыми имущественны-
ми отношениями 7 и во многом являются для них 
основой. Как было сказано выше, договор об орга-
низации синдицированного кредита в целом имеет 

5 Philip R. Wood International Loans, Bonds, Guarantees, Legal 
Opinions // Sweet and Maxwell, London, 2007, P. 7.

6 ФЗ О синдицированном кредите (займе) и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ от 31 декабря 
2017 года № 486-ФЗ // СПС Консультант Плюс.

7 Красавчиков О. А. Гражданские организационно- правовые 
отношения // Советское государство и право. 1966. N 10. С. 56–
57.
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независимый характер от самого кредитного до-
говора. Частично он направлен на формирование 
в будущем синдиката кредиторов, которые будут 
участвовать в соответствующем финансировании. 
Однако, как правильно замечает Л. А. Попкова 1, та-
кой договор не является основанием для заклю-
чения договора синдицированного кредита и, как 
правило, содержит вполне самостоятельные обя-
зательства. То есть договор об организации син-
дицированного кредитования имеет некоторые ор-
ганизационные моменты, однако не является пол-
ностью организационным договором 2 и имеет час-
тично как организационный, так и имущественный 
характер.

Можно сравнить также договор об организации 
синдицированного займа с предварительным дого-
вором. У последнего есть следующие черты: (1) он 
закрепляет основные ключевые условия будуще-
го договора; (2) стороны в предварительном и ос-
новном договоре совпадают; (3) основной договор 
обязателен к заключению и в данном случае воз-
можно судебное побуждение. Договор об органи-
зации синдицированного кредита (1) не содержит 
ключевых условий будущего договора, приклады-
ваемый к нему term sheet индикативен и является 
по сути стартовой площадкой для последующего 
заключения кредитного договора (2) количество 
сторон в кредитном договоре значительно расши-
ряется, (3) не понуждает своих участников заклю-
чать в будущем какой-либо кредитный договор. 
Поэтому можно сделать вывод, что он не является 
предварительным договором.

Ранее некоторые исследователи рассматри-
вали договор об организации синдицированного 
кредита как договор о намерениях 3. Однако обыч-
но такой договор не содержит юридических обя-
зательств 4 (хотя если рассматривать его в широ-
ком смысле, то формулировки и наличие основ-
ных условий могут сделать его юридически обя-
зывающим, но по нашему мнению в этом случае 
правильнее уже говорить о предварительном до-
говоре), в то время как рассматриваемый договор 
содержит ряд юридически- обязательных положе-
ний, имеющих независимый от договора синдици-
рованного кредита характер (хотя ранее был ряд 
судебных решений, которые не признавали орга-
низацию кредита самостоятельной сделкой, а рас-
сматривали (1) её как соответствующую часть опе-
рации по предоставлению кредита 5, а (2) выплату 
соответствующей комиссии –  как плату за предо-
ставление кредита, а оплата именно организато-

1 Попкова Л. А. Правовая конструкция синдицированного 
кредита: монография // СПС Консультант Плюс.

2 Договорное право России: реформирование, проблемы 
и тенденции развития: Монография / Под общ. ред. Л. Ю. Ва-
силевской. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2016 // СПС «Консультант 
Плюс».

3 Акимов Я. С. Правовые аспекты синдицированного креди-
тования // СПС Консультант Плюс.

4 Е. А. Суханов Российское гражданское право Том II, Отв. 
редактор Е. А. Суханов // М.: Статут, 2011 стр. 143.

5 Постановление ФАС Московского округа от 6 сентября 
2013 г. по делу N А40–71030/12–108–57 // СПС консультант 
Плюс.

рам являлось договорным распределением дохо-
дов между сокредиторами 6. Однако принятый За-
кон о синдицированном кредите выделяют органи-
зацию синдицированного кредита как полностью 
отдельный договор).

Договор об организации синдицированного 
займа, безусловно, является двусторонним и воз-
мездным договором. Обязательством должника- 
заказчика является выплата соответствующей ко-
миссии организатору.

Также можно отметить, что в ГК РФ была вве-
дена конструкция соглашения о порядке ведения 
переговоров (п. 5 ст. 434.1 ГК РФ)ФРФ, где сторо-
ны уточняют порядок ведения переговоров меж-
ду собой. В отличие от предварительного догово-
ра, соглашение о порядке ведения переговоров 
не устанавливает обязанности заключить в буду-
щем основной договор 7. В этом отношении можно 
отметить, что соглашение об организации синди-
цированного кредита подразумевает переговоры 
между заёмщиком- заказчиком и организатором 
по поводу условий синдицированного кредита, ба-
зируясь на условиях term sheet и комментариев 
со стороны потенциальных кредиторов. Однако, 
как правило, регулирование в рассматриваемом 
договоре о таком согласовании весьма лаконич-
но (ограничиваясь, например, тем, что заказчик 
должен действовать разумно и оказывать органи-
затору разумную помощь), основная же его часть 
посвящена обязательствам организатора по фор-
мированию синдиката, составлению информаци-
онного меморандума и согласованию с потенци-
альными кредиторами кредитной документации 
в максимальной степени в соответствии с term 
sheet. Поэтому договор об организации синдици-
рованного кредита нельзя назвать соглашением 
о порядке ведения переговоров.

Имеет ли соглашение об организации синди-
цированного кредитования представительский 
характер? Так, Л. Г. Ефимова 8 считает, что рас-
сматриваемый договор может иметь представи-
тельский характер и являться смешанным дого-
вором об оказании услуг и агентским договором 
по модели договора поручения (то есть с прямым 
представительством, где перед потенциальны-
ми кредиторами организатор осуществляет раз-
личные юридические и фактические действия 
от имени должника- заказчика). Л. А. Попкова так-
же утверждает, что соглашение об организации 
синдицированного кредитования имеет предста-
вительский характер. Однако в то же время она 
отмечает, что во взаимоотношениях с потенциаль-

6 Постановление Девятого Арбитражного Апелляционно-
го суда от 3 апреля 2013 г. N 09АП-2672/2013 по делу N А40–
71030/12–108–57 // СПС консультант Плюс.

7 Карапетов А. Г. «Договорное и обязательственное пра-
во (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–
453 Гражданского кодекса Российской Федерации» (отв. ред. 
А. Г. Карапетов) // СПС Консультант Плюс; Егорова М. А. Пере-
говоры о заключении договора (комментарий к ст. 434.1 ГК 
РФ) // СПС Консультант Плюс.

8 Ефимова Л. Г. Правовые особенности договора синдици-
рованного кредита // СПС консультант Плюс.
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ными кредиторами организатор действует от соб-
ственного имени, то есть такое представительство 
имеет косвенный характер. Таким образом, она (1) 
не соглашается, что соглашение об организации 
синдицированного кредита действует по модели 
поручения; и (2) отстаивает точку зрения, что та-
кое соглашение представляет собой агентский до-
говор по модели договора комиссии [6].

Как уже подчёркивалось ранее, договор об ор-
ганизации синдицированного кредита имеет до-
вольно сложный предмет. Здесь есть и услуги 
по составлению информационного меморандума, 
и общение с кредиторами по поводу участия в син-
дикации, и обсуждение с ними term sheet, и согла-
сование как с должником, так и с кредиторами 
окончательных условий кредитной документации. 
При этом при таком согласовании он учитывает 
замечания и пожелания кредиторов, то есть, мож-
но сказать, что в определённой степени действу-
ет в интересах кредиторов. В силу вышеперечис-
ленного сложно согласиться, что при выполнении 
своих функций организатор действует как агент 
заёмщика. Он действует и оказывает услуги за-
казчику, выполняя его задание как независимое 
лицо, и в то же время учитывает интересы креди-
торов. Поэтому можно считать, что договор об ор-
ганизации синдицированного кредитования по рос-
сийскому праву является договором возмездного 
оказания услуг (как и его англо- правовой аналог).

Таким образом, договор об организации синди-
цированного кредитования как в английском пра-
ве, так и в российском праве представляет собой 
договор возмездного оказания услуг, где органи-
затор действует как независимое лицо, конечная 
цель которого –  вовлечь в синдикат кредиторов 
и согласовать между кредиторами и заёмщиком 
соответствующую кредитную документацию.
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Особенности правового регулирования трудовых отношений в цифровой 
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Современными технологические изменения, связанные с циф-
ровизацией экономики, оказывают существенное влияние 
на сферу трудовых отношений. Развитие информационных 
технологий, автоматизация процессов и распространение 
платформенной занятости привели к появлению новых форм 
трудовой деятельности, таких как дистанционная работа, гиб-
кие графики, работа через цифровые платформы и самоза-
нятость в онлайн- среде. Перечисленные тенденции создают 
новые возможности для работников и работодателей, а также 
серьезные вызовы в сфере правового регулирования. Отсут-
ствие единообразного подхода к правовому статусу работ-
ников цифровой среды акцентирует формирование научных 
исследований, направленных на проработку существующих 
недостатков нормативно- правового регулирования. В контек-
сте выполнения дистанционной работы на платформах Uber, 
Яндекс.Такси, Delivery Club и др. нередко возникает вопрос 
о разграничении статуса наемного работника и самозанятого 
лица, что влечет за собой неопределенность в применении 
норм трудового права, социальной защиты и налогообложе-
ния. Необходимость комплексного правового регулирования 
трудовых отношений в цифровой среде обусловлена масшта-
бированием новых форм занятости и необходимостью защиты 
прав работников, при которых будет обеспечиваться стабиль-
ность трудового рынка и адаптация законодательства к реали-
ям цифровой экономики.

Ключевые слова: трудовое право, цифровая среда, удаленная 
работа, платформенная занятость, гибкие формы занятости, 
цифровизация трудовых отношений, правовое регулирование, 
защита трудовых прав, дистанционная работа, цифровые тру-
довые договоры.

Введение

Цифровизация трудовых отношений создает новые 
правовые вызовы, связанные с защитой персональ-
ных данных, электронной идентификацией работни-
ков и контролем за их деятельностью в удаленном 
формате. Широкое распространение дистанцион-
ной занятости требует пересмотра норм о рабочем 
времени и отдыхе, поскольку современные техно-
логии стирают границы между профессиональной 
и личной сферой. Возникают вопросы о правовом 
статусе работников цифровых платформ, использо-
вании алгоритмического управления и необходимо-
сти регулирования автоматизированных решений 
в сфере найма и оплаты труда.

Во многих странах суды признают работников 
цифровых платформ наемными сотрудниками, 
что требует пересмотра традиционных подходов 
к нормативно- правовому регулированию трудовых 
отношений. Появление новой категории специали-
стов, цифровых кочевников, усложняет правовое 
регулирование, поскольку такие работники не при-
вязаны к конкретной юрисдикции и выполняют про-
фессиональные обязанности из разных точек ми-
ра. Помимо прочего, цифровые платформы уже 
играют роль не только инструментов взаимодей-
ствия, но и самостоятельных участников трудовых 
процессов, что требует их юридического призна-
ния.

Для обеспечения эффективного правового ре-
гулирования необходимо учитывать новые формы 
занятости и субъектов трудовых отношений, в том 
числе, их виртуальные личности и искусственный 
интеллект. Законодательные инициативы, направ-
ленные на адаптацию права к цифровым реали-
ям, свидетельствуют о необходимости создания 
прозрачных и справедливых механизмов защиты 
работников, а также о важности государственно-
го контроля за алгоритмическим управлением тру-
дом.

Обзор литературы

Исследование De Stefano V. et al. выявило тенден-
цию к переоценке принципов функционирования 
традиционного трудового регулирования в условиях 
разрастающихся объемов платформенной занято-
сти. Эксперты заметили, что обычные параметры 
трудовых отношений не отражают сложные реа-
лии работы на цифровых платформах. В совмест-
ном заявлении Совещания экспертов по работни-
кам в ситуациях, требующих защиты, в 2000-х гг. 
подчеркивалось, что многие работники, которые 
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обычно имеют право на полную защиту труда, ис-
ключены из этих гарантий, поскольку их работа 
не вписывается в установленные правовые опре-
деления. Приведенная проблема актуализирована 
сегодня в большем объеме, согласно результатам 
Общего обзора Committee of Experts on the Applica-
tion of Conventions and Recommendations (CEACR), 
в котором такие страны, как Камбоджа, Латвия, 
Германия и др. сообщили о трудностях в распро-
странении адекватной защиты труда на работни-
ков платформы.

Необходимо отметить, что в некоторых регио-
нах наблюдаются позитивные тенденции, напри-
мер, в США штаты Айова и Юта приняли законы, 
классифицирующие работников платформы в ка-
честве независимых подрядчиков. Подобные дей-
ствия направлены на исключение возможности 
формирования договоров, несоответствующих 
трудовому законодательству, которые распростра-
нены при занятости на таких платформах, как Uber 
или Handy. Опыт Техасской комиссии по трудовым 
ресурсам демонстрирует иное направление, кото-
рое направлено на запрет работникам, выполняю-
щим заказы в приложениях, претендовать на стра-
хование по безработице, что еще раз подтвержда-
ет тенденцию к исключению работы на платформе 
из традиционного трудового права. Напротив, не-
которые европейские подходы интегрируют работу 
на цифровой площадке в более широкую социаль-
ную структуру. Например, трудовое законодатель-
ство Бельгии в 2018 г. классифицировало доход, 
полученный от работы на платформе, как «вспо-
могательный», тем самым освободив его от стан-
дартных налогов и взносов в систему социально-
го обеспечения при условии, что он не превышает 
определенного порога. Критики утверждают, что 
такие меры фактически создают «зону, свободную 
от социального права», в которой работники полу-
чают минимальную защиту. Нововведение приве-
ло к юридическим проблемам со стороны профсо-
юзов и объединений работодателей, а конститу-
ционные суды заявили, что исключение нарушает 
основные права [5, стр. 18–19].

Европейские власти также предпринимают со-
ответствующие шаги, например принятие Регла-
мента ЕС 2019/1150, который направлен на обеспе-
чение прозрачности и справедливости для бизнес- 
пользователей услуг онлайн- посредничества [2]. 
Несмотря на разработку нормативных положений, 
крупные акселераторы, по типу Uber, попадают под 
его регулирование, даже при условии, что Суд ЕС 
постановил, что площадка занимается не посред-
ничеством, а предоставляет полноценные транс-
портные услуги. Следовательно, правовое регули-
рование нуждается в постоянной доработке и акту-
ализации, базирующейся на позиции, выраженной 
в судебных решениях.

Компании цифровых платформ стали влиятель-
ными экономическими субъектами в мире, карди-
нально изменившими структуру трудовых отноше-
ний в цифровую эпоху. Совокупная рыночная ка-
питализация Alphabet, Amazon, Apple и Facebook, 

превысила 5,7 трлн долл. к декабрю 2020 г., что 
превышает рыночную стоимость многих целых 
фондовых бирж. Беспрецедентная централизация 
Big Tech привела к весомым проблемам регулиро-
вания, особенно в сфере трудовых отношений, на-
пример, во время пандемии COVID-19 выявилась 
сильная зависимость от цифровых платформ для 
работы и услуг, что подчеркнуло уязвимость ра-
ботников платформ. Такое положение было вызва-
но необходимостью быстрого перехода на дистан-
ционный формат работы, в связи с чем компании 
покупали доступы к онлайн- площадкам, системам 
учета, приложениям для звонков и связи. В том 
числе, сложность положения цифровых работни-
ков актуализировалась в контексте покрытия ос-
новных видов социальной защиты, таких как опла-
та по болезни и пособия по безработице, что было 
доступно в период пандемии работникам традици-
онных форм занятости [6, стр.116–117]. Традици-
онные работники извлекли выгоду из расширенно-
го отпуска по болезни, поддержки по безработице 
и различных схем краткосрочной работы во время 
кризиса.

Регуляторы по всему миру борются с этими про-
блемами, что приводит к изменению правового 
ландшафта. В отчете Европейской комиссии «По-
литика конкуренции в цифровую эпоху» подчерки-
вается, что платформы должны поддерживать рав-
ные условия на своих рынках, тем самым предот-
вращать злоупотребление рыночной властью. Ана-
логичным образом, Италия внесла поправки в свое 
трудовое законодательство, чтобы распространить 
защиту занятости на работников, чьи услуги предо-
ставляются через цифровые платформы, так реа-
лизовывается гарантия, что работники не будут ис-
ключены из преимуществ трудового права только 
из-за их договорной классификации.

Перечисленные разработки иллюстрируют 
двой ную проблему регулирования цифрового тру-
да, заключающуюся в необходимости адаптиро-
вать существующие правовые рамки к реалиям ра-
боты на платформе и сохранении фундаменталь-
ных мер защиты, лежащих в основе трудовых прав 
[6, стр.118]. Текущие усилия по нормативному ре-
гулированию направлены на то, чтобы примирить 
гибкость и инновации цифровых платформ со ста-
бильностью и справедливостью, провозглашае-
мыми традиционным регулированием труда, что 
в конечном итоге формирует сбалансированный 
и инклюзивный цифровой рынок занятости.

Согласно исследованию Dabić M. et al., поэтап-
ная разработка рассматриваемых законопроек-
тов продвигается достаточно успешно во многих 
развитых странах. Европейский Союз внедрил Ре-
гламент Platform-to- Business (P2B), направленный 
на повышение прозрачности цифровых платформ 
и разработал Закон о цифровых рынках (DMA) 
и Закон о цифровых услугах (DSA) для регулиро-
вания технологических гигантов. В свою очередь, 
Соединенные Штаты предпринимают попытки пе-
ресмотреть классификацию цифровых работни-
ков, как это продемонстрировал Законопроект 5 
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(AB5) в Калифорнии, вызвавший неоднозначную 
реакцию и споры. Суды и законодательные орга-
ны Италии и Франции повсеместно предоставля-
ют в своих решениях курьерам и фрилансерам 
больше социальных гарантий, в том числе, мини-
мальную оплату труда и социальное страхование 
[4, стр. 2–6]. Проблемой цифровых трудовых отно-
шений остается алгоритмическое управление, при 
котором искусственный интеллект и автоматизи-
рованные системы определяют задачи, контроли-
руют эффективность и устанавливают заработную 
плату.

Недостаточная прозрачность таких решений 
создает риски одностороннего увольнения, усилен-
ного контроля и утраты конфиденциальности ра-
ботников. Законодательные органы стран обсуж-
дают ответные меры на эти вызовы, среди которых 
внедрение механизмов прозрачности алгоритмов, 
права на оспаривание автоматизированных реше-
ний и усиление человеческого контроля. Будущее 
регулирования цифрового труда требует комплекс-
ного подхода, сочетающее в себе четкое опреде-
ление статуса работников, адаптацию систем со-
циальной защиты, обеспечение прозрачности ал-
горитмического управления и международное со-
трудничество для предотвращения регулятивного 
арбитража. Без этих мер цифровая занятость оста-
нется сферой с высоким уровнем неопределенно-
сти и социальной незащищенности работников.

По мере расширения цифровых рынков труда 
растет обеспокоенность по поводу размывания 
традиционных трудовых прав и защиты. Истори-
чески институциональные работодатели несли 
ответственность за предоставление работникам 
основных мер защиты, например, покрытия ме-
дицинской страховки, пенсии и обеспечение кон-
курентоспособной заработной платы. Актуальным 
недочетом платформенной экономики является пе-
реложение этих обязательств на отдельных работ-
ников, что оставляет их без социальной защиты. 
Этот сдвиг ответственности требует срочных юри-
дических вмешательств. Политики, профсоюзные 
организации и исследователи должны действовать 
быстро, чтобы решать проблемы регулирования, 
возникающие в связи с работой на цифровых плат-
формах. Эксперты утверждают, что для предотвра-
щения эксплуатации цифровых работников и со-
блюдения основных трудовых прав необходимы бо-
лее жесткие нормативные рамки. Одним из пред-
лагаемых решений является налогообложение 
и регулирование цифровых трудовых платформ, 
чтобы гарантировать, что они вносят справедли-
вый вклад в системы социального обеспечения 
и защиту работников [4, стр. 6–8]. Несмотря на не-
которые усилия транснациональных корпораций 
по улучшению условий труда, работа на платфор-
мах остается в большей степени нерегулируемой 
и продолжает действовать за пределами сферы 
влияния национальной трудовой политики. С уче-
том глобализации и транснационального характе-
ра цифровой работы, трудовое законодательство 
должно гармонизироваться одновременно на ев-

ропейском и на глобальном уровнях, чтобы уста-
новить последовательную защиту труда во всех 
юрисдикциях.

Согласно мнению T. Katsabian, G. Davidov циф-
ровые платформы, такие как Uber, Lyft и Deliveroo, 
продвигают гибкость как основное преимущество 
платформенной занятости и позволяют работни-
кам самостоятельно выбирать график. Однако 
анализ авторов показал, что гибкость ограничена 
алгоритмическим управлением, при котором плат-
форма предоставляет приоритет в распределе-
нии заказов тем, кто работает чаще, и ограничи-
вает доступ к заказам для тех, кто отказывается 
от менее прибыльных предложений. Встроенные 
системы рейтингов и оценки фактически заставля-
ют работников следовать стандартам платформы, 
несмотря на отсутствие формальных трудовых до-
говоров. Действия компаний привели к судебным 
решениям в ряде стран, признающим таких работ-
ников наемными сотрудниками, что ставит под со-
мнение их формальный статус независимых под-
рядчиков [8, стр. 353–357]. Учет рабочего времени 
служит важным условием регулирования цифро-
вой занятости, так как традиционное трудовое пра-
во предполагает оплату не только фактически вы-
полненной работы, но и времени ожидания.

Судебные разбирательства, в частности дело 
Uber v. Aslam в Великобритании [3], подтвердили, 
что работники цифровых платформ должны полу-
чать оплату за все время, проведенное в системе. 
Однако платформы сопротивляются подобным ре-
шениям, поскольку они угрожают экономической 
модели «работы по требованию», в таком случае, 
компании будут оплачивать каждый час нахожде-
ния работников в сети и им придется переходить 
к фиксированным сменам, что ограничит гибкость, 
являющуюся преимуществом цифровой занятости.

Для обеспечения баланса между гибкостью 
и социальной защитой возможны компромиссные 
правовые решения, например, частичная компен-
сация за время ожидания, предоставление плат-
форменным работникам базовых социальных га-
рантий или внедрение гибридных моделей занято-
сти с минимальными обязательными выплатами 
[8, стр. 358–360]. Предлагаемые меры сохранят 
элементы свободы выбора, но при этом предотвра-
тят эксплуатацию работников. В долгосрочной пер-
спективе правовое регулирование платформенной 
экономики потребует международного сотрудниче-
ства и согласования стандартов, иначе компании 
продолжат использование законодательных лазе-
ек.

По мнению Т. А. Зыкиной, цифровые трудовые 
правоотношения выступают в качестве особой ка-
тегории правоотношений, обусловленных уров-
нем интеграции цифровых технологий в процесс 
работы. В России их можно разделить на дистан-
ционные, при которых работник выполняет обязан-
ности удаленно на постоянной основе, и гибрид-
ные, предполагающие чередование работы в офи-
се и удаленного формата. Несмотря на удобство 
таких форм занятости, они сопровождаются пра-
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вовыми вызовами, связанными с режимом рабо-
ты, охраной труда, защитой персональных данных 
и механизмами контроля за выполнением обязан-
ностей. Так, ст. 49.1 Трудового кодекса РФ регу-
лирует дистанционную работу через электронный 
документооборот, но проблемы переработок, соци-
альной изоляции и правовой защиты работников 
при взаимодействии с цифровыми платформами 
остаются нерешенными [1].

Правовое регулирование цифрового труда тре-
бует адаптации к новым реалиям, таким как ал-
горитмическое управление, вопросы кибербезо-
пасности и возможное участие искусственного ин-
теллекта в трудовых отношениях. В перспективе 
возникает необходимость введения единого ста-
туса «цифрового работника», обеспечивающего 
баланс между гибкостью занятости и социальной 
защитой. Помимо прочего, регулирование долж-
но учитывать риски размывания границ между ра-
ботой и личной жизнью, переработок и трудовой 
эксплуатации. Создание современных правовых 
механизмов, соответствующих развитию техноло-
гий, позволит обеспечить справедливые условия 
труда в цифровой среде и сохранить возможно-
сти для инновационного роста экономики [10, стр. 
160–162].

В своей работе А. Ю. Рожкова делает акцент 
на правовое регулирование сферы гибридного об-
разования, где трудовые обязанности работников 
образовательных учреждений становятся более 
сложносоставными и труднодоступными для тради-
ционного учета. В условиях распространения циф-
ровых технологий возникает потребность пересмо-
тра локальных норм для учета новых видов рабо-
ты и обеспечения социальных гарантий. Авторами 
выявлена существующая проблема недостаточной 
правовой защиты работников, особенно самозаня-
тых, что требует уточнения их статуса и правовых 
механизмов взаимодействия с платформами.

Платформенные экосистемы предоставля-
ют новые возможности для организации труда, 
но правовой статус работников на таких платфор-
мах, в том числе, самозанятых, остается недоста-
точно четким [11, стр. 112–114]. Поэтому в ближай-
шие годы требуется пересмотр и дополнение нор-
мативных положений трудового законодательства, 
с учетом правовой природы «сетевой занятости», 
которая комбинирует элементы дистанционного 
и традиционного труда, что требует четкого раз-
граничения трудовых отношений и разработки но-
вых подходов.

В судебной практике наблюдаются случаи на-
рушения трудового законодательства, связанные 
с фиктивными трудовыми отношениями и отсут-
ствием основополагающих элементов трудового 
договора, таких как условия работы и должност-
ные инструкции. Судебная практика, рассмотрен-
ная А. Ю. Рожковой, показывает, что суд зачастую 
встает на сторону работника, так как в трудовых 
спорах это уязвимая сторона. Однако, бывают слу-
чаи, когда суд принимает сторону работодателя, 
например, в спорах, связанных с отсутствием вы-

плат по беременности при работе на площадке, 
мошенничестве и злоупотреблении при получении 
пособий путем сокрытия дистанционной работы, 
обеспечивающей их выплату [11, стр. 117–118].

Нововведения в российском законодатель-
стве и их фактическое применение углубляются 
в исследовании А. В. Буяновой и Е. А. Линьковой, 
по мнению которых ускорение цифровизации тру-
довых отношений произошло во время пандемии, 
позитивные механизмы и практики перешли оста-
лись и после нее. Несмотря на это, сфера трудовых 
отношений остается инертной, и многие работо-
датели и работники не готовы к полному переходу 
на современные форматы работы. Однако тенден-
ции к изменениям уже очевидны, и они будут вне-
дряться в будущем.

Переход к инновационной, социально ориен-
тированной экономике невозможен без гибкого 
рынка труда и новых форм занятости, таких как 
удаленная работа. Примером адаптации системы 
выделяют электронные трудовые книжки, кото-
рые действуют в России с 2021 г., на основании 
и по условиям которых работодатели теперь обя-
заны передавать сведения о работнике в электрон-
ном формате. Также весомым изменением стало 
изменение процесса реализации проверок госу-
дарственной инспекции труда (ГИТ), которые ра-
нее носили традиционный характер с выездом ин-
спектора в организацию для проверки документа-
ции и условий труда. Ввиду условий пандемийной 
инфекции формы изменились и распространились 
онлайн- проверки, которые остались в практике, 
так как показали себя удобными и производитель-
ными, а также требующими меньше затрат. Элек-
тронные отчеты активно передаются через портал 
СБИС для сдачи отчетности в государственные 
органы, причем система помогает организациям 
подготовить, отправить бухгалтерские и налого-
вые отчеты и обновляет формы в соответствии 
с актуальными требованиями. Портал также про-
веряет отчетность на ошибки и помогает в запол-
нении документов [9, стр. 33–34]. Так, формы и ме-
тоды сотрудничества с государственными органа-
ми меняются, в некоторых областях быстрее, так 
как можно оцифровать информацию, в некоторых 
медленнее, где больше традиционного труда и до-
кументооборота, но процесс однозначно не стоит 
на месте. Цифровизация трудовых отношений со-
пряжена с рисками, так как не решены проблемы 
недостаточной безопасности цифровых данных, 
проблемы с организацией рабочего процесса с ис-
пользованием цифровых средств и возможное ду-
блирование данных в бумажной форме.

Рост государственного вмешательства в сфе-
ру трудовых правоотношений обусловлен не толь-
ко пандемией, как считает Т. А. Зыкина, но и не-
обходимостью защиты прав работников в услови-
ях цифровой трансформации. Правоприменители 
в России и зарубежных странах при рассмотре-
нии данной категории дел сталкиваются с трудно-
стями, поскольку законодательство не успевает 
адаптироваться к стремительному развитию техно-
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логий и цифровым правоотношениям. Важно конт-
ролировать рассмотренные процессы и создавать 
правовые механизмы для защиты цифровых прав 
участников трудовых отношений.

Важным этапом реформирования законодатель-
ства является учет появления новой категории пра-
воотношений, так как образовался новый объект 
регулирования, включающий виртуальные произ-
ведения, цифровые сервисы, которые становятся 
предметом трудовых договоров, требующих нового 
подхода к правовой защите. А также новые субъ-
екты трудовых отношений, например, виртуальные 
личности, информационные посредники и цифро-
вые платформы, что требует их юридического при-
знания и разработки соответствующих норм иден-
тификации. В отечественной юриспруденции, пере-
численные новшества в сфере трудового права сто-
ит рассмотреть в рамках реализации национальных 
программ цифровизации, в том чисел, «Цифровая 
экономика Российской Федерации», что ускорит 
процесс их внедрения [10, стр. 164–166].

В Великобритании уже предприняты шаги к адап-
тации трудового законодательства к новым реали-
ям. Теперь все сотрудники, вне зависимости от ста-
жа, имеют законное право дважды в год запраши-
вать гибкий график работы. С сентября 2024 г. всту-
пил в силу закон, позволяющий запрашивать пред-
сказуемый график в случаях, когда текущий режим 
работы нестабилен. Однако, несмотря на эти изме-
нения, британские законы остаются относительно 
либеральными по сравнению с нормами других ев-
ропейских стран. В отличие от Франции, Германии 
и ряда других государств, в Великобритании нет 
жестких ограничений на ночную работу и работу 
в выходные дни [7]. Аналогичные инициативы мож-
но наблюдать и в других юрисдикциях. В Колумбии 
принятый недавно законопроект предлагает проме-
жуточную категорию для экономически зависимых 
работников платформы и предоставляет им пере-
носимые рейтинги производительности, коллек-
тивные трудовые права и общие взносы в систему 
социального обеспечения между платформой и ра-
ботником. Между тем, в Аргентине предлагаемые 
меры содержат максимальную 48-часовую рабочую 
неделю, обязательный 12-часовой ежедневный пе-
риод отдыха и гарантированную минимальную за-
работную плату, а также механизмы компенсации 
в случаях необоснованного увольнения [5, стр. 21–
22]. Быстрая цифровизация рынков труда требует 
срочных корректировок регулирования для защи-
ты прав работников при сохранении экономической 
гибкости. Правительства, предприятия и между-
народные организации должны сотрудничать для 
установления справедливых трудовых стандартов, 
соответствующих реалиям цифровой экономики.

Заключение

Правовое регулирование трудовых отношений 
в цифровой среде требует комплексного и гибкого 
подхода, учитывающего особенности платформен-
ной занятости, удаленной работы и алгоритмическо-

го управления трудом. Цифровая трансформация 
рынка труда привела к появлению новых субъектов 
и объектов трудовых отношений, что создает вызо-
вы для традиционного трудового законодательства. 
В условиях, когда цифровые платформы играют 
роль посредников между работниками и работода-
телями, необходимо разработать правовые меха-
низмы, обеспечивающие баланс между гибкостью 
работы и социальной защитой.

Для эффективного регулирования цифрового 
труда необходимо международное сотрудничество 
и согласование стандартов, исключающих возмож-
ность обхода социальных обязательств. Введение 
гибридных моделей регулирования, создание осо-
бых правовых статусов для платформенных работ-
ников и разработка механизмов защиты цифровых 
прав позволит адаптировать трудовое законода-
тельство к современным реалиям. Кроме того, 
важным направлением реформ должно стать регу-
лирование алгоритмических методов управления, 
которые влияют на условия труда, оплату и заня-
тость работников.

Полный отказ от модели «по требованию» ка-
жется логичным решением для борьбы с эксплуа-
тацией работников, однако он не учитывает пред-
почтения самих сотрудников платформ. Сотрудники 
ценят возможность самостоятельно определять гра-
фик работы, а жесткое регулирование направлено 
на ограничение их гибкости. Следовательно, задача 
заключается не в ликвидации данной модели, а в по-
иске сбалансированного решения, которое обеспе-
чит минимальную социальную защиту и не устранит 
при этом преимущества гибкого графика.

Трудовое право традиционно стремится нахо-
дить баланс между защитой работников и предо-
ставлением им свободы выбора. Полярные под-
ходы, подразумевающие либо полное признание 
всех платформенных работников штатными со-
трудниками, либо полное сохранение их статуса 
независимых подрядчиков, не учитывают разли-
чия в мотивации и потребностях различных групп. 
Так, для одних работников платформы являются 
основным источником дохода, и они нуждаются 
в стабильности и социальной защите, тогда как 
для других платформенная занятость служит лишь 
способом дополнительного заработка, и они пред-
почитают максимальную гибкость, даже если это 
означает меньшую правовую защиту.

В этом контексте возможны три компромисс-
ных варианта регулирования. Первый –  частичная 
оплата времени ожидания, обеспечивающая ми-
нимальную компенсацию за простой без разруше-
ния гибкой модели работы. Второй –  дифферен-
цированный подход, при котором основные работ-
ники получают трудовые гарантии, а дополнитель-
ные сохраняют свободу выбора. Третий –  активное 
участие профсоюзов и коллективных договоров, 
которые позволят согласовывать условия труда 
в зависимости от интересов работников и работо-
дателей. Перечисленные механизмы направлены 
на создание справедливой и устойчивой системы 
цифрового труда.
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Следовательно, будущее трудового права 
в цифровую эпоху зависит от способности право-
вых систем своевременно адаптироваться к новым 
формам занятости и не потерять при этом базовые 
принципы социальной защиты и справедливости. 
В сочетании с развитием технологических инстру-
ментов регулирования цифровой занятости это по-
зволит сформировать стабильную и прозрачную 
правовую среду, отвечающую вызовам цифровой 
экономики.
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Modern technological changes associated with the digitalization of 
the economy have a significant impact on labor relations. The devel-
opment of information technology, automation of processes and the 
spread of platform employment have led to the emergence of new 
forms of labor activity, such as remote work, flexible schedules, work 
through digital platforms and self-employment in the online environ-
ment. These trends create new opportunities for employees and em-
ployers, as well as serious challenges in the field of legal regulation. 
The lack of a uniform approach to the legal status of workers in the 
digital environment emphasizes the formation of scientific research 
aimed at working out the existing shortcomings of legal regulation. 
In the context of remote work on the platforms of Uber, Yandex.Taxi, 
Delivery Club, etc., the question of distinguishing between the sta-
tus of an employee and a self-employed person often arises, which 
entails uncertainty in the application of labor law, social protection 
and taxation. The need for comprehensive legal regulation of labor 
relations in the digital environment is due to the scaling of new forms 
of employment and the need to protect workers’ rights, which will en-
sure the stability of the labor market and the adaptation of legislation 
to the realities of the digital economy.
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Пенсия по случаю потери кормильца для членов семьи сотрудников ФПС
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В публикации рассмотрена пенсия для членов семьи сотруд-
ников федеральной противопожарной службы (ФПС), которые 
находились на их иждивении –  пенсия по случаю потери кор-
мильца (Закон Российской Федерации № 4468–1). [1]
Проанализированы все составляющие для ее оформления 
родственникам, находящихся на иждивении погибших или 
умерших сотрудников ФПС. Показано, каким образом начис-
ляется данная пенсия, зависящая от обстоятельств смерти со-
трудника и суммы денежного довольствия на день его смерти. 
В статье на примере продемонстрировано, как осуществляется 
данный расчет. Подробно рассмотрено, кто из членов семьи 
сотрудника имеет право на начисления данной пенсии. Разъяс-
нено, на какие льготы и выплаты от государства имеют права 
члены семьи умершего сотрудника ФПС. Рассказано, о курсах 
повышения квалификации в Санкт- Петербургском универси-
тете ГПС МЧС России для слушателей МЧС России, в долж-
ностные обязанности которых входят вопросы социального 
обеспечения сотрудников и членов их семей. Рассмотрены ме-
ханизмы поддержки в системе МЧС России для членов семей 
сотрудника, в случае потери кормильца.

Ключевые слова: пенсия, потеря кормильца, члены семьи, на-
хождение на иждивении, повышение квалификации.

Введение

Для сотрудников ФПС и членов их семей зако-
нодательно установлены пенсии: за выслугу лет, 
по инвалидности, по случаю потери кормильца. 
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]

В статье рассмотрен вопрос пенсии по случаю 
потери кормильца для членов семьи сотрудни-
ка ФПС, которые находились на его иждивении. 
Следует заметить, что размер данной пенсии за-
висит от различных факторов, которые включают 
стаж службы сотрудника, занимаемую должность, 
звание, а также индивидуальные особенности для 
каждого конкретного случая.

Для оформления пенсии по случаю потери кор-
мильца и единовременного пособия необходимо 
обратиться в отдел кадров подразделения ФПС, 
по последнему месту службы сотрудника с ком-
плектом необходимых документов. Среди основ-
ных документов, которые могут потребоваться, –  
свидетельства о смерти кормильца, о регистрации 
брака, о рождении детей, справка образователь-
ного учреждения для детей, при наличии инвалид-
ности документы об ее установлении и иные не-
обходимые документы. Напомним, что процедура 
оформления пенсии может занять некоторое вре-
мя, поэтому очень важно быстро собрать необхо-
димые документы и своевременно подать заявле-
ние.

Основная часть

Пенсия по утрате к5ормильца –  важная социально- 
экономическая гарантия со стороны государства, 
которая призвана смягчить тяжелые последствия 
утраты.

В ст. 28 Закона Российской Федерации № 4468–
1 предусмотрены условия, определяющие право 
на пенсию в связи с потерей кормильца, на кото-
рую могут претендовать члены семьи умерших (по-
гибших) лиц, указанные в ст. 1 данного закона, со-
стоявшие на их иждивении, если кормилец умер 
(погиб) во время прохождения службы или не позд-
нее трех месяцев со дня увольнения со службы ли-
бо позднее этого срока, но вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных 
в период прохождения службы, а семьям пенси-
онеров из числа этих лиц –  если кормилец умер 
в период получения пенсии или не позднее пяти 
лет после прекращения выплаты ему пенсии.

В ст. 29 данного закона определены члены се-
мьи сотрудника, имеющие права на данную пен-
сию. Независимо от нахождения на иждивении 
кормильца пенсия назначается нетрудоспособным 
детям, нетрудоспособным родителям и супругу, ес-
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ли после смерти кормильца они утратили источник 
средств к существованию, а также супругу и роди-
телям или другому члену семьи лиц, погибших при 
исполнении служебных обязанностей.

В ч. 3 ст. 29 данного закона подробно рассмо-
трены лица, относящиеся к нетрудоспособным чле-
нам семьи.

В ст. 36 данного закона установлены размеры 
пенсии:
– семьям сотрудников, погибших вследствие 

военной травмы, –  50% соответствующих 
сумм денежного довольствия (ДД) кормиль-
ца на каждого нетрудоспособного члена се-
мьи. По такой же норме устанавливается пен-
сия, независимо от причины смерти кормиль-
ца, семьям умерших пенсионеров, являвшихся 
на день смерти инвалидами вследствие воен-
ной травмы, на детей, потерявших обоих роди-
телей, и на детей умершей одинокой матери.

– семьям, умерших вследствие причин, не свя-
занных с исполнением служебных обязанно-
стей, –  40% соответствующих сумм ДД кор-
мильца на каждого нетрудоспособного члена 
семьи.
Законом предусмотрено, что пенсии по случаю 

потери кормильца не могут быть ниже установлен-
ных этими статьям минимальных размеров, рас-
считывающиеся из расчетного размера пенсии. 
В расчете на каждого нетрудоспособного члена 
семьи пенсия не может быть ниже 200% (при во-
енной травме) и 150% (при заболевании, получен-
ном в период военной службы) расчетного разме-
ра пенсии. [1]

Надбавки к данной пенсии подробно прописаны 
в ст. 24 закона, данные надбавки начисляются чле-
нам семьи сотрудника, являющимися инвалидами 
либо достигшими определенного возраста.

Рассмотрим, расчет данной пенсии:
РАЗМЕР ПЕНСИИ = (ОД + ОЗ + ПНВЛ) х ПК х 

50% (если сотрудник погиб вследствие исполнения 
служебных обязанностей);

РАЗМЕР ПЕНСИИ = (ОД + ОЗ + ПНВЛ) × ПК 
× 40% (если сотрудник умер вследствие причин, 
не связанных с исполнением служебных обязан-
ностей);

Где: ОД –  оклад по должности, ОЗ –  оклад 
по званию, ПНВЛ –  процентная надбавка за выс-
лугу лет, ПК –  понижающий коэффициент.

Напомним, что понижающий коэффициент был 
увеличен с 1 января 2025 и по настоящее время 
составляет 93,59%.

В 2025 году в Санкт- Петербургском универси-
тете ГПС МЧС России разработана программа по-
вышения квалификации «Кадровое обеспечение 
МЧС России» для категории слушателей в сферу 
деятельности которых входят вопросы реализации 
социального обеспечения сотрудников МЧС Рос-
сии и их семей. [10,11,12,13,14]

Программа предусматривает заочную форму 
обучения с применением дистанционных образо-
вательных технологий. В период обучения вклю-
чены вебинары и практические занятия по темам 

программы. В которых, в том числе рассматрива-
ются вопросы: гарантии правовой и социальной за-
щиты личного состава МЧС России и пенсионное 
обеспечение сотрудников ФПС, в которых подроб-
но раскрыты теоретические и практические вопро-
сы данного вида пенсии и связанные с этим со-
циальные гарантии. В конце обучения учащиеся 
сдают зачет, который проходит в форме онлайн- 
тестирования по всем разделам программы, для 
которого используется критериальная система 
оценивания.

Таким образом, необходимо понимать, что фор-
мирование новейших компетенций у слушателей 
МЧС России можно достичь интеграцией дистан-
ционного обучения с элементами практики. Это 
позволит не только систематизировать знания, 
но и поможет эффективно применять их в практи-
ческой деятельности. [15,16,17,18,19]

Заключение

Следует подчеркнуть, что пенсия по случаю потери 
кормильца –  это важная мера социальной поддерж-
ки, которая направлена на обеспечение достой-
ного уровня жизни семьи ушедшего сотрудника. 
Правильное и своевременное оформление пенсии 
поможет семье преодолеть трудности и сохранить 
финансовую стабильность в сложный период. На-
помним, что данная пенсия назначается независимо 
от продолжительности службы сотрудника.

Рассмотрим некоторые механизмы материаль-
ной поддержки в системе МЧС России, которые 
призваны обеспечить финансовую стабильность 
и достойные условия жизни для семей в случаях 
потери кормильца:

1. Единовременная выплата:
– 3000000 руб. (283-ФЗ от 30.12.2012), [20]
– 5000000 руб. (Указ Президента РФ 

от 24.05.2023 N 382). [21]
2. Пенсия по случаю потери кормильца.
3. Для родственников погибших сотрудников 

МЧС предусмотрена компенсация расходов на по-
хороны, которая включает оплату за похороны 
и другие связанные с этим расходы. [22]

4. В соответствии со ст. 4 Федерального зако-
на 283-ФЗ единовременная социальная выплата 
для приобретения или строительства жилого по-
мещения может быть представлена членам семьи 
сотрудников, при наличии у погибшего (умерше-
го) сотрудника условий, предусмотренных ч. 3 ст. 4 
данного закона. [20]

5. В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального 
закона 283-ФЗ предоставление в первоочередном 
порядке места в общеобразовательных и дошколь-
ных образовательных организациях и в летних оз-
доровительных лагерях детям погибшего (умерше-
го) сотрудника.

6. В соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона 283-ФЗ предоставление компенсации расхо-
дов, связанных с оплатой проезда к месту лече-
ния и к месту погребения погибшего (умершего) 
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сотрудника (один раз в год) и иные денежные ком-
пенсации.

Все эти выплаты и компенсации предоставля-
ются с целью обеспечить финансовую и социаль-
ную поддержку родственникам погибших сотруд-
ников МЧС, чтобы помочь им пережить потерю 
и улучшить условия жизни. Это важная составля-
ющая системы социальной защиты и пенсионного 
обеспечения МЧС России, которая призвана под-
держивать родственников в трудные периоды вре-
мени и помочь им восстановиться после утраты.

В связи с поручением президента Рос-
сии В. В. Путина –  на 9,5% увеличить военные 
пенсии в 2025 году (в том числе, пенсии по ин-
валидности для сотрудников силовых ведомств 
и пенсии по случаю потери кормильца, для чле-
нов их семей), на уровень фактической инфля-
ции за 2024 год, с учетом увеличения с 01.10.2024 
на 5,1%, а с 01.01.2025 на 4,4% (за счет увеличения 
понижающего коэффициента).

Второе повышение данных пенсий в 2025 году 
мы ждем с 01.10.2025 года на 4,5%, за счет увели-
чения денежного довольствия.

Что особенно актуально в текущем году, кото-
рый объявлен годом защитника Отечества, в пред-
дверии празднования 80-летия победы в Великой 
Отечественной вой не.
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SURVIVOR’S PENSION FOR FAMILY MEMBERS OF FPS 
EMPLOYEES

Gubanova O. A.
Saint Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia named after Hero of the Russian Federation, 
General of the Army E. N. Zinichev

The publication examines the pension for family members of em-
ployees of the Federal Fire Service (FPS) who were dependent on 
them –  a survivor’s pension (Law of the Russian Federation No. 
4468–1). [1]
All components for its registration for relatives who are dependent 
on deceased or deceased FPS employees are analyzed. It is shown 
how this pension is calculated, depending on the circumstances of 
the employee’s death and the amount of monetary allowance on 
the day of his death. The article demonstrates how this calculation 
is carried out using an example. It examines in detail which of the 
employee’s family members has the right to accrue this pension. It 
explains what benefits and payments from the state the family mem-
bers of a deceased FPS employee have the right to. It tells about ad-
vanced training courses at the St. Petersburg University of the State 

Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia for 
students of the Ministry of Emergency Situations of Russia, whose 
job responsibilities include issues of social security for employees 
and their family members. It examines the support mechanisms in 
the EMERCOM system for family members of an employee in the 
event of the loss of a breadwinner.

Keywords: pension, loss of breadwinner, family members, being 
dependent, advanced training.
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Повышение социальной и пенсионной обеспеченности платформенных 
занятых в России и за рубежом

Зуева Ксения Андреевна,
cтарший преподаватель кафедры «Таможенное 
право и служебная деятельность», Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения
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Платформенная занятость сегодня представляет собой оказа-
ние услуг и выполнение работ физическими лицами при помо-
щи посредника –  цифровой платформы. Количество платформ 
увеличивается, соответственно, растет и число лиц, обеспе-
чивающих себя работой и доходами с их помощью. При этом 
остаются не урегулированными законодательством (урегули-
рованными фрагментарно) вопросы правовой регламентации 
труда лиц посредством платформенной занятости, вопросы 
распределения ответственности между платформами и лица-
ми, реализующими через них свою способность к труду, перед 
третьими лицами и другие вопросы. Поэтому при построении 
моделей соответствующих правовых механизмов очень важно 
выбрать наиболее эффективные правовые средства, способ-
ствующие как предоставлению определенных гарантий трудя-
щимся в рамках платформенной занятости, так и закреплению 
возможностей развития данного сектора экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, платформенная за-
нятость, цифровая платформа, самозанятость, гиг-работники, 
агрегаторы, трудовой договор.

Вопрос о наличии в работе лиц, занятых на циф-
ровых платформах, признаков трудовых отношений 
имеет особую актуальность, поскольку предостав-
ление основного комплекса мер правовой защиты 
связано именно со статусом наемного работника. 
Как отмечают эксперты МОТ, в различных странах 
используются разные подходы к классификации ра-
ботников платформ, нередко вытекающие из судеб-
ных решений, в частности: классификация работни-
ков платформ как наемных работников часто в за-
висимости от степени контроля со стороны плат-
формы; установление промежуточной категории 
работников с целью распространения на них мер 
охраны труда; установление де-факто промежуточ-
ной категории работников с целью предоставления 
им определенных пособий; отнесение работников 
платформ к категории независимых подрядчиков, 
часто исходя из степени их свободы определения 
графика работы и самостоятельности.

В связи с тем, что распространение платфор-
менной занятости затрагивает достаточно боль-
шое количество трудоспособных граждан, многие 
страны начали принимать законодательные меры 
для регулирования вопросов труда лиц, занятых 
на цифровых платформах и их дальнейшего соци-
ального обеспечения.

В целом, несмотря на активный запрос обще-
ства в части регулирования новых нетипичных для 
российского законодательства форм обществен-
ных отношений в сфере занятости и трудоустрой-
ства, попытки государства пока остаются недоста-
точными. Имплементация некоторых мировых тен-
денций в части регулирования новых форм занято-
сти должна осуществляться достаточно аккуратно, 
чтобы не потерять защитный потенциал трудового 
законодательства. С учетом того что для все более 
возрастающего числа работников в РФ единствен-
ной формой занятости становится нелегализован-
ная платформенная занятость, возрастает акту-
альность вопроса о социальном обеспечении та-
ких работников, который должен быть решен ком-
плексно, с участием представителей государства, 
бизнеса и самих работников.

Ю. В. Жильцова и Ю. И. Клепалова полагают, что 
трудовым законодательством могут быть урегули-
рованы отношения «платформы», которая будет 
выступать работодателем в отношении физиче-
ских лиц, не занимающихся предпринимательской 
деятельностью, имеющих социальные гарантии, 
на которых, как и на других работников, должны 
распространяться минимальные трудоправовые 
гарантии [1]. Т. Ю. Коршунова также предлагает 
признать интернет- платформу и исполнителя ра-
ботодателем и работником [2].
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Как указывает Л. А. Чиканова, «расширение 

круга общественных отношений, регулируемых 
трудовым законодательством, не может быть про-
извольным. Оно должно осуществляться путем 
проведения (использования) аналогии, т.е. выяв-
ления общих черт между трудовыми отношениями 
или отношениями, непосредственно связанными 
с ними, и общественными отношениями, не уре-
гулированными трудовым правом, но имеющими 
черты сходства с ними, что позволяло бы отграни-
чивать их от предметов других отраслей права» [7].

В условиях стремительно меняющихся рыноч-
ных механизмов и обостряющейся конкуренции 
значительно усиливаются противоречия между 
экономическими интересами работодателя и по-
требностями в социальной защите работника. 
Данная ситуация побуждает работодателей осу-
ществлять поиск новых рациональных форм оп-
тимизации расходов на заработную плату, стра-
ховые взносы и иные социальные обязательства 
[6]. Необходимо отметить, что современного рабо-
тодателя привлекает гибкие условия рынка труда, 
в рамках которых он может самостоятельно регу-
лировать численность работников с учетом потреб-
ностей производства без обращения к затратным 
и длительным административным процедурам.

Предлагаемым вариантом решения ситуации 
должно быть такое правовое регулирование, ко-
торое, с одной стороны, включало бы работников, 
состоящих в нетипичных формах занятости, в от-
ношения по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаях на производстве 
и в связи с профессиональными заболеваниями, 
с другой стороны, накладывало бы на субъекта, 
привлекающего физическое лицо по договору вы-
полнения работ или оказания услуг, определенные 
обязательства в части возмещения вреда жизни 
и здоровью, если их повреждение произошло в ре-
зультате исполнения договора.

Отметим, что в ряде государств уже принято 
и действует законодательство, которое включило 
платформенных занятых в систему социального 
и пенсионного обеспечения. Так, во Франции циф-
ровые платформы обязаны покрывать расходы 
самозанятых сотрудников на страхование от не-
счастных случаев. В Индонезии и Малайзии зако-
нодательство распространяет нормы социального 
обеспечения на самозанятых работников, что тре-
бует от цифровых платформ выплачивать пособия 
в связи с производственными травмами и смертью 
работников. В Ирландии на фоне борьбы с панде-
мией COVID-19 платформенным занятым стали 
предоставлять пособия по болезни всем работни-
кам, а в Финляндии и США –  пособия по безрабо-
тице незастрахованным самозанятым работникам 
[5]. В свою очередь, Директива ЕС 2019/1152 о про-
зрачных и предсказуемых условиях труда в Евро-
пейском союзе включила в сферу своего регули-
рования не только наемных работников, но и плат-
форменных занятых.

В настоящее время система государственно-
го страхового обеспечения работников цифровых 

платформ в РФ, наряду с социальными гарантиями, 
предоставляемыми самими платформами, испыты-
вает серьезные трудности: недостаточно внимания 
уделяется социальным и пенсионным льготам в от-
ношении платформенных занятых. Среди наибо-
лее востребованных, но не предлагаемых государ-
ством социальных гарантий можно выделить: пра-
во на ежегодный оплачиваемый отпуск, декретный 
отпуск, медицинскую страховку и выплаты в связи 
с травматизмом, которые доступны на данный мо-
мент лишь водителям и курьерам [5]. Также к ме-
нее актуальным, но отсутствующим предложениям 
со стороны государства можно отнести больничные 
листы и пенсионное обеспечение.

При создании нормативных правовых актов важ-
ным этапом является четкое определение структу-
ры финансирования социальных и пенсионных га-
рантий. Необходимо определить, кто именно будет 
нести ответственность за обеспечение этих гаран-
тий: государственные органы, местные власти или 
юридические лица. Прозрачность в финансирова-
нии позволит избежать неясностей и обеспечит ста-
бильность предоставляемых услуг гражданам.

Следующий аспект –  организация страхово-
го обеспечения. Важно решить, будет ли оно осу-
ществляться через государственные структуры, 
что обеспечит универсальность охвата, или через 
организации, что может способствовать большему 
выбору для граждан.

На уровне регулирования важно учитывать, что 
разные юрисдикции могут накладывать свои огра-
ничения на схему софинансирования. В этом кон-
тексте необходимо проводить диалог между плат-
формами и государственными органами для выра-
ботки единой стратегии, направленной на защиту 
работников и стимулирование инноваций в сфере 
цифровых услуг.

В России обязательное медицинское страхова-
ние является ключевым элементом государствен-
ного страхового обеспечения для работников плат-
форм. Цифровые платформы могут предложить 
дополнительные гарантии, которые востребованы 
для их сотрудников, но к которым они пока не име-
ют доступа.

Вопрос о том, должно ли страхование платфор-
менных занятых быть обязательным или добро-
вольным, заслуживает особого внимания. С одной 
стороны, установление обязательных гарантий су-
щественно повышает уровень защиты работни-
ков, однако данное решение сопряжено с рядом 
недостатков. Во-первых, оно, безусловно, увели-
чивает финансовую нагрузку как на самих заня-
тых, так и на цифровые платформы. Во-вторых, 
стоит учесть, что почти половина платформен-
ных работников в России имеет альтернативные 
источники дохода (совмещение работы на других 
платформах), где они могут получать определен-
ные социальные гарантии. В-третьих, такое обя-
зательное страхование игнорирует индивидуаль-
ные потребности, заставляя всех участников рын-
ка соответствовать единому стандарту. С другой 
стороны, полностью добровольное страхование, 
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не подразумевающее нормативных обязательств, 
дает возможность провайдерам услуг получить 
минимальную защиту [5], освобождая обе сторо-
ны от дополнительных финансовых затрат. Одна-
ко добровольное страхование также имеет свои 
недостатки. В условиях рынка, где конкуренция 
за клиентов становится все более жесткой, многие 
платформенные работники могут вовсе отказать-
ся от страхования, задаваясь вопросом, действи-
тельно ли им это необходимо. Это может привести 
к ситуации, когда работники окажутся незащищен-
ными в случае возникновения несчастного случая 
или болезни, что повысит их финансовые риски. 
Более того, отсутствие обязательства со стороны 
платформ может снизить уровень доверия к услу-
гам, предоставляемым на этих площадках. Вме-
сте с тем, государства могут рассмотреть возмож-
ность создания гибкой системы, которая бы соче-
тала обязательные элементы с возможностью ин-
дивидуального выбора, учитывая разнообразие 
потребностей различных категорий работников. 
Такой подход позволит сбалансировать интересы 
сторон и создать более устойчивую защиту для 
всех участников рынка.

Как обязательный, так и полностью добро-
вольный подход имеют значительные недостатки. 
В этой связи представляется целесообразным рас-
смотреть внедрение в России модели, при которой 
платформы несут следующие обязательства: пре-
доставлять работникам платформы возможность 
самостоятельно и по своему желанию приобретать 
необходимые страховые продукты непосредствен-
но через платформу; подробно информировать ра-
ботников о всех доступных страховых продуктах, 
разъяснять их назначение, а также последствия, 
которые могут возникнуть в случае отсутствия 
страхового покрытия [5].

Предоставление платформам возможности для 
своих сотрудников самостоятельно выбирать и по-
купать страховые продукты подразумевает наличие 
инфраструктуры, позволяющей легко и быстро осу-
ществлять этот процесс. Такой подход поможет ра-
ботникам платформ принимать обоснованные ре-
шения в вопросах своей социальной и пенсионной 
безопасности, в то время как компании обязуются 
создать все необходимое для приобретения этих 
продуктов. В первую очередь, это касается тех, кто 
сотрудничает непосредственно с платформами.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время 
несколько ведущих российских платформ полно-
стью обеспечивают такие социальные гарантии, 
как страхование от несчастных случаев и стра-
хование ответственности за свой счет (ООО «Ян-
декс»). В то же время менее крупные платформы 
не так часто способны полностью покрывать эти 
социальные гарантии, что делает подход с добро-
вольным софинансированием данных благ целесо-
образным [5]. Важным аспектом этого подхода яв-
ляется создание гибкой модели финансирования, 
которая позволит платформам адаптироваться 
к изменяющимся условиям рынка и законодатель-
ным требованиям. Например, внедрение дополни-

тельных программ добровольного софинансирова-
ния может повысить уровень доверия пользовате-
лей и привлечь новых участников. Платформы мо-
гут предложить различные варианты страхования, 
соответствующие потребностям их партнеров, что 
позволит создать более устойчивую экосистему.

Отметим, что такое распределение ответствен-
ности между платформами и их партнерами бу-
дет являться стимулом для повышения качества 
предоставляемых услуг. Малоизвестные платфор-
мы, имея возможность привлекать дополнитель-
ные средства, смогут улучшить условия работы 
для своих пользователей и повысить уровень их 
удовлетворенности. Это, в свою очередь, приведет 
к росту их конкурентоспособности на рынке. Такой 
подход открывает новые возможности для сотруд-
ничества со страховыми организациями, что может 
привести к созданию и реализации более выгод-
ных тарифов и программ. Установление партнер-
ских отношений и совместное формирование стра-
ховых продуктов помогут платформам обеспечить 
должный уровень защиты для своих сотрудников, 
не теряя при этом гибкость в рамках построения 
новой платформенной бизнес- модели.

С учетом того, что предлагаемый пакет соци-
альных и пенсионных гарантий для работников 
платформ является негосударственным и то, что 
приобретение страховых продуктов, накоплений 
на отпуск и участие в пенсионной программе осу-
ществляется на добровольной основе, доступ к та-
ким социальным и пенсионным льготам должен 
быть доступен как для граждан России, так и для 
иностранных граждан.

В странах ЕС отмечается тенденция по созда-
нию более определенных рамок для регулирования 
деятельности работников, занятых на цифровых 
платформ. Такие государства, как Испания и Фран-
ция, уже начали разрабатывать на законодатель-
ном уровне правовые нормы в целях защиты прав 
сотрудников, работающих через цифровые плат-
формы. Отметим, что в этих странах акцентируется 
внимание на предоставлении минимального набора 
социальных гарантий, таких как медицинское стра-
хование, осуществление пенсионных отчислений, 
что в значительной степени позволяет улучшить ус-
ловия труда и социальную защиту работников. Тем 
не данный аспект продолжает оставаться актуаль-
ным: многие платформы продолжают классифици-
ровать своих работников в качестве независимых 
подрядчиков, избегая обязательств, распространя-
емых в отношении наемных работников. Это приво-
дит к правовым пробелам и отсутствию социальной 
защиты для большинства лиц, которые полагаются 
на доходы, полученные в рамках платформенной 
экономики. Поэтому требуется принять более жест-
кие меры в данной сфере как на уровне отдельных 
государствах, так и на уровне международных орга-
низаций в целях гармонизации и унификации под-
ходов к регулированию платформенной занятости.

В настоящее время в Индии вопрос обеспече-
ния социальными гарантиями платформенных за-
нятых остается актуальным. Несмотря на то, что 
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Кодекс социального обеспечения создает право-
вую основу, его практическая реализация требу-
ет дальнейших преобразований. Важным момен-
том, урегулированным данным Кодексом, явля-
ется установление совместной ответственности 
различных участников –  центрального правитель-
ства, правительств штатов и самих цифровых 
платформ. Несмотря на то, что четкие механизмы 
по распределению этих обязанностей не установ-
лены, подразумевается, что все стороны отноше-
ний должны участвовать в социальном обеспече-
нии. В целом, Кодекс социального обеспечения 
представляет собой попытку адаптировать зако-
нодательство Индии к современным реалиям, про-
исходящим на рынке труда, способствуя формиро-
ванию более высокого уровня защиты работников 
в условиях цифровой среды. Отметим, что в Индии 
создан Национальный совета по социальной защи-
те неорганизованных рабочих. Это предполагает, 
что цифровые платформы, государственные орга-
ны и работники смогут сотрудничать по вопросам 
регулирования и защиты прав работников.

В США аналогичная ситуация: несмотря на на-
личие принятых законов, которые предназначены 
для защиты платформенных занятых (например, 
курьеров и водителей такси), правоприменение 
и судебная практика оказывают существенное 
влияние на разрешение споров и противоречий 
в сфере платформенной занятости. Поэтому тре-
буется формировать сбалансированную политику, 
которая будет учитывать интересы государства, 
платформенных занятых и цифровых платформ 
в целях обеспечения справедливых условий труда 
и социальной защиты всех работников.

В Италии в настоящее время действует Хартия 
основных прав цифровых работников в городском 
пространстве, принятие которой стало важнейшим 
шагом в сфере обеспечения и защиты прав курье-
ров и иных работников, осуществляющих свою де-
ятельность в рамках цифровых платформ. Такие 
работники, как правило, сталкиваются с неста-
бильностью и неопределенностью в рамках своей 
профессиональной деятельности, поэтому для та-
ких категорий занятых необходимо было устано-
вить минимальную почасовую оплату труда, ком-
пенсации за сверхурочную работу, а также соци-
альные гарантии. Данный акт не только зафикси-
ровал основные права и гарантии платформенных 
занятых, но и предоставил им возможность созда-
вать объединения (профсоюзы) с целью защиты 
своих прав в сфере труда.

В 2022 году были внесены изменения в законо-
дательство Южной Корее в сфере занятости. Со-
гласно данным изменениям платформенные заня-
тые и самозанятые совместно с цифровыми плат-
формами производят совместные взносы в рам-
ках страхования от несчастных случаев и в связи 
с безработицей. За цифровыми платформами бы-
ла закреплена обязанность по удержанию и ад-
министрированию определенных сумм с доходов 
исполнителей (платформенных занятых). Данным 
категориям работников был предоставлен доступ 

к основным страховым программам, направлен-
ным на их социальную защиту. Отметим, что циф-
ровые платформы, рассматриваемые в качестве 
работодателей, обязаны информировать своих 
сотрудников о возникновении и прекращении их 
правового статуса на платформах и распростране-
нии на них социальных гарантий, что соответству-
ет принципам прозрачности и установления ответ-
ственности в данной сфере отношений.

Таким образом, страхование от несчастных 
случаев и гражданская ответственность не толь-
ко защищают работников, но и повышают доверие 
клиентов к платформам. Пользовательский опыт 
становится более положительным, когда клиенты 
знают, что курьеры и водители застрахованы и мо-
гут рассчитывать на поддержку в сложных ситуа-
циях. Это формирует более здоровую экосистему 
как для работников, так и для потребителей услуг. 
Поэтому создание эффективных механизмов для 
интеграции платформенной занятости в систему 
социальной защиты и страхования становится все 
более актуальным. Платформы, стремясь сохра-
нить свою гибкость, ищут подходы, которые позво-
ляли бы обеспечить базовые социальные гарантии 
без значительных затрат или административных 
барьеров. Для этого важно разработать специаль-
ные схемы, адаптированные к особенностям рабо-
ты платформенных исполнителей. Отметим, что 
национальные власти и международные органи-
зации придают большое значение защите прав ра-
ботников в условиях новых форм занятости. В этом 
контексте возникает необходимость в разработке 
совместных инициатив, которые бы сочетали ин-
тересы всех участников- исполнителей, платформ 
и государственных структур. Действительно, пар-
тнерские модели софинансирования могут стать 
эффективным инструментом для обеспечения со-
циальных гарантий для платформенных работни-
ков (Германия, Дания, Япония). Это будет способ-
ствовать созданию сбалансированных решений, 
учитывающих интересы всех участников в рамках 
платформенной занятости [4]. Отметим, что созда-
ние корпоративных фондов для страхования раз-
личных рисков, включая временную нетрудоспо-
собность и безработицу, может стать эффектив-
ным способом обеспечения социальными гаранти-
ями платформенных работников. Такой подход по-
зволит аккумулировать средства и предоставлять 
доступ к ним при наступлении страховых случаев. 
Регулярные взносы сотрудников могут стать значи-
тельным вкладом в такие фонды, а наличие мини-
мального стажа работы с платформой обеспечит 
более долгосрочную ответственность как со сторо-
ны работодателя, так и со стороны работников. Что 
касается пенсионного страхования, то действи-
тельно, для его развития может потребоваться со-
здание государственно- частных механизмов, что 
позволит не только обеспечить стабильность пен-
сионных выплат, но и увеличить уровень пенсион-
ных накоплений работников платформ. Это может 
включать налоговые льготы для работников и ра-
ботодателей, а также создание стимулов для до-
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бровольного дополнительного пенсионного стра-
хования. Важным аспектом таких инициатив будет 
необходимость четкого регулирования и прозрач-
ности, чтобы защитить права работников и предот-
вратить возможные риски потери средств. Также 
стоит обратить внимание на необходимость обуча-
ющих программ для сотрудников, которые помогут 
им лучше понять механизмы работы фонда и важ-
ность накопления пенсионных средств.

Система государственного страхового обеспе-
чения работников цифровых платформ в России 
действительно сталкивается с рядом вызовов. Ос-
новные проблемы включают:
1. Недостаток законодательства: в России до сих 

пор нет четкого законодательства, регулирую-
щего права и обязанности работников цифро-
вых платформ. Это приводит к правовому ва-
кууму и неопределенности в отношении соци-
ального обеспечения.

2. Ограниченные социальные гарантии: мно-
гие платформы предлагают минимальные со-
циальные гарантии, что не всегда покрывает 
базовые потребности работников, особенно 
в случаях болезни, потери трудоспособности 
или увольнения [3].

3. Проблемы с пенсионными выплатами: плат-
форменные работники часто не могут рассчи-
тывать на полноценные пенсионные накопле-
ния, т.к. многие из них работают как самозаня-
тые или на условиях срочных контрактов, что 
усложняет начисление пенсионных взносов.

4. Отсутствие доступа к медицинскому страхова-
нию: многие работники цифровых платформ 
не могут получить доступ к медицинскому 
страхованию, что создает риски в случае забо-
левания или несчастного случая.

5. Неравномерное распределение льгот: в зави-
симости от платформы и страны, условия со-
циального обеспечения могут значительно 
различаться, что создает неравные условия 
для работников.

Для решения этих проблем необходимы ком-
плексные изменения как на уровне законодатель-
ства, так и внутри самих цифровых платформ. Это 
включает в себя разработку определенных норм, 
устанавливающих права и обязанности платфор-
менных занятых и цифровых работодателей, а так-
же гарантии на социальное и пенсионное обеспе-
чение, улучшение условий труда и доступа к меди-
цинскому обслуживанию.
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INCREASING SOCIAL AND PENSION SECURITY FOR 
PLATFORM EMPLOYEES IN RUSSIA AND ABROAD

Zueva K. А.
Far Eastern State Transport University

The Platform employment today is the provision of services and 
performance of work by individuals with the help of an intermedi-
ary –  a digital platform. The number of platforms is increasing, and 
accordingly, the number of people providing themselves with work 
and income with their help is also growing. At the same time, issues 
of legal regulation of the labor of individuals through platform em-
ployment, issues of distribution of responsibility between platforms 
and individuals realizing their ability to work through them, to third 
parties and other issues remain unregulated by legislation (regulat-
ed fragmentarily). Therefore, when constructing models of relevant 
legal mechanisms, it is very important to choose the most effective 
legal means that contribute to both the provision of certain guaran-
tees to workers within the framework of platform employment and 
the consolidation of opportunities for the development of this sector 
of the economy.

Keywords: digital economy, platform employment, digital platform, 
self-employment, gig workers, aggregators, employment contract.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные 
с особенностями правового режим отдельных видов цифро-
вых финансовых активов. Во-первых, автор уделяет внима-
ние отсутствию специального регулирования цифровых прав, 
удостоверяющих денежные требования, ввиду чего этот вид 
цифровых прав позволяет строить как простые договорные 
отношения, опосредующие заемные отношения, так и сложно 
структурированные сделки, являющиеся производными фи-
нансовыми инструментами. Во-вторых, автор рассматривает 
возможность заключения договора займа эмиссионных цен-
ных бумаг и сделки репо, посредством выпуска цифровых фи-
нансовых активов. В-третьих, в статье рассматривается осо-
бенности правового режима цифровых прав, удостоверяющих 
права из эмиссионных ценных бумаг и особенности субъект-
ного состава, связанного с выпуском таких ЦФА. В-четвертых, 
в статье анализируется юридические риски создания цифро-
вых компаний. В итоге статьи автор делает вывод о существен-
ной неоднородности различных видов цифровых финансовых 
активов, что существенно влияет на регулирование их обра-
щения.

Ключевые слова: цифровые права, цифровые финансовые 
активы, цифровые права, удостоверяющие денежные требова-
ния, цифровые права, удостоверяющие права из эмиссионных 
ценных бумаг, цифровые права, удостоверяющие акции непу-
бличного акционерного общества, цифровые права, удостове-
ряющие требование передать эмиссионные ценные бумаги.

Цифровые финансовые активы являются но-
вой формой существования имущественных тре-
бований. Праву хорошо известны документарная 
и бездокументарная предшественницы учета иму-
щественных требований, но в ввиду развития тех-
нологий, появилась новая –  с использованием тех-
нологии распределённого реестра, так называе-
мая цифровая. Очевидно, документарная и бездо-
кументарная формы существенно отличаются друг 
от друга, ввиду наличия вещи в первом случае, как 
способа удостоверения требований. Так, и третья 
цифровая форма привносит свои особенности 
в правовой режим имущественных требований, 
которые удостоверены с применением технологии 
распределенного реестра, которая позволяет са-
мостоятельно вносить записи об имущественных 
правах и совершать распорядительные сделки без 
посредника –  депозитария или реестродержателя, 
который осуществляет централизованный учет 
имущественных требований.

О цифровых правах, удостоверяющих денежные 
требования

Цифровые права, удостоверяющие денежные тре-
бования, названы в Законе о ЦФА в части 2 статьи 1 
в качестве цифровых финансовых активов. Поня-
тие денежного требования заложено в частности 
в пункте 1 статьи 307 ГК РФ, из которой следует, 
что в силу обязательства одно лицо (должник) обя-
зано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, в частности, уплатить день-
ги, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности.

Из этого определения следует, что денежные 
требования, во-первых, возникают в силу обяза-
тельства, то есть обязательственного отношения 
[1], во-вторых, принадлежат кредитору и, в-тре-
тьих, обращены к должнику [2]. При этом основа-
ния возникновения денежных обязательств ука-
заны в пункте 2 статьи 307 ГК РФ и статьи 3 ГК 
РФ, которые охватывают максимально широкий 
перечень обстоятельств, которые могут служить 
основанием возникновения обязательственных 
отношений: от договоров, деликтов, кондиции, ре-
шений органов власти до вообще любых действий 
лиц [3].

Рассмотрим сквозь призму Закона о ЦФА ме-
ханизм возникновения денежных требований, удо-
стоверенных ЦФА.

Решение о выпуске ЦФА является офертой обя-
зательственной сделки, условия которой опреде-
ляют содержание денежного требования, которое 
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удостоверяется ЦФА. Согласно части 2 статьи 2 
Закона о ЦФА вид и объем прав, которые удосто-
веряют выпускаемые цифровые финансовые акти-
вы, предусматриваются решением о выпуске ЦФА 
в соответствии с требованиями статьи 3 указанно-
го закона. При этом федеральное законодатель-
ство никак не ограничивает ни виды, ни объем де-
нежных требований, которые указываются в реше-
нии о выпуске ЦФА [4].

Таким образом, в настоящее время, ЦФА могут 
удостоверить de iure денежные требования, кото-
рые возникают на основании практически любых 
видов договорных обязательственных отношений 
(самым простым видом договора, который может 
быть заключён посредством выпуска ЦФА и ак-
цепта выпуска ЦФА является договор займа. При 
этом следует отметить, что возможен как беспро-
центный займ, так и договор займа, заключенный 
посредством выпуска облигаций.), условия кото-
рого описаны в решении о выпуске таких ЦФА [5]. 
На данный аспект этого вида ЦФА обратил вни-
мание Совета при Президенте РФ по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законо-
дательства в Экспертном заключение по проекту 
федерального закона N 419059–7 «О цифровых 
финансовых активах и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

Так, в пункте 3 указанного заключения Совет 
высказывает опасения о том, что законодатель 
не определил виды денежных требований, кото-
рые могу быть удостоверены цифровыми правами, 
а также рекомендует конкретизировать их виды, 
особенно, если это касается только заемных или 
кредитных отношений. Однако данная рекоменда-
ция не была учтена в итоговой редакции Закона 
о ЦФА.

Отдельно Совет подчеркивает проблему видов 
денежных требований ив зависимости от осно-
ваний их возникновения, так как денежные тре-
бования возникают не только в силу договоров, 
но и по другим, самым различным основаниям, 
вплоть до деликтов. Однако она снимается поло-
жением части 1 статьи 2 Закона ЦФА, устанавли-
вающей момент возникновения денежного требо-
вания, а именно с момента внесения записи в ин-
формационную систему. Таким образом, Закон 
о ЦФА, хоть и неявно, но все же обозначает, что 
требования возникают только на основании дого-
воров.

Рассмотрим порядок возникновения обяза-
тельственного правоотношения и денежных тре-
бований, удостоверенных ЦФА. Если в отноше-
нии оферты договора Закон о ЦФА прямо гово-
рит, что решение о выпуске является офертой 
(часть 9 статьи 3 Закона о ЦФА), то в отношении 
акцепта данной оферты Закон о ЦФА не уточня-
ет порядка, в котором он осуществляется. Ввиду 
чего необходимо руководствоваться общими по-
ложениями гражданского законодательства при 
определении видов и способов акцепта решения 
о выпуске ЦФА.

Вместе с тем необходимо отметить, что граж-
данское законодательство не устанавливает им-
перативного закрытого перечня способов заклю-
чения договора, ввиду чего акцепт решения о вы-
пуске ЦФА может быть совершен любым способом, 
который не противоречит требованиям и запретам, 
предусмотренным федеральным законодатель-
ством [6].

Кроме того, законодатель возлагает на опера-
тора, информационной системе которого осуще-
ствляется выпуск ЦФА (далее –  оператор), преду-
смотреть в своем договоре с пользователями (пра-
вилах информационной системы) порядок осу-
ществления выпуска ЦФА, что вполне может вклю-
чать особенности выражения акцепта и сообщения 
его эмитенту ЦФА.

Так, например, согласно пункту 10.22 оператор 
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» заявка 
на приобретение ЦФА является акцептом оферты 
эмитента ЦФА, а в соответствии с пунктом 10.23 
указанных правил сделка размещения считается 
заключенной между эмитентом ЦФА и первым об-
ладателем ЦФА с момента направления соответ-
ствующей заявки на приобретение.

Немного другой порядок указан в п. 2.7 пра-
вил оператор ООО «Лайтхаус», а именно: заявка 
на приобретение ЦФА при выпуске может быть по-
дана в отношении всего объема выпуска либо его 
части. Приобретение ЦФА соответствующего вы-
пуска осуществляется первым обладателем ЦФА, 
подписавшим своей УКЭП Заявку на приобрете-
ние ЦФА.

Таким образом, законодатель предоставляет 
широкую свободу по установлению механизма за-
ключения обязательственной сделки по выпуску 
ЦФА операторы, которые детально указывают этот 
механизм в правилах, ввиду отсутствия специаль-
ных указаний на уровне федерального законода-
тельства.

Перейдём теперь от порядка заключения осно-
вания возникновения ЦФА к моменту возникнове-
ния ЦФА, удостоверяющего денежное требование. 
Так, часть 1 статьи 2 Закона о ЦФА устанавлива-
ет момент возникновения денежных требований 
у кредитора (первого обладателя ЦФА), а именно 
с момента внесения записи о зачислении ЦФА та-
кому обладателю.

Ввиду того, что согласно части 3 статьи 2 Зако-
на о ЦФА записи о зачислении ЦФА первому обла-
дателю ЦФА вносятся их эмитентом, разумно пред-
положить, что указанная распорядительная сделка 
является односторонней и совершается эмитентом 
ЦФА [7].

Вместе с этим, допустимо «автоматическое» 
совершение распорядительной сделки, если это 
отдельное указано в решении о выпуске ЦФА 
(пункт 9 части 1 статьи 3 закона о ЦФА) и преду-
смотрено правилами оператора (часть 2 статьи 4 
и пункт 3 и 6 части 3 статьи 5 Закона о ЦФА).

Такой способ совершения распорядительных 
сделок предусмотрен, например, в правилах опе-
ратора НКО АО «НРД» в пункте 14.7 своих пра-



153

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
вил, а именно зачисление ЦФА при выпуске осу-
ществляется путем применения смарт- контракта, 
инициированного эмитентом и связанного с соот-
ветствующим решением о выпуске и не требует 
дополнительного волеизъявления со стороны эми-
тента и первого обладателя ЦФА.

Рассмотрим теперь потенциальную структуру 
ЦФА, удостоверяющих денежные требования. Так, 
Закон о ЦФА, в частности статья 2 и 3, посвящен-
ные выпуску ЦФА не устанавливают ограничений 
для того, чтобы одним решением о выпуске ЦФА 
предусмотреть, например, продажу как одного 
ЦФА, удостоверяющего право обладателя потре-
бовать от эмитента ЦФА денежную сумму и про-
центы за пользование предоставленным деньга-
ми, так и нескольких ЦФА, каждое из которых бу-
дет удостоверять право обладателя ЦФА к эмитен-
ту в предусмотренном в решении о выпуске ЦФА 
срок требовать от эмитента ЦФА его номинальной 
стоимости или иного имущественного эквивален-
та, при этом такие ЦФА в рамках одного выпуска 
могут иметь равные объем и сроки осуществления 
прав [8].

Представляется, что деление денежных требо-
ваний, удостоверенных ЦФА, допускается вплоть 
до 1 копейки, что является минимальной единицей 
измерения денежного долга. При этом возмож-
ность отчуждения части денежного требования, 
удостоверенного ЦФА, должна быть установлена 
в решении о выпуске ЦФА, так как по общему пра-
вилу считается, что цессия денежных требований, 
то есть распоряжение ЦФА, осуществляется в пол-
ном объеме согласно части 1 стать 385 ГК РФ.

О цифровых правах, удостоверяющих 
требование передать эмиссионные ценные 
бумаги

Данный вид ЦФА требует отдельного подробно-
го рассмотрения, так как вид обязательственных 
требований, содержанием которых является пре-
доставление эмиссионных ценных бумаг (далее –  
ЭЦБ) включает в себя ряд разнородных отношений, 
некоторые из которых прямо предусмотрены феде-
ральным законодательством.

Самым простым случаем является договор 
купли- продажи ЭЦБ, который заключен посред-
ством выпуска таких ЦФА, то есть фактически 
это просто заключение договора присоединения 
купли- продажи ЭЦБ в цифровой форме. Данный 
договор является договор присоединения, так как 
все его условия содержаться в решении о выпуске 
ЦФА, которые акцептуются покупателем посред-
ством направления заявки на покупку таких ЦФА 
[9].

При этом следует отметить, что исполнение 
данного договора будет происходить посредством 
распорядительной сделки, то есть передачи ЭЦБ 
покупателю (обладателю ЦФА), так как ЦФА удо-
стоверяет лишь требование предать ЭЦБ, при этом 
часть 2 статьи 12 закона о ЦФА устанавливает тре-
бования к решению о выпуске ЦФА указать срок 

или событие, до наступления которого обязанно-
сти по передачи ЭЦБ должна быть исполнена [10].

Другим случаем, который также лежит на по-
верхности является договор займа, выданный 
в ценных бумагах, который заключён посредством 
выпуска таких ЦФА, так как согласно пункта 1 
статьи 807 ГК РФ предметом займа могут быть 
не только деньги, но и ценные бумаги.

При этом следует отметить, что займ ценных бу-
маг выданный в виде облигаций также допускается 
ГК РФ, и представляет из себя институт близкий 
по своей правовой природе к депозитарной рас-
писке, что следует из подпункта 13 пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» (далее –  Закона о РЦБ). 
Данная ситуация реализуется, если в решении 
о выпуске ЦФА, указано, во-первых, что выпуска-
ется несколько ЦФА, во-вторых, каждое ЦФА удо-
стоверяет право требования передачи ЭЦБ [11].

Другим отдельным видом правовых отношений, 
которые напрашиваются, является выпуск депози-
тарных расписок, связанных с выпуском прав тре-
бовать передачи ЭЦБ, которые были выпущены 
в иностранной юрисдикции.

Также представляется допустимым заключение 
производных финансовых инструментов посред-
ством выпуска ЦФА, удостоверяющих право тре-
бования передачи ЭЦБ, что следует из подпункта 
23 пункта 1 статьи 2 Закона о РЦБ [12].

При этом законодатель возлагает на операто-
ра выпуска ЦФА обязанность предоставить доступ 
приобретателям ЦФА, которые удостоверяют пра-
во требовать ЭЦБ, к решению о выпуске соответ-
ствующих ЭЦБ, а также к сведениям о наличии 
преимущественного права их приобретения и по-
рядке осуществления такого права (часть 5 ста-
тьи 12 Закона о ЦФА).

В момент погашения ЦФА у владельца ЦФА 
появляется право требовать передачи ЭЦБ, при 
этом эмитент ЦФА может уклоняться от исполне-
ния принятых на себя обязательств по передаче 
прав на ЭЦБ в добровольном порядке.

По общему правилу передача прав на бездоку-
ментарные ценные бумаги приобретателю осуще-
ствляется посредством списания бездокументар-
ных ценных бумаг со счета лица, совершившего их 
отчуждение, и зачисления их на счет приобретате-
ля на основании распоряжения лица, совершивше-
го отчуждение (часть 1 статьи 149.2 ГК РФ).

В силу пункта 4 статьи 149.2 ГК РФ при уклоне-
нии лица, совершившего отчуждение, от предостав-
ления лицу, осуществляющему учет прав на бездо-
кументарные ценные бумаги (далее –  «Держатель 
реестра»), распоряжения о проведении операции 
по счету приобретатель вправе требовать в судеб-
ном порядке внесения записей о переходе прав 
на ценные бумаги на условиях, предусмотренных 
договором с лицом, совершающим отчуждения.

Однако использование судебного порядка вне-
сения записи существенно усложнит реализацию 
прав из ЦФА инвесторами, особенно в случае мно-
жественности владельцев ЦФА.
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При этом согласно пункту 1 статьи 149.2 ГК РФ 
законом или договором правообладателя с Держа-
телем реестра, могут быть предусмотрены иные 
основания и условия списания ценных бумаг и их 
зачисления, в том числе возможность списания 
ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуж-
дение, без представления его распоряжения.

Глава 3 Положения Банка России от 29.06.2022 
№ 799-П «Об открытии и ведении держателем 
реестра владельцев ценных бумаг лицевых сче-
тов и счетов, не предназначенных для учета прав 
на ценные бумаги» также не ограничивает реги-
страцию перехода только распоряжением право-
обладателя.

Таким образом, возможны иные основания для 
регистрации Держателем реестра перехода прав, 
установленные договором Держателя реестра 
и правообладателя ЭЦБ.

В этой связи необходимо установить, что в ка-
честве такого иного основания по смыслу пункта 1 
статьи 149.2 ГК РФ выступать формализованное 
уведомление, исходящее от оператора выпуска 
ЦФА, а порядок внесения по счетам депо и лице-
вым счетам записей о списании ЭЦБ предусмотрен 
нормативными актами Банка России, например, 
Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-
П «О порядке открытия и ведения депозитариями 
счетов депо и иных счетов» и Положение Банка 
России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ве-
дении держателем реестра владельцев ценных бу-
маг лицевых счетов и счетов, не предназначенных 
для учета прав на ценные бумаги» соответственно.

Как представляется для реализации автома-
тического механизма исполнений обязательств 
по ЦФА достаточно закрепление такого иного ос-
нования в правилах ведения реестра владельцев 
ценных бумаг и договоре, заключенном между 
эмитентом ЦФА и Держателем реестра.

При этом следует обратить внимание, что дро-
бление ЦФА, удостоверяющих требование переда-
чи ЭЦБ, то есть разделение требования передачи 
ЭЦБ, допустимо вплоть до одной ЭЦБ, то есть од-
ного требования, удостоверенного ЭЦБ [13].

О низковолатильных цифровых валютах и ЦФА, 
удостоверяющих денежные требования или 
требования передать ЭЦБ

В экономике и бытовом лексиконе, и, к сожалению, 
иногда, в юридической литературе, используется 
термин «стейблкоин» для обозначения имущества, 
выпуск, учёт и обращение которого осуществляет-
ся в информационной системе на основе распре-
делённого реестра, рыночная котировка которых 
является «стабильной» и коррелирует с котировка-
ми драгоценных металлов или курсом фиатной ва-
люты. Однако относительно постоянная стоимость 
конкретного имущественного требования, которые 
удостоверены с помощью токенов (цифровых прав), 
может быть реализовано посредством различных 
юридических конструкций.

Во-первых, самым простым случаем может яв-
ляется предоставление обеспечения по денежным 
требованиям, удостоверенным токеном (цифро-
вым правом), со стороны самого эмитента. Эми-
тент, может, например, обеспечить одни денежные 
требования за счет денежных требований к дру-
гому третьему лицу (например, разместив деньги 
в банке на залоговых счетах). Очевидны также слу-
чаи предоставления обеспечения эмитентов в ви-
де залога части или всего его имущества.

Во-вторых, денежные требования, которые удо-
стоверены токенами (цифровыми правами), могут 
быть обеспечены третьим лицом, которое готово 
предоставить обеспечение (например, залог треть-
его лица, гарантия, поручительство) [14].

Таким образом, можно сделать вывод, что то-
кен удостоверяет не только денежное требование 
к эмитенту, но и обязательственное (гарантия, по-
ручительство) или вещное (залог) имущественное 
право [15].

В-третьих, часто «стейблкойнами» называют 
вовсе не денежные требования, а абсолютные 
права (часто право собственности поклажедате-
ля), на имущество, которое находится у храните-
ля. Близкая к указанной правовой модели являет-
ся ситуация, в которой токены (цифровые права) 
удостоверяют обязательственные права требова-
ния передать вещь, находящуюся у хранителя [16].

Возможен ли выпуск таких «стейблкоинов» 
по российскому праву? В настоящее время пре-
пятствий на уровне федеральных законов не ус-
матривается. Во-первых, из Закона о ЦФА не сле-
дует, что информационные системы, организован-
ные по принцам распределённого реестра обяза-
тельно должны быть закрытыми, таким образом, 
гипотетически возможна ситуация, в которой опе-
ратор создаст открытый распределённый реестр, 
к которому будет присоединяться неограниченное 
количество узлов.

Во-вторых, Закон о ЦФА прямо указывает о том, 
что виды обеспечения и лица, предоставляющие 
его, должны быть указаны в решении о выпуске 
ЦФА. Одновременно с этим виды денежных требо-
ваний, которые могут быть удостоверены посред-
ством ЦФА не конкретизированы (о чем упомина-
лось выше) [17].

Отдельно следует упомянуть, что, так называ-
емые «алгоритмические стейблкоины» по своей 
правовой природе близки к цифровым валютам, 
так как они удостоверяют некоторое абсолютное 
имущественное право, не привязанное к телесно-
му объекту (вещи). К этому же классу объектов 
права автор относит и цифровые валюты, которые 
с помощью алгоритмов обеспечены другими циф-
ровыми валютами.
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ON THE FEATURES OF THE LEGAL REGIME OF 
VARIOUS TYPES OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS AND 
HYBRID DIGITAL RIGHTS

Iontsev M. A.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
Center for Legal Support for Digitalization in the Financial Market (as a 
Directorate) of the Legal Department

The article addresses topical issues related to the peculiarities of 
the legal regime of certain types of digital financial assets. First, the 
author pays attention to the absence of special regulation of tokens 
certifying monetary claims, due to which this type of tokens allows 
to build both simple contractual relations, mediating debt relations, 
and complex structured transactions, being derivative financial in-
struments. Secondly, the author considers the possibility of enter-
ing into a loan agreement for issuance securities and a repo trans-
action, through the issuance of digital financial assets. Thirdly, the 
article considers the peculiarities of the legal regime of tokens certi-
fying the rights from issuance securities and the peculiarities of the 
subject composition related to the issuance of such digital financial 
assets. Fourth, the article analyzes the legal risks of creating digital 
companies. As a result of the article, the author concludes that vari-
ous types of digital financial assets are significantly heterogeneous, 
which significantly affects the regulation of their circulation.

Keywords: tokens, digital financial assets, tokens certifying mone-
tary claims, tokens certifying rights from issuance securities, tokens 
certifying shares of a non-public joint stock company, tokens certify-
ing the requirement to transfer issuance securities.
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Статья посвящена теме правового регулирования обществен-
ных отношений в сфере эмиссии и обращения цифровых фи-
нансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале 
акционерного общества, а также оценке их роли, в том числе 
в достижении целей устойчивого развития. Цель. Выявить клю-
чевые недостатки и противоречия действующего нормативно- 
правового регулирования акций, выпущенных в виде цифро-
вых финансовых активов, а также акционерных обществ, чей 
уставный капитал они составляют. Результаты. Проанализиро-
ваны актуальные подходы к определению правовой природы 
акций, выпущенных в виде цифровых финансовых активов. 
Дана оценка особенностям их роли, правового регулирования 
и перспектив применения исследуемого правового механизма 
для достижения целей устойчивого развития. Выводы. С уче-
том выявленных в законодательстве Российской Федерации 
противоречий, не представляется возможным однозначно 
охарактеризовать акции, выпущенные в виде цифровых фи-
нансовых активов, ни как полноценный (sui generis) цифровой 
финансовый актив, ни как ценную бумагу. Между тем, пред-
лагается расценивать такие акции в качестве новой формы 
акций, наравне с документарными и бездокументарными. Так-
же особое внимание уделено отражению правовой природы 
таких акций на правовом положении акционерных обществ, 
чей уставный капитал они составляют –  невозможности при-
обретения ими публичного статуса и осуществления выпуска 
эмиссионных ценных бумаг.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, акции, 
устойчивое развитие, финансовые инструменты, финансовые 
технологии, цифровые права, ценные бумаги.

На протяжении всего периода развития граж-
данского права, общество, начиная с древних вре-
мен, многократно выделяло новые объекты граж-
данских прав и пересматривало подходы к их удо-
стоверению, а также регулированию их перехода. 
Ретроспективным примером, иллюстрирующим 
общую тенденцию вышеописанного процесса, мо-
жет послужить период становления дифферен-
циации права собственности в Римской империи 
на квиритское право собственности и преторское 
(бонитарное) право собственности, и дальнейшее 
угасание этой традиции. В то же время, как пред-
ставляется, с ходом времени причины и основные 
принципы развития этого института, как и права 
в целом, оставались и остаются неизменными. Си-
лы, побуждающие к прогрессу римскую правовую 
традицию не утратили своей актуальности и по сей 
день –  «старый патриархальный строй рушится, 
примитивное натуральное хозяйство заменяется 
сложными экономическими отношениями, унас-
ледованные от древности социальные перегород-
ки стесняют» [1, с. 12] –  так писал о предпосылках 
к становлению римского права А. И. Покровский, 
и в сущности совершенно аналогичный принцип 
лёг в основу генезиса сперва правового регули-
рования бездокументарных ценных бумаг, а позд-
нее и регулирования цифровых прав (далее также 
ЦФА), как в Российской Федерации, так и за рубе-
жом –  «сложные экономические отношения» сме-
нились ещё более сложными, стали обременены 
дополнительными целями и ролями [2, с. 7–15].

Тем не менее, в правопорядках разных госу-
дарств совершенно по-разному были отражены со-
временные экономические тенденции в части воз-
никновения и развития новых финансовых техно-
логий, цифровых финансовых активов. Так, как от-
мечают отечественные исследователи, сложилось 
несколько подходов: «первый подход –  это при-
менение к регулированию токенов- ценных бумаг 
действующего законодательства о ценных бума-
гах. Например, такой подход реализован в США». 
[3, с. 177]. «Однако с 2019 г. в ряде стран, особенно 
европейских, стал зарождаться новый способ ре-
гулирования токенов- ценных бумаг / финансовых 
инструментов –  создание специального порядка 
выпуска, хранения и передачи таких финансовых 
активов с применением DLT-технологий (второй 
подход)» [3, с. 178].

Приверженность российского законодателя 
второму подходу, ориентированному на формиро-
вание sui generis для цифровых финансовых ак-
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тивов, оставалась в общем своем контуре неиз-
менной и повлекла за собой сперва возникновение 
в 2018 году законопроекта № 419059–7 «О циф-
ровых финансовых активах», а после и принятие 
Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее –  
Закон № 259-ФЗ).

Уже ко второму чтению, в текст Законопроекта 
№ 419059–7 была включена статья 13, призванная 
регулировать особенности выпуска и обращения 
цифровых финансовых активов, удостоверяющих 
права участия в капитале акционерного общества, 
которые по тексту вышеуказанной статьи также 
именуются как «акции публичного акционерного 
общества, выпущенные в виде цифровых финан-
совых активов» (в контексте установления запрета 
на их выпуск, пункт 1 статьи 13 Закона № 259-ФЗ) 
и «акции непубличного акционерного общества 
в виде цифровых финансовых активов» (пункт 2 
статьи 13 Закона № 259-ФЗ).

Как представляется, уже само по себе подобное 
отождествление ЦФА с акциями является несколь-
ко «вольным» для правопорядка, недвусмыслен-
но разграничивающего ЦФА с ценными бумагами, 
и, как следствие, порождает целую группу юриди-
ческих, юридико- технических и методологических 
проблем, которые видится необходимым осветить 
в рамках настоящего исследования, как и перспек-
тивы развития изучаемого объекта гражданских 
прав. Истоки этой необходимости представляются 
истинно бездонными, так как аккумулируют в се-
бе совокупность всех причин, по которым возни-
кает тот или иной новый финансовый инструмент 
или финансовая технология, а именно –  актуаль-
ные, либо же видимые в ближайшей перспекти-
ве, потребности участников рынка. В данном слу-
чае потребности, удовлетворяемые укреплением 
позиций рынка ЦФА, вполне могут быть раскрыты 
через явные преимущества таких активов. Напри-
мер, С. В. Харинов и В. В. Иванов относят к тако-
вым: «удобство эмиссии, обращения и расчетов, 
снижение издержек, увеличение доходности» [4, 
с. 10]. Помимо этого учеными также отмечается 
особая роль технологии распределенного реестра 
[5, с. 8], способной обеспечить столь необходимую 
финансовому рынку открытость, публичность.

Не следует игнорировать и ту особенность, что 
все вышеперечисленные преимущества облада-
ют значительным потенциалом поспособствовать 
достижению ключевых целей устойчивого разви-
тия в целом, и Российской Федерации в частно-
сти. Так, ни для кого не секрет, что автоматизация 
большинства процедур и их перевод в цифровое 
пространство способны:
– существенно сократить долю бумажного доку-

ментооборота;
– ускорить процедуры выпуска (эмиссии) новых 

видов активов, что выгодно выделяет их на фо-
не ценных бумаг (вплоть до возможной автома-
тизации процедуры);

– обеспечить условия быстрого и «открытого» 
обращения новых видов активов, сокращая со-
путствующие издержки как для получателей 
инвестиций, так и для инвесторов;

– сохранить и расширить возможности форми-
рования «гибких» условий их выпуска (вклю-
чая, но не ограничиваясь: особые сроки пога-
шения, обращения (в том числе Lock up), раз-
личные способы обеспечения исполнения обя-
зательств, вариативные условия размещения 
(в том числе зависимость цены размещения 
от даты размещения, или даже перспектива 
установления преимущественного права при-
обретения выпусков (дополнительных выпу-
сков) таких активов, удостоверяющих корпора-
тивные права (или же конвертируемых в акти-
вы, которые удостоверяют корпоративные пра-
ва) заинтересованными лицами, в том числе 
муниципальными и (или) государственными уч-
реждениями, общественными организациями, 
фондами) и т.д.).
Притом тенденция к привлечению денежных 

средств на проекты устойчивого развития с ис-
пользованием ЦФА в 2024 году уже начала про-
слеживаться, так 26 марта 2024 года в информаци-
онной системе ООО «Атомайз» состоялся выпуск 
ЦФА эмитента ООО «Сибирское стекло», и несмо-
тря на то, что Решение об их выпуске от 18 мар-
та 2024 года не содержало указаний на исполь-
зование привлекаемых денежных средств на цели 
устойчивого развития, публично заявлялось, что 
денежные средства от их размещения были на-
правлены на увеличение закупок стекольных от-
ходов [6]. Позднее, c 16 по 19 июля того же года 
в России состоялось размещение ЦФА устойчи-
вого развития, выпущенных компанией ООО «ЛЕ-
ГЕНДА» (Решение о выпуске цифровых финан-
совых активов устойчивого развития (право де-
нежного требования) № LEG-1-DT-012026–00001, 
ООО «ЛЕГЕНДА»), в отношении которых агент-
ством «Эксперт РА» было выражено независимое 
мнение о их соответствии принципам устойчивого 
развития [7]. В рамках этого выпуска привлечен-
ные денежные средства должны быть направлены 
на частичное рефинансирование ранее понесен-
ных затрат на строительство энергоэффективных 
жилых многоквартирных домов, общей площадью 
302 657 м2.

Вкупе же с известными паттернами корпо-
ративного управления и наращивании их ESG-
ориентированности, цифровые финансовые ак-
тивы, удостоверяющие права участия в капитале 
акционерного общества, также могли бы принять 
на себя роль одного из ключевых инструментов, 
способных обеспечить достижение целей компо-
нента G (Corporate Governance; перевод: корпо-
ративное управление), особенно в пределах фак-
торов: раскрытия информации, структуры управ-
ления, концентрации акционерной собственности 
и выявления независимости членов советов дирек-
торов (так как аффилированность в перспективе 
может выявляться в автоматическом режиме, бла-
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годаря особенностям технологии распределенно-
го реестра). В свою очередь упомянутые факто-
ры зачастую выступают одними из основных оце-
ниваемых показателей, отражающих состояние 
компонента G (например, по Методологии присво-
ения ESG-рейтингов и согласно Принципам при-
своения ESG-рейтингов нефинансовым компани-
ям, утвержденных Методологическим комитетом 
АКРА (АО) 22 марта 2024 г.).

В то же время невозможно не отметить, что со-
здание условий, в которых юридическая возмож-
ность выпуска (эмиссии) конкретного нового объ-
екта гражданских прав установлена законом, од-
нако фактическая возможность его выпуска (эмис-
сии) –  отсутствует, видится иррациональным. Так, 
Банк России, отвечая на обращение автора, отме-
чал следующее: «В настоящее время отсутствуют 
операторы информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск ЦФА, правила которых 
предусматривают возможность выпуска указанных 
в Обращении ЦФА (прим. автора: имеются в ви-
ду цифровые финансовые активы, удостоверяю-
щие права участия в капитале акционерного об-
щества). Таким образом, выпуск таких ЦФА в на-
стоящее время не представляется возможным» [8]. 
Формирование такого рода правопорядка словно 
возвращает нас к давно утратившим свой пыл спо-
рам о «неограниченной проницательности чистого 
мышления» [9, 250], вынуждая выстраивать пред-
положения о том, как же именно должны на прак-
тике «работать» акции, выпущенные в виде циф-
ровых финансовых активов –  в итоге же любое 
практико- ориентированное исследование объекта 
такого рода неизбежно столкнется с недостатком 
эмпирической базы, однако, изучить его в огра-
ниченных теоретических очертаниях всё же пред-
ставляется возможным.

Так, первым, на что следует обратить внимание 
является само условие о том, что правила опера-
торов информационных систем, в которых осуще-
ствляется выпуск ЦФА, обязательно должны пред-
усматривать возможность выпуска отдельных ви-
дов ЦФА (в данном случае, акций в виде ЦФА), 
которое следует из системного толкования норм 
частей 3 и 4 статьи 5 и части 3 статьи 13 Закона 
№ 259-ФЗ. С одной стороны, такой подход способ-
ствует усилению контроля за выпуском и обраще-
нием ЦФА, тем самым обеспечивая дополнитель-
ную защиту прав инвесторов и снижая риски фи-
нансовой стабильности, так как правила информа-
ционной системы должны быть согласованы с Бан-
ком России (часть 1 статьи 7 Закона № 259-ФЗ), 
с другой стороны этот же подход может порождать 
ситуации неопределенности в условиях, когда ин-
формационная система вносит изменения в пра-
вила информационной системы, прекращает свою 
деятельность и (или) исключается из реестра опе-
раторов информационных систем по иным осно-
ваниям.

В частности, согласно части 10 статьи 7 Зако-
на № 259-ФЗ, оператор информационной систе-
мы, исключенный из реестра операторов инфор-

мационных систем, обязан обеспечить передачу 
хранящейся в информационной системе сводной 
информации о лицах, выпустивших цифровые фи-
нансовые активы, а также об обладателях цифро-
вых финансовых активов, выпущенных в информа-
ционной системе, и принадлежащих им цифровых 
финансовых активах оператору иной информа-
ционной системы в порядке, установленном нор-
мативным актом Банка России –  однако как быть 
в ситуации, если другого оператора информацион-
ной системы, чьи правила допускают выпуск и об-
ращение соответствующего вида ЦФА, выпущен-
ного на прекращающей свою деятельность инфор-
мационной системе, попросту нет? Такая ситуация 
фактически может заблокировать, например, воз-
можность непубличного акционерного общества, 
чьи акции выпущены в виде ЦФА, осуществлять 
их дополнительную эмиссию и тем самым привле-
кать дополнительные инвестиции, может ограни-
чить оборотоспособности таких акций и даже «за-
переть» участников в обществе по формально- 
юридическим основаниям: в связи с невозможно-
стью произвести операции с такими ЦФА.

Ещё одной, куда более фундаментальной, те-
оретической проблемой видится идентификация 
правовой природы акций, выпущенных в виде циф-
ровых финансовых активов. Как уже было отмече-
но ранее, в статье 13 Закона № 259-ФЗ под акци-
ями, выпущенными в виде цифровых финансовых 
активов, понимаются цифровые финансовые акти-
вы, удостоверяющие права участия в капитале ак-
ционерного общества. То есть два вышеназванных 
понятия призваны обозначать один и тот же объект 
гражданских прав, что определенно требует как 
минимум дополнительных разъяснений со сторо-
ны законодателя и регулирующих органов в силу 
следующего противоречия.

Так, содержание понятия «акция» раскрывает-
ся в подпункте 10 пункта 1 статьи 2 Федерально-
го закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» (далее –  Закон № 39-ФЗ) –  ей является 
«эмиссионная ценная бумага, закрепляющая пра-
ва ее владельца (акционера) на получение части 
прибыли акционерного общества в виде дивиден-
дов, на участие в управлении акционерными обще-
ством и на части имущества, оставшегося после 
его ликвидации». Эта же дефиниция соотносится 
с пунктом 2 статьи 142 ГК РФ: «ценными бумагами 
являются акция, вексель, закладная…».

Одновременно с этим абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 25 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –  
Закон № 208-ФЗ) в редакции Закона № 259-ФЗ 
установлено следующее «Все акции общества яв-
ляются бездокументарными. Акции непубличного 
общества могут быть выпущены в виде цифро-
вых финансовых активов с учетом особенностей 
и условий, определенных Законом № 259-ФЗ». 
При ближайшем формально- юридическом рассмо-
трении содержания процитированной выше нормы 
на самом деле не столь однозначно –  являются ли 
эти два правила взаимоисключающими? С одной 
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стороны совершенно очевидно, что характеристи-
ка «бездокументарные» в контексте данной нормы 
должна относиться исключительно к акциям, яв-
ляющимся ценными бумагами, однако сохранение 
этой фразы –  «Все акции общества являются без-
документарными» –  в предшествующей редакции, 
без каких-либо изъятий или явных исключений, 
фактически породило последовательное противо-
речие внутри нормы права, так как из части 2 ста-
тьи 1 Закона № 259-ФЗ однозначно следует, что 
цифровыми финансовыми активами признаются 
исключительно цифровые права (статья 141.1 ГК 
РФ), представляющие собой, по смыслу статьи 128 
ГК РФ, отдельный объект гражданских прав, уда-
ленный по своей правовой природе как от доку-
ментарных, так и от бездокументарных ценных бу-
маг.

Следующим проявлением обозначенного про-
тиворечия выступает процедура возникновения 
прав на акции в виде цифровых финансовых ак-
тивов. Так, ранее по тексту настоящего исследо-
вания автором не единожды употреблялся термин 
«эмиссия» по отношению к акциям в виде цифро-
вых финансовых активов, что на первый взгляд со-
вершенно противоречит толкованию в системной 
взаимосвязи норм статьей 1 и 2 Закона № 259-ФЗ: 
из них однозначно следует, что цифровые финан-
совые активы исключительно выпускаются. Одна-
ко, как явно следует из части 3 статьи 13 Закона 
№ 259-ФЗ, и у этого правила есть неожиданное 
исключение, согласно которому «эмиссия акций 
непубличного акционерного общества в виде циф-
ровых финансовых активов осуществляется в со-
ответствии с Законом № 39-ФЗ», с учетом неко-
торых особенностей. Таким образом, закон фор-
мально провозглашает очередной специфичный 
парадокс: цифровые финансовые активы –  выпу-
скаются, а в отношении акций в виде цифровых 
финансовых активов –  осуществляется эмиссия.

Также следует обратить внимание на то, что пун-
ктом 9 части 3 статьи 5 Закона № 259-ФЗ установ-
лено, что правила информационной системы, в ко-
торой осуществляется выпуск цифровых финансо-
вых активов должны содержать «правила ведения 
реестра владельцев ценных бумаг в информа-
ционной системе, в том числе сроки осуществле-
ния операций в реестре владельцев ценных бумаг, 
в случае, если оператор информационной системы 
осуществляет учет прав на акции непубличного ак-
ционерного общества, осуществляющего выпуск 
цифровых финансовых активов, удостоверяющих 
права участия в капитале этого непубличного ак-
ционерного общества».

По вышеупомянутому мнению Банка России, из-
ложенному в Письме от 27.12.2024 № 34–7–2/4699, 
цифровыми финансовыми активами признаются 
цифровые права, включающие в том числе пра-
ва участия в капитале непубличного акционерно-
го общества, которые предусмотрены решением 
о выпуске ЦФА в порядке, установленном Законом 
№ 259-ФЗ…». Из этого следует явное и однознач-
ное разграничение акций в виде цифровых финан-

совых активов и всех прочих акций, являющихся 
ценными бумагами. Принцип, заложенный в ука-
занном подходе, видится вполне понятным –  при-
оритет специальных норм над общими. Тем не ме-
нее, столь ли очевиден этот приоритет, с учетом 
всех вышеизложенных обстоятельств?

В итоге, ни Закон № 39-ФЗ, ни ГК РФ не пред-
усматривают исключений для однозначно опреде-
ленного понятия «акция», как и закон № 259-ФЗ 
не предлагает его альтернативной дефиниции, при 
этом обозначает так вид цифровых финансовых 
активов, удостоверяющих права участия в капита-
ле акционерного общества и говорит о том, что 
вместо «выпуска» в их отношении осуществля-
ется «эмиссия» в соответствии с Законом № 39-
ФЗ, с учетом некоторых особенностей, что являет-
ся скорее признаком эмиссионных ценных бумаг 
(Глава 5 Закона № 39-ФЗ). При внесении изме-
нений в абзац второй пункта 1 статьи 25 Закона 
№ 208-ФЗ, Закон № 259-ФЗ не изменяет того по-
стулата, что «все акции общества являются бездо-
кументарными». Более того, закон устанавливает 
требование о том, что правила информационной 
системы, в которой осуществляется выпуск акций 
в виде ЦФА, должны содержать правила ведения 
реестра владельцев ценных бумаг в информаци-
онной системе.

В результате, с учетом всех вышеперечис-
ленных особенностей исследуемого актива, ви-
дится затруднительным однозначно согласиться 
с утверждением, будто «акции, выпущенные в ви-
де ЦФА, никакого отношения к ценным бумагам 
не имеют», так как проектируемый sui generis циф-
ровых финансовых активов в случае с акциями 
в виде ЦФА, очевидно, менее всего удался отече-
ственному правопорядку, вступив в тесную взаи-
мосвязь с классическим правовым регулировани-
ем рынка ценных бумаг. Автор даже склонен по-
зволить себе вольность охарактеризовать акции, 
выпускаемые в виде цифровых финансовых акти-
вов, в качестве новой формы акций, наравне с до-
кументарными и бездокументарными. В этом клю-
че формально- юридическая обособленность акций 
в виде ЦФА, как объекта гражданских прав, пред-
ставляется слабым контраргументом озвученной 
позиции, так как документарные и бездокументар-
ные ценные бумаги вовсе относятся к разным кате-
гориям объектов –  вещам и имущественным пра-
вам, при этом не переставая являть собой ценные 
бумаги.

Между тем, особая правовая природа акций 
в виде ЦФА отражается и на некоторых особенно-
стях правового положения непубличного акционер-
ного общества, уставный капитал которого состав-
ляют акции в виде ЦФА. Так, оно не может приоб-
ретать публичный статус (пункт 5 части 3 статьи 13 
Закона № 259-ФЗ) и не вправе осуществлять вы-
пуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
акций, выпущенных в виде ЦФА (пункт 6 части 3 
статьи 13 Закона № 259-ФЗ).

Дополнительно раскрывая эти особенности, 
следует отметить, что ограничения в части воз-
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можности обретения публичного статуса видятся 
обоснованными лишь технически, по той причине, 
что размещение акций, в виде ЦФА, и эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в них, на сегод-
няшний день в принципе не может осуществлять-
ся посредством открытой подписки (среди неогра-
ниченного круга потенциальных приобретателей), 
так как круг их потенциальных приобретателей 
априори ограничивается пользователями инфор-
мационной системы, что квалифицируется как раз-
мещение по закрытой подписке. Вместе с тем, тех-
ническая обоснованность данного подхода не сви-
детельствует о его непорочности по той причине, 
что именно возможность обретения публичного 
статуса, и как следствие размещения акций и кон-
вертируемых в них эмиссионных ценных бумаг 
по открытой подписке и их публичное обращение, 
возможность их листинга в котировальной части 
списка –  придают смысла такой организационно- 
правовой форме юридического лица, как акцио-
нерное общество.

Подводя итог всему вышеизложенному, видит-
ся закономерным обратить внимание на следу-
ющее. В ситуации, когда непубличное акционер-
ное общество, уставный капитал которого состоит 
из акций в виде ЦФА, лишается всех этих возмож-
ностей в силу условно технических причин, да ещё 
и в условиях недостаточно развитой инфраструк-
туры выпуска и обращения цифровых финансовых 
активов, а также (по куда менее очевидным при-
чинам) в принципе лишается права осуществлять 
выпуск эмиссионных ценных бумаг –  следует вы-
разить обеспокоенность перспективой превраще-
ния акционерных обществ, чей уставный капитал 
составляют акции в виде ЦФА, в некий суррогат, 
являющийся «акционерным обществом» исключи-
тельно формально, но не по своей правовой при-
роде.
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ABOUT LEGAL REGULATION OF SHARES ISSUED AS 
DIGITAL FINANCIAL ASSETS AND THE PROSPECTS 
FOR THEIR ISSUANCE TO ACHIEVE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS

Ikharov M. M.
Center for Research and Expertise of the Financial University under the 
Government of the Russian Federation

The article is devoted to the topic of legal regulation of public rela-
tions in the field of issuance and circulation of digital financial assets 
certifying the rights to participate in the capital of a joint- stock com-
pany, as well as an assessment of their role, including in achieving 
the goals of sustainable development. Purpose. To identify the key 
shortcomings and contradictions of the current regulatory frame-
work for shares issued as digital financial assets, as well as the joint- 
stock companies whose authorized capital they comprise. Results. 
The current approaches to determining the legal nature of shares is-
sued as digital financial assets are analyzed. An assessment is giv-
en of the specifics of their role, legal regulation and prospects for the 
application of the legal mechanism under study to achieve the goals 
of sustainable development. Conclusions. Given the contradictions 
identified in the legislation of the Russian Federation, it is not possi-
ble to unambiguously characterize shares issued as digital financial 
assets either as a full-fledged (sui generis) digital financial asset or 
as a security. Meanwhile, it is proposed to consider such actions as 
a new form of shares, along with documentary and non-documenta-
ry ones. Special attention is also paid to reflecting the legal nature of 
such shares on the legal status of the joint–stock companies whose 
authorized capital they constitute –  the impossibility of their acquir-
ing public status and issuing equity securities.

Keywords: digital financial assets, stocks, sustainable develop-
ment, financial instruments, financial technologies, digital rights, se-
curities.
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Статья посвящена персональному сроку на стадии подготов-
ки дела к судебному разбирательству, как в гражданском, так 
и в арбитражном процессе. Уделено внимание наличию или от-
сутствию непосредственно самого срока на стадии подготовки 
дела как в ГПК РФ, так и в АПК РФ. Исследуется позиция за-
конодателя в вопросах необходимости наличия или отсутствия 
срока подготовки, а также различные точки зрения и позиции 
ученых- юристов и практикующих специалистов по процессу-
альному праву. Уделено внимание правовому положению суда, 
а также сторон в вопросах подготовки дела при наличии или 
отсутствия персонального срока при подготовке. Определения 
наличия пробелов в законодательстве, а также актуальных 
проблемы. Выдвинуты идеи и предложения о так можно это 
изменить или исправить.
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В действующем законодательстве стадия под-
готовки дела к судебному разбирательству явля-
ется одной из важнейших стадий процесса, в силу 
того, что носит обязательный характер и проводит-
ся по каждому делу, невзирая на его сложность. 
Исключительность стадия подготовки обусловлена 
и тем, что ее надлежащее проведение (в том чис-
ле, выполнения всех закрепленных задач) помога-
ет достичь правильного и своевременного разре-
шения дела [9], путем: исключению ошибок и не-
точностей, определения подходящего закона, не-
обходимых доказательств и состава лиц, а также 
возможностью урегулировать спор, и все это не-
посредственно до самого судебного разбиратель-
ства. Обязательный характер стадии подготовки 
закреплен в гражданском, а также в арбитражном 
процессе.

В силу вышеизложенного, кажется очевидным, 
что столь опорный институт гражданского и арби-
тражного процессов должен быть регламентиро-
ван определенным сроком, необходимым для над-
лежащего осуществления процедуры подготовки.

Действующая редакция Арбитражный процес-
суальный кодекс РФ (далее –  АПК РФ) в ст. 134 
регламентирует срок подготовки дела к судебно-
му разбирательству. Особенность срока подготов-
ки заключается в том, что сам судья определяет 
временной отрезок, беря во внимание все обстоя-
тельства каждого дела, учитывая его особенности, 
сложность и т.д.

Помимо этого АПК РФ предписывает срок 
подготовки непосредственно в общий срок рас-
смотрении дела и принятия решения, как прави-
ло, он не должен превышать шести месяцев (ч. 1 
ст. 152 АПК РФ) [1]. Таким образом, законодатель 
обязывает председательствующего в указанный 
срок помимо рассмотрения и принятия решения 
по делу, успешно осуществить и стадию подготов-
ки.

Но так было не всегда. Ещё в первоначальной 
редакции ст. 134 АПК РФ подготовка дела долж-
на быть завершена в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня поступления заявления. Тогда как 
срок, отведенный на судебное разбирательство, 
не должен был превышать месяца со дня опреде-
ления о назначении дела.

Отказ от срока подготовки дела произошел 
благодаря принятию и вступлению в законную си-
лу ФЗ от 19.07.2009 N 205 [13]. Из пояснительной 
записки, тогда еще к законопроекту № 384664–4, 
становиться очевидным тот факт, что изначально 
законодатель не предполагал и не ставил перед 
собой цели сокращения или упразднения срока 
подготовки дела к судебному разбирательству.
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Измененный вариант ст. 134 АПК РФ, касаю-

щейся сроков подготовки, был согласован только 
во втором чтении обсуждаемого законопроекта 
в качестве рекомендательных поправок Комитета 
Государственной Думы по собственности. Автором 
поправки выступил Депутат Государственной Ду-
мы В. С. Плескачевский.

Однако, в ходе разработки и принятия закона, 
четких обоснований о необходимости отказа от от-
дельного срока на стадии подготовки так и не бы-
ло предоставлено со стороны законодателя на суд 
общественности. Теперь подготовка стала завер-
шаться предварительным судебным заседанием, 
которое, не считая исключений, проводится в обя-
зательном порядке.

О проблематичности срока высказывались 
и ученые- правоведы. Впрочем, единой точки зре-
ния о необходимости наличия или отсутствия фик-
сированного срока на стадии подготовки дела –  
нет.

Например, достаточно категорично к сроку под-
готовке дела относился ученый- юрист, кандидат 
юридических наук Д. Г. Фильченко. Он в большей 
степени склонялся к единому (общему) сроку и для 
подготовки и для судебного разбирательства [14].

Доводы Фильченко поддержал адвокат, канди-
дат юридических наук Я. Х. Беков. Исследуя пре-
имущество общего срока над отдельным сроком 
для стадии подготовки дела, с опорой на практи-
кующих судей, он излагал, что двухмесячный срок 
слишком длителен для подготовки дела [7]. Этот 
срок мог подталкивать судей к затягиванию дела 
и никак не влиял на его качество рассмотрения.

Обратная точка зрения у Д. А. Фурсова, кото-
рый акцентирует внимание на том, что персональ-
ный срок подготовки решал следующие задачи: 
1) «четко очерчивал временные пределы стадии 
подготовки, тем самым подчеркивая ее самосто-
ятельность»; 2) «обеспечивал дисциплинирующее 
воздействие не только на судей, но и иных участ-
ников процесса, в том числе в отношении сторон, 
которые должны эффективно использовать фик-
сированный срок, как для примирения, так и для 
подготовки» [5].

Ярыми сторонниками двухмесячного срока под-
готовки на начальном этапе действия АПК РФ бы-
ли В. Ф. Яковлев и М. К. Юков. Они обращали вни-
мание, что этот отведенный срок только свидетель-
ствует о значимости стадии подготовки, помимо 
этого самостоятельный срок способствует полной 
и всесторонней подготовке дела. Необходимость 
его введения, а также его продолжительность уче-
ные обосновывали судебной практикой. Закре-
пленный, фиксированный срок, согласно коммен-
тариям, должен был использоваться продуктивно 
и точно по назначению, это же касалось месячного 
срока, отведенного на рассмотрения [6].

Можно констатировать тот факт, что судьи не-
редко нарушали фиксированный срок на стадии 
подготовки, это выявлялось в ходе апелляцион-
ных пересмотров дела. Среди причин авторы вы-
деляли следующие упущения: 1) несвоевременное 

привлечение всех необходимых для участия лиц; 
2) отсутствие своевременной квалификации пра-
воотношений, что увеличивает вероятность ненад-
лежащего установления юридически значимых об-
стоятельств; 3) несвоевременное истребование не-
обходимых доказательств и прочие основания [2].

С нашей точки зрения, ключевым фактором ре-
шения отказа от определенного срока могло стать 
понимание законодателей о продолжительном 
двухмесячном сроке, который отводился на под-
готовку дела в противовес месячному сроку, от-
веденному на само рассмотрение дела. Такой за-
тянутый временной промежуток не оправдал себя 
и мог стимулировать суд на непродуктивное, а так-
же ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
при подготовке арбитражного дела, в том числе: 
затягиванию, не привлечение лиц участвующих 
в деле, что могло повлечь их неявку в суд, несво-
евременную квалификацию правоотношений, не-
своевременное истребование доказательств и т.д. 
В свою очередь стороны могли затягивать или во-
все откладывать процесс по сбору и предоставле-
нию доказательств.

После отказа от персонального срока была вы-
сказана аргументация о том, что судья не может 
провести подготовку дела и судебное разбиратель-
ство дольше отведенного срока –  три месяца. При 
том, что срок на подготовку теперь не установлен. 
Разумеется, законодателем предусмотрена допол-
нительная возможность отложения рассмотрения 
дела (при наличии обстоятельств). Но это срок 
не должен превышать одного месяца. Попытки ав-
торов «трактовать тогдашние нормы ст. 152 АПК 
РФ более широко и демократично о возможности 
судьи неоднократно откладывать дело, но на срок 
не более чем в один месяц» –  лишь произвольная. 
Только месячный срок отложения не будет считать-
ся нарушением, все последующие отложения нару-
шения норм ст. 152 АПК РФ. Тем самым констати-
ровалось жесткость отведенного срок на подготов-
ку и рассмотрения дела в три-четыре месяца [3].

Отказ от отдельного срока подготовки дела 
к судебному разбирательству сблизило арбитраж-
ный процесс с гражданским процессом. Что каса-
ется срока подготовке дела в Гражданском про-
цессуальном кодексе РФ 2002 (далее –  ГПК РФ), 
то в главе 14 [4], регулирующую подготовку, от-
дельный срок не был предусмотрен изначально. 
В отличие от АПК РФ полностью отсутствует ста-
тья, которая регулировала временной отрезок для 
надлежащего осуществления подготовки.

Как и в нынешней редакции АПК РФ, ст. 154 
ГПК РФ устанавливает общий срок рассмотрение 
и разрешение дела –  до истечения двух месяцев 
(до одного для мировых судей) со дня принятия 
заявления судья должен помимо прочего осуще-
ствить надлежащую подготовку дела к судебному 
разбирательству.

Интересен и тот факт, что до изменения сроков 
в АПК РФ была высказана точка зрения о преиму-
ществах в разделении срока на стадии подготовке 
судебного разбирательства в ГПК РФ. Разделение 
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способствовало бы председательствующему четче 
организовывать процессуальные действия, а так-
же соблюдать сроки производства по делу [11]. 
Отсутствие персонального срока при подготовке 
в гражданском процессе объяснялась более сокра-
щенными сроками производства, если сравнивать 
с арбитражным процессом.

Примечательно, что в гражданском процессу-
альном кодексе времен СССР персональный срок 
подготовке имел место быть. Более того, срок ста-
дии подготовки начал закрепляться с 80-ых годов 
XX века, именно в процессе осознания и опреде-
ление стадии подготовки в качестве необходимой 
составляющей гражданского процессуального за-
конодательства.

Возвращаясь к арбитражному процессу, то в ка-
честве окончательной точки в вопросах необходи-
мости установления единого или отдельного срока 
на стадии подготовки со стороны законодателей, 
можно считать принятие ППВС РФ от 04.06.2024 N 
12 [8]. Это постановление пленума, отменяя преды-
дущее, полностью посвящает себя регламентации 
подготовке делу в арбитражном процессе.

Необходимо акцентировать внимание на том, 
что ко времени принятия пленума в АПК РФ, кото-
рый неоднократно изменялся, срок рассмотрение 
и разрешения дела заметно расширился. Теперь 
он не должен превышать шести месяцев со дня по-
ступления заявления в суд. Шестимесячный срок 
включает в себя стадию подготовки дела. В плену-
ме дублируется то, что и было прописано в кодек-
се –  судья сам определяет срок подготовки дела, 
беря во внимание обстоятельства дела с учетом 
совершения всех необходимых процессуальных 
действий.

Говоря о точках зрения практикующих специа-
листов в области арбитражного процесса, выделим 
пояснение изложенное руководителем арбитраж-
ной практики юридической компании «Эклекс» 
Анастасии Константиновны в анализе разъяс-
нений Верховного суда в «Адвокатской газете» 
от 14 мая 2024 года. Эти разъяснения Верховно-
го суда РФ главным образом относились к ППВС 
РФ от 04.06.2024 N 12, который на тот момент го-
товился к принятию. Что касается сроков подго-
товки, то исходя из своего анализа, специалист 
утверждает о двояком характере самостоятельно-
го определение срока подготовки судьей. С одной 
стороны без точного срока председательствующий 
может более качественно провести подготовку де-
ла, беря во внимания характер дела, все его обсто-
ятельства и сложность, самостоятельно определяя 
его срок. Но с другой стороны неограниченность 
срока значительно увеличивает риск затягивания 
судом подготовки, более того, установленный су-
дом срок нельзя обжаловать.

Таким образом, законодатель, отказавшись 
от отдельного и определенного срока подготовки 
в гражданском и арбитражном процессе, не уве-
личил эффективность рассмотрения и разреше-
ния дел, а также не снизил вероятность возможно-
сти злоупотребления судом при подготовке дела 

к судебному разбирательству. Оно может проис-
ходить по разным причинам: в качестве ненаме-
ренного завышения председательствующем сро-
ка подготовки (в силу неопытности, его может мо-
тивировать страх упустить существенную деталь 
или допустить ошибку в процессе подготовки), так 
и умышленное злоупотребления в установлении 
срока судом при подготовке. При таком раскладе 
на осуществлении правосудия и защиты прав и ин-
тересов граждан (или организаций) это может по-
влечь отрицательный результат.

Не улучшилась ситуация в отношении сторон. 
Так, например, от 24 января 2024 г. в Арбитраж-
ном суде Северо- Западного округа (г. Санкт- 
Петербурга) было вынесено постановление 
об оставлении кассационной жалобы без удовлет-
ворения, а оспариваемые решение и постановле-
ние предыдущей инстанции –  оставлены без из-
менения. Помимо прочего председательствующий 
руководствовался тем, что податель жалобы в су-
де первой инстанции на стадии подготовке не пре-
доставил обоснованных доводов, которые бы под-
тверждали необходимость совершения определен-
ных процессуальных действий (без которых нельзя 
завершить предварительное судебное заседание), 
а также не обосновал причину неявки своего пред-
ставителя. Более того, предварительное судебное 
заседание уже было отложено, поэтому суд первой 
инстанции правомерно отказал в повторном отло-
жении, дабы избежать затягивания процесса [10].

Заключение

Резюмируем, что полный отказ или не включения 
отдельного срока на стадии подготовке дела к су-
дебному разбирательству, без прописанной законо-
дателями аргументации такой необходимости, пред-
ставляется малообоснованным, а также вызывает 
необходимость дополнительных дискуссий. Разуме-
ется, в свободе председательствующего определять 
временные рамки самостоятельно, подстраиваясь 
под определенное дело, особенности этого дела, 
может поспособствовать надлежащей подготовке 
гражданского или арбитражного дела. Но риск того, 
что без четких временных рамок в сроке подготовке 
может привести к злоупотреблению правом –  при-
сутствует. Более того, этот риск достаточно велик, 
чтобы его игнорировать. В связи с чем, углядыва-
ется пробел в действующем процессуальном за-
конодательстве, который нуждается в решении. 
Как уже отмечалось О. Г. Дьяконовой «отсутствие 
установленного процессуального срока повлечет 
несоразмерное увеличение продолжительности рас-
смотрения и разрешения гражданских дел, нарушая 
права и законные интересы граждан, а также не-
соблюдение процессуальной формы» [12]. Следует 
четко разграничить срок подготовки и срок рассмо-
трения и разрешения дела, это не только создаст 
необходимые ограничительные временные рамки, 
но и подчеркнет саму значимость стадии подго-
товки. Пристальное внимание следует уделить ны-
нешнему гражданскому процессу, в котором этот 
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вопрос опускается. Так гражданские процессуаль-
ные кодексы стран СНГ –  Казахстана и Узбекистана 
не отказались от срока подготовки. В частности ГПК 
Республики Казахстан отведен двадцатидневный 
срок на подготовку дела, притом, что общий срок, 
как и в российском гражданском процессе, в пер-
вой инстанции составляет два месяца. Временные 
рамки, определяющие сроки подготовки как в ГПК 
РФ, так и АПК РФ нуждаются в дополнительной 
дискуссии. Установленный срок должен быть на-
столько оптимален и удобен для суда, чтобы он 
смог осуществить надлежащую подготовку дела. 
В тоже время, нельзя допускать его чрезмерного 
затягивания, как это было с первоначальной ре-
дакцией АПК РФ, от которой и было решено отка-
заться. В АПК РФ этот срок не должен превышать 
время на рассмотрения и разрешения дела, тем 
более с установлением нынешнего общего срока 
в шесть месяцев. Должен ли он составлять один 
или два месяца? Оптимален ли этот срок для сегод-
няшнего процесса? Считаем, что это направление, 
как в гражданском, так и в арбитражном процессе 
нуждается в дополнительном исследовании.
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paring a case for trial, both in civil and arbitration proceedings. At-
tention is paid to the presence or absence of the term itself at the 
stage of preparation of the case in both the CPC RF and the APC 
RF. The article examines the position of the legislator on the need 
for the availability or absence of a training period, as well as var-
ious points of view and positions of legal scholars and practition-
ers in procedural law. Attention is paid to the legal status of the 
court, as well as to the parties in matters of preparing the case in the 
presence or absence of a personal deadline for preparation. Identify 
gaps in legislation, as well as current issues. Ideas and suggestions 
have been put forward about how to change or fix this.

Keywords: Preparation of the case for trial, term of preparation of 
the case for trial, separate term, civil procedure, arbitration process, 
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Договор в пользу третьего лица: оценка советской юридической наукой
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при Правительстве РФ
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Статья посвящена договору в пользу третьего лица в оценке 
советской цивилистики. Показано, что в 20-х годах ХХ века 
к изучению феномена договора в пользу третьего лица обра-
щались видные советские цивилисты. С конца 20-х годов, в ус-
ловиях практического отсутствия частно- правового оборота 
в хозяйственной сфере, юридическая правовая наука практи-
чески не уделяла внимания изучению договора в пользу треть-
его лица. В статье показано, что как дореволюционная, так 
и советская цивилистика, дихотомически делила гражданско- 
правовые договоры на договоры в пользу участников и догово-
ры в пользу третьих лиц.

Ключевые слова: договор в пользу третьего лица, специаль-
ная договорная конструкция, советская цивилистика, дихото-
мическое деление гражданско- правовых договоров.

В дореволюционном праве договор в пользу 
третьего лица нормативно не регулировался. Дого-
вор в пользу третьих лиц предусматривался в про-
екте Гражданского уложения (ст. 1589 –  ст. 1592) 
[245, с. 491], но как известно, работа Высочайшей 
Редакционной Комиссии по составлению Граж-
данского Уложения так и не была завершена. 
В 1914 году, комментируя русское гражданское 
законодательство выдающийся цивилист- практик 
В. И. Исаченко отметил то, что в гражданском обо-
роте договоры в пользу третьи лиц встречаются 
достаточно часто и охарактеризовал как пробел 
законодательства тот факт, что оно «не содер-
жит правил, регулирующих взаимные отноше-
ния контрагентов, как между контрагентами, так 
и между ними и такими третьими лицами, в пользу 
коих эти договоры заключаются» [9, C.98].

Договор в пользу третьего лица был кодифи-
цирован только в советский период. Нормы обо-
их советских гражданских кодексов (как 1922 го-
да, так и 1964 года) уже содержали в общей части 
кодексов положения о договоре в пользу третье-
го лица, а также в специальной части положения 
о добровольном страховании в пользу третьих лиц. 
В отличии от ГК 1964 года, кодекс 1922 года также 
содержал и положение о том, что если предметом 
договора найма являлось государственное имуще-
ство, либо если сдаваемое в найм имущество при-
надлежало акционерному обществу без участия 
иностранного капитала или общественной органи-
зации (например, профессиональной или коопера-
тивной), то наниматель обязывался к страхованию 
имущества в пользу наймодателя. Совершенно по-
нятно, что в данном случае договор, который обя-
заны были заключить наниматель и страховщик, 
безусловно являлся договором в пользу третьего 
лица.

В первое десятилетие советского строя договор 
в пользу третьего лица был предметом внимания 
целого ряда известных представителей отечест-
венной науки.

В 20-е годы наибольшее внимание договору 
в пользу третьих лиц уделил видный деятель со-
ветской науки, один из создателей и директор Ин-
ститута советского права Петр Иванович Стучка. 
Сформулированные П. И. Стучкой положения ин-
тересны следующим [18, С. 152–154].

Во-первых, договор в пользу третьих лиц рас-
смотрен не в традиционном контексте, а как спо-
соб разъединения субъекта права.

Во-вторых, хотя это название и не устоялось 
впоследствии в цивилистике, П. И. Стучка предло-
жил называть договор в пользу третьих лиц «дого-
вором самостоятельного пользователя».
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В-третьих, высказано суждение, что договор 
в пользу третьих лиц востребован сложностью со-
временного гражданского оборота.

В-четвертых, договор в пользу третьих лиц рас-
смотрен как объединение двух самостоятельных 
сделок и сложное правопреемство.

В-пятых, дано определение, что третье лицо –  
это «лицо постороннее, не участвовавшее непо-
средственно в установлении данного юридическо-
го отношения между сторонами, но так или иначе 
заинтересованное в этом отношении».

В-шестых, затронут аспект, допускающий, что 
договор в пользу третьего лица может предпола-
гать поступление третьему лицу не полного, а ча-
стичного эквивалента по договору.

В-седьмых, в качестве востребованности дого-
вора в пользу третьего лица как правового сред-
ства выдвинуто предположение, что данный до-
говор может являться способом сокрытия креди-
тором своего имущества посредством введения 
третьего лица в договор.

Многие важные вопросы при анализе договоров 
в пользу третьих лиц были подняты в начале 20-х 
годов профессором С. В. Александровским, кото-
рый на примере представительства обозначил не-
обходимость отграничения от договоров в пользу 
третьих лиц договоров, в которых производится ис-
полнение третьим лицам без перехода прав по до-
говору. С. В. Александровский считал, что договор 
в пользу третьего лица имеет дарственный харак-
тер и в этом свете решал вопрос о том «возника-
ет ли для третьего лица право в момент заключе-
ния договора между контрагентами или позднее, 
когда третье лицо выразит свое согласие на при-
нятие этого права» [2, С. 40]? Логика С. В. Алек-
сандровского строилась на том, что поскольку 
при договоре дарения одаряемый должен выра-
зить согласие на принятие дара, то следователь-
но и право третьего лица возникает только с мо-
мента выражения согласия «на принятие того, что 
выговорено в договоре в его пользу» [2, С. 40]. 
С этого момента, как указывал Александровский, 
третье лицо «уже является участником в догово-
ре и не может быть лишено своего права по же-
ланию контрагентов» [2, С. 41]. Следует отметить: 
принцип того, что третье лицо должно выразить 
согласие на принятие выговоренного в его пользу 
договором, демонстрирует выработанное в ХIХ ве-
ке судебной практикой и европейским правом тре-
бование присоединения третьего лица к договору 
(теория акцептации; Akzeptations –  Beitrittstheorie).

Гражданский кодекс РСФСР 1922 (ст. 140) сме-
стил акцент получения согласия третьего лица 
в плоскость того, что следствием выражения на-
мерения третьего лица воспользоваться выгово-
ренным в его пользу является ограничение долж-
ника и кредитора в правах на изменение или отме-
ны договора без согласия указанного третьего ли-
ца. Интересно отметить, что в период между пер-
вой и третьей кодификацией российского совре-
менного права, т.е. в период действия ГК РСФСР 
1964 года, регламентация договора в пользу треть-

его лица (ст. 167) вообще не расценивала согласие 
третьего лица как правоустанавливающее обстоя-
тельство для реализации указанного договора.

Практическому применению договора в поль-
зу третьего лица в ряде статей уделил внима-
ние известный советский правовед Б. Б. Черепа-
хин. В статье «Дарение по гражданскому кодексу 
Р.С.Ф.С.Р.» [19, С. 50–51], написанной в 1923 году 
исследован вопрос о том применяются ли к дого-
ворам в пользу третьих лиц (дестинотариев) нормы 
о дарении и кого в данном контексте следует счи-
тать дарителем –  как промиссара (кредитора) так 
и промитента (должника) или только промиссара 
Б. Б. Черепахин приходит к следующим выводам:
– при отсутствии возмездности между дести-

нотарием и промиссаром имеет место дого-
вор дарения и дарителем является промиссар, 
но сам договор в пользу третьего лица не яв-
ляется безвозмездной сделкой –  «на поверхно-
сти здесь всегда будет возмездный договор», 
заключенный между промиссаром и промитен-
том.

– для промитента сделка в подавляющем боль-
шинстве случаев носит возмездный характер, 
за исключением конструкции, когда сам дого-
вор между промиссаром и промитентом явля-
ется изначально договором дарения, в котором 
промитент является дарителем, а промиссар 
одаряемым.
В статье «Ответственность грузополучателя 

по требованиям из договора железнодорожной 
перевозки» Б. Б. Черепахин анализирует модель 
договора, при которой «отправитель обозначает 
в накладной в качестве получателя не себя само-
го, а другое лицо или же предъявителя дубликата» 
и признает такую конструкцию договором в пользу 
третьего лица [20, С. 30]. Такая трактовка догово-
ра перевозки стала впоследствии предметом науч-
ной дискуссии, развернувшейся в 50-е и 60-е годы, 
в которой приняли участие видные представите-
ли советской юриспруденции –  профессора Мар-
гарита Генриховна Масевич [11], Ханан Исаакович 
Шварц [21], Михаил Константинович Александров- 
Дольник [3].

С конца 20-х годов, договор в пользу третьего 
лица перестает представлять для советской юри-
дической науки ценность как объект цивилисти-
ческого исследования. При изучении дисциплин 
гражданского и хозяйственного права предполага-
лось весьма поверхностное изучения данного до-
говора в составе обязательственного права [13]. 
Так, в рекомендованном для преподавании на юри-
дическом факультете МГУ учебнике И. Ф. Вольфсо-
на 1927 г. мы находим в 13 строках описание до-
говоров в пользу третьего лица не только крайне 
скудное, но и весьма спорное (поскольку договор 
в пользу третьего лица смешан с договором с ис-
полнением лицу, назначенному кредитором) [5, 
С. 98].

Видится, что причиной этому являлась от-
мена НЭП и начало периода, который сопрово-
ждался вытеснением из общественного оборота 
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гражданско- правовых отношений, сопровождаю-
щих частно- предпринимательскую деятельность. 
Договор начинает рассматриваться прежде всего 
как «инструмент плановой организации социали-
стического хозяйства» и как «плановый организа-
ционный акт» [4, С. 46–47]. Во главе угла встали 
планово- хозяйственные отношения, «что послужи-
ло почвой для утверждения в науке концепции хо-
зяйственного права» [7, С. 37]. В 30-х годах начина-
ет утверждаться теория о вытеснении гражданско-
го единой концепцией хозяйственного права и как 
пишет И. А. Исаев «гражданское право исключает-
ся из учебных программ и юридической термино-
логии» [8, С. 106].

В известных учебниках 30-х –  40х годов (Б. М. Ру-
бинштейна 1936 г. [14], С. И. Вильнянского 1940 г. 
[17], М. М. Агаркова 1940 г. [1], О. С. Иоффе 1949 г. 
[6]) договор в пользу третьего лица не упоминает-
ся.

Однако, в 1950 году виднейшие представите-
ли отечественной юриспруденции, профессора 
Д. М. Генкин, С. Н. Братусь, Л. А. Лунц, И. Б. Новиц-
кий выпускают учебник «Советское гражданское 
право», который в период подготовки второй ко-
дификации гражданского законодательства ста-
новится «настольной книгой» советских юристов. 
Договор в пользу третьего лица уделено большое 
внимание в главе ХХ «Обязательства, возника-
ющие из договоров», автором которой являлся 
И. Б. Новицкий [15]. Профессор Новицкий дает до-
говору в пользу третьего лица следующие харак-
теристики:
– отмечено, что между сторонами, заключивши-

ми договор в пользу третьего лица и третьим 
лицом отсутствуют отношения представитель-
ства

– в соответствии с нормами ГК указано, что пра-
во требования имеет как кредитор, так и третье 
лицо

– обозначены сферы применения догово-
ра в пользу третьего лица, а именно: личное 
и имущественное страхование, сберегатель-
ные вклады с распоряжением на случай смерти 
вкладчика, договоры морской перевозки с пре-
доставлением права требования грузополуча-
телям, банковские операции по безналичным 
расчетам и др. Также отмечено, что законода-
тельство не содержит ограничений по приме-
нению договора в пользу третьего лица в ка-
ких-либо сферах.

– договор в пользу третьего лица разграничен 
с договором об исполнении третьему лицу. 
В качестве примера договора с исполнением 
третьему лицу приведены сделки внешней тор-
говли. Указано, что ключевым отличием дого-
вора в пользу третьего лица от договора с ис-
полнением третьему лицу является то, что в по-
следнем третье лицо не приобретает самосто-
ятельного права требования, такой договор 
лишь дает основание «кредитору требовать, 
чтобы исполнение было произведено указанно-
му третьему лицу».

– обозначено социально- экономическое зна-
чение договора в пользу третьего лица, кото-
рое авторы видели в следующем: 1) договор 
в пользу третьего лица расширяет пределы 
возможного для лица, желающего сделать рас-
поряжение; 2) договор в пользу третьего лица 
(отличаясь по правовой природе от представи-
тельства) является правовым средством, в из-
вестной мере заменяющее представительство; 
3) посредством договора в пользу третьего ли-
ца могут достигаться цели завещателя.

– отмечено, что у кредитора при заключении до-
говора в пользу третьего лица должен быть ин-
терес («без всякого основания и смысла никто 
в договоры не вступает»), но при этом «матери-
альная заинтересованность кредитора не явля-
ется необходимой».

– установлено, что поскольку закон не требует 
от третьего лица специального выражения во-
ли о принятии выговоренного в его пользу, пра-
во требования исполнения возникает у третье-
го лица уже с момента заключения договора.

– третье лицо может отказаться от выговорен-
ного в его пользу права и тогда «договор в от-
ношении третьего лица силы не получает», 
а «право из договора может быть тогда осу-
ществлено кредитором в свою пользу».

– обозначено, что до момента выражения тре-
тьим лицом согласия на выговоренное в его 
пользу права, кредитор имеет право «отменить 
договор или внести в него изменения, затраги-
вающие право третьего лица», но после выра-
жения согласия третьего лица «это лицо окон-
чательно приобретает самостоятельное право 
на предоставленную по договору выгоду, и про-
тив его воли отнять у него эту выгоду нельзя».
В книге «Общее учение об обязательстве», 

так же вышедшей в 1950 г. профессор И. Б. Новиц-
кий дополнительно обращает внимание на то, что 
право третьего лица «имеет производный харак-
тер: оно приобретается третьим лицом в том ви-
де, в каком это право возникло из договора» [12], 
а также анализирует соотношение императивных 
и диспозитивных норм ГК РФ, в части регулирова-
ния договора в пользу третьего лица. Как мы ви-
дим, в 1950 г. профессором Новицким дана весь-
ма обширная характеристика договору в пользу 
третьего лица, выходящая за рамки положений 
как статьи 140 ГК РФ 1922 года, так и за рамки по-
ложений, которые в последствии были изложены 
в статье 167 ГК РФ 1964 г.

Поиск по каталогу российской государственной 
библиотеки показал, что к периоду между кодифи-
кациями 1964 и 1995 г. договору в пользу треть-
его лица было посвящено только одно диссерта-
ционное исследование Н. С. Ковалевской и объек-
том изучения данной диссертации являлся огра-
ниченный спектр договоров в пользу третьих лиц, 
а именно в пользу граждан [10].

Следует так же отметить то, что советская юри-
дическая наука рассматривала договор в пользу 



№
 2

  2
02

5 
 [Ю

Н]

170

третьего лица как основание для дихотомического 
деления гражданско- правовых договоров.

Специфика договорной конструкции договора 
в пользу третьего лица рассматривалась как осно-
вание для дихотомического деления гражданско- 
правовых договоров и в дореволюционной цивили-
стике. Основоположники отечественной юридиче-
ской науки разрабатывали системы видовых дихо-
томических делений гражданско- правовых догово-
ров уже во второй половине 19 века. В частности, 
в 1912 г. В. И. Синайский наряду с делением дого-
воров на двусторонние и односторонние, договоры 
между присутствующими и отсутствующими, воз-
мездные и безвозмездные, мнимые и притворные, 
абстрактные и обоснованные, главные и дополни-
тельные выводит как основание деление догово-
ров на договоры «в пользу самих сторон и в пользу 
третьих лиц». В 1914 г. В. Л. Исаченко также клас-
сифицируя договоры по ряду оснований, например 
на односторонние и двусторонние, законные и не-
законные, главные и побочные, основные и произ-
водные, альтернативные и факультативные, выде-
лил договоры в пользу третьего лица и договоры 
в пользу участников.

Данный подход получил развитие и в советской 
юридической науке.

Так, И. Б. Новицкий в 1950 г. рассмотрел дого-
вор в пользу третьего именно как носитель призна-
ка дихотомического деления гражданско- правовых 
договоров на договоры в пользу участников и до-
говоры в пользу третьего лица [12]. Следует так-
же отметить и классификацию договоров, которую 
дал З. И. Шкундин в учебнике Советское граждан-
ское право под ред. С. Н. Братуся, так же вышед-
шем в 1950 г. З. И. Шкундин отмечал, что разделе-
ние договоров можно проводить по разным осно-
ваниям и выделял в качестве одно из таких основа-
ний «круг лиц, приобретающих на основе договора 
право требования» [16, С. 289–294].

Проведенное исследование показывает, что 
договор в пользу третьего лица в советский пери-
од, несмотря на узость применения в гражданско–
правовом обороте, не отвергался отечественной 
наукой. Это объясняется тем простым обстоятель-
ством, что даже в условиях советского планового 
хозяйства этому институту всегда находилось ме-
сто в гражданском обороте и он активно использо-
вался в таких сферах как перевозка, страхование, 
хранение и др.
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CONTRACT FOR THE BENEFIT OF A THIRD PARTY: 
ASSESSMENT BY SOVIET LEGAL SCIENCE

Matveyeva E.Yu.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article is devoted to the contract for the benefit 
of a third party in the assessment of Soviet civilistics. 
It is shown that in the 20s of the twentieth century, 
prominent Soviet civilists turned to the study of the phe-
nomenon of the contract for the benefit of a third party. 
Since the end of the 20s, in the conditions of the prac-
tical absence of private law turnover in the economic 
sphere, legal science has paid practically no attention 
to the study of the contract for the benefit of a third par-
ty. The article shows that both pre-revolutionary and 
Soviet civilistics dichotomously divided civil contracts 
into contracts in favor of the parties and contracts in 
favor of third parties.

Keywords: contract in favor of a third party, special contractual 
structure, Soviet civilistics, dichotomous division of civil contracts.
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Проблемы исполнения договорного обязательства по технологическому 
присоединению к электрическим сетям

Мельников Олег Олегович,
руководитель проекта, ПАО «Россети Московский регион»

Автор рассматривает проблемы исполнения договора техноло-
гического присоединения к электрическим сетям (договор ТП). 
Им сделан акцент на неисполнении данного договора заяви-
телем, то есть лицом, в интересах которого осуществляется 
технологическое присоединение (ТП). Исследованием уста-
новлено, что нарушение заявителем срока выполнения своих 
обязательств по договору ТП влечет возникновение издержек 
для сетевой организации, что отражается на росте ее тарифов 
и влечет негативные имущественные последствия для добро-
совестных заявителей и пользователей электроэнергии. В свя-
зи с этим автор предлагает наделить сетевую организацию 
правом взыскания полной платы за ТП после выполнения ею 
своей части мероприятий по ТП. Обязанность сетевой орга-
низации обеспечить доступ заявителя к электроэнергии и пе-
редаче ему максимальной мощности сохраняется. Во-вторых, 
предлагается ввести плату за резервирование максимальной 
мощности, которая взимается с заявителя за период с момен-
та просрочки исполнения им своей части мероприятий по ТП 
до окончания технологического присоединения. В третьих, це-
лесообразно наделение сетевой организации правом принуди-
тельного взыскания авансовых платежей.

Ключевые слова: договор технологического присоединения, 
исполнение договорных обязательств, оплата технологическо-
го присоединения, резервирование максимальной мощности, 
взыскание аванса.

Введение

Исполнение договора технологического присоеди-
нения к электрическим сетям (договор ТП) по суще-
ству представляет собой приобретение заявителем 
у сетевой организации за плату доступа к электро-
энергии для дальнейшей эксплуатации своего обо-
рудования. Доступ к электроэнергии оформляется 
путем передачи заявителю в установленные дого-
вором ТП сроки имущественного права –  опреде-
ленного объема максимальной мощности, наличие 
которой удостоверяет доступ к электроэнергии.

Инициатором заключения договора технологи-
ческого присоединения неизменно выступает зая-
витель. Данное положение закреплено в норматив-
ной базе, а именно в пунктах 9, 12, 13, 13(2), 13(3), 
13(4), 13(5), 13(6) документа, регламентирующего 
процедуру подключения к электросетям. Речь идет 
о Правилах технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям[9] 
(Правила ТП). И, если так, заявитель должен быть 
заинтересован в надлежащем исполнении догово-
ра ТП, в том числе, осуществлении своевременно-
го доступа к электроэнергии (приобретении макси-
мальной мощности). Однако установленный зако-
нодательством порядок исполнения договора ТП 
зачастую ставит заявителя в такое положение, что 
он, не отказываясь от договора ТП, вынужден за-
тягивать его исполнение.

В рамках данного исследования рассматрива-
ются сложности, возникающие при нарушении за-
явителем сроков исполнения договора технологи-
ческого присоединения, а также анализируются 
потенциальные механизмы урегулирования подоб-
ных ситуаций.

Оплата ТП

В процессе технологического присоединения (ТП) 
передача максимальной мощности становится воз-
можной только после реализации комплекса меро-
приятий по подключению к электросети. Согласно 
пунктам 16–18 Правил ТП, ответственность за вы-
полнение этих мероприятий распределяется между 
сетевой организацией и заявителем.

В деловой практике нередко возникают ситуа-
ции, когда сетевая организация добросовестно вы-
полняет свои обязательства, включая реконструк-
цию сетей для будущего присоединения, в то вре-
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мя как заявитель не справляется со своей частью 
обязательств. Задержки могут быть вызваны раз-
личными факторами: незавершенность строитель-
ства объекта ТП, земельные споры, проблемы 
с согласованием проектной документации и дру-
гие причины.

Независимо от природы этих задержек, сете-
вая организация неизменно оказывается в невы-
годном положении. Она не может получить полную 
оплату за технологическое присоединение, при 
этом продолжает нести расходы на обслуживание 
подготовленного, но простаивающего оборудова-
ния. Примечательно, что эти неблагоприятные по-
следствия возникают по вине заявителя –  той сто-
роны, которая изначально инициировала процесс 
технологического присоединения.

При поиске механизмов защиты прав сетевой 
организации возникает дилемма. С одной сторо-
ны, очевидно нарушение её имущественных инте-
ресов: организация выполнила реконструкцию се-
тей, но не может ни получить оплату, ни исполь-
зовать модернизированное оборудование из-за 
бездействия заявителя. С другой стороны, невоз-
можно ограничить процесс ТП исключительно ме-
роприятиями сетевой организации, поскольку это 
противоречит самой сути технологического при-
соединения –  обеспечению заявителя доступом 
к электроэнергии, что требует активных действий 
с обеих сторон.

Российское правительство предприняло шаги 
по урегулированию проблемы исполнения обяза-
тельств заявителем в рамках договора техноло-
гического присоединения. Через Постановление 
№ 1178 от 30.06.2022[11] были внесены корректи-
вы в Правила ТП, затрагивающие определенные 
категории заявителей (пункты 12(1), 13(2) –  13(5) 
и 14).

Согласно новому порядку, сетевая организа-
ция, завершив свою часть работ по ТП, формиру-
ет уведомление о готовности сетей к подключению 
по форме из приложения № 1(1) к Правилам ТП 
и публикует его на своем веб-сайте. Этот документ 
подтверждает полное выполнение сетевой органи-
зацией услуг по технологическому присоединению, 
причем её обязательства считаются исполненными 
независимо от действий заявителя (абзац второй 
п. 108 Правил ТП).

Однако данное решение имеет существенные 
ограничения. Во-первых, оно применимо лишь 
к отдельным категориям заявителей. Во-вторых, 
что более критично, такой подход не обеспечива-
ет достижение главной цели ТП –  предоставление 
заявителю доступа к электроэнергии, при этом се-
тевая организация не несет обязательств по обес-
печению такого доступа.

Раздел X Правил ТП, регламентирующий осо-
бенности подключения определенных категорий 
заявителей, предусматривает обязанность сетевой 
организации разместить в личном кабинете заяви-
теля инструкцию по безопасному осуществлению 
фактического присоединения (абзац пятый пун-
кта 105). Однако эта обязанность не эквивалентна 

обеспечению доступа к электроэнергии, что явля-
ется основной целью ТП. Выполнение технических 
мероприятий без фактического подключения зая-
вителя к электросети нельзя считать полноценным 
исполнением обязательств по технологическому 
присоединению.

Более эффективным решением проблемы опла-
ты технологического присоединения представляет-
ся наделение сетевой организации полномочиями 
уведомлять заявителя о готовности предоставле-
ния доступа к электроэнергии после надлежащего 
выполнения своей части работ по ТП. Уведомление 
сетевой организации влечет для сетевой органи-
зации возможность взыскания с заявителя полной 
платы по договору ТП, как если бы его сторона-
ми был подписан акт о технологическом присое-
динении (акт ТП). При этом обязанность сетевой 
организации по осуществлению доступа заявителя 
к электроэнергии сохраняется, договор ТП продол-
жает действовать. Полное исполнение мероприя-
тий по ТП, как и в случае технологического при-
соединения в общем порядке, удостоверяется ак-
том ТП. Представляется, что предложенный способ 
структуризации обязательств сетевой организа-
ции с одной стороны сохраняет баланс интересов 
сторон договора ТП, так как не ограничивает ме-
роприятия по ТП действиями только сетевой орга-
низации а, с другой стороны, стимулирует как сете-
вую организацию, так и заявителя к надлежащему, 
полному и своевременному исполнению своих обя-
зательств по технологическому присоединению.

Резервирование максимальной мощности при ТП

Выше мы рассмотрели вопрос о том, как затяги-
вание заявителем исполнения своей части меро-
приятий по ТП препятствует получению сетевой 
организацией полной платы за технологическое 
присоединение. Следует, однако, иметь в виду, что 
задержка оплаты ТП –  не единственное негативное 
последствие для сетевой организации в рассматри-
ваемом случае.

Если сетевая организация реконструировала 
собственные сети, а заявитель не выполнил свою 
часть мероприятий по ТП, сетевая организация вы-
нуждена нести операционные расходы по содер-
жанию оборудования, которое предназначено для 
технологического присоединения заявителя. По-
скольку заявитель не присоединен, сетевая орга-
низация не может использовать данное оборудова-
ние и получать доходы от его эксплуатации. С дру-
гой стороны, использование данного оборудования 
для оказания услуг в отношении иных лиц затруд-
нительно, поскольку оно предназначено для кон-
кретного заявителя, «зарезервировано» за ним.

Вопрос эффективной эксплуатации электросе-
тевого оборудования тесно связан с концепцией 
«резервируемой максимальной мощности». Со-
гласно Правилам недискриминационного досту-
па к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг[9], данный термин определя-
ется как разница между заявленной максимальной 
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мощностью энергопринимающих устройств потре-
бителя и фактически использованной мощностью 
в конкретном расчетном периоде, учитываемой 
при расчете платы за услуги по передаче электро-
энергии.

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличе-
нию разрыва между запрашиваемой при подклю-
чении и реально потребляемой мощностью. Это 
явление способствует усилению перекрестного 
субсидирования, создавая дополнительную фи-
нансовую нагрузку на потребителей, которые ис-
пользуют зарезервированную мощность в полном 
объеме. Именно эта категория потребителей вы-
нуждена нести повышенные расходы на содержа-
ние сетевой инфраструктуры[6].

По оценке руководства Минэнерго России, на-
личие недозагруженных электросетевых объектов, 
затраты на содержание которых включаются в та-
рифную ставку, приводит к необоснованному уве-
личению расходов для всех категорий потребите-
лей. При этом каждый новый объект сетевой ин-
фраструктуры влечет за собой рост тарифа за счет 
включения амортизационных отчислений[13].

Как следует из вышеназванных норм Правил 
доступа, плата за резервирование максимальной 
мощности в настоящее время применяется в от-
ношении потребителей, которые получили доступ 
к электроэнергии. Из этого, казалось бы, можно 
заключить, что резервирование максимальной 
мощности не может быть отнесено к отношениям 
по технологическому присоединению, так как дей-
ствующее законодательство, говоря о резервиро-
вании максимальной мощности, имеет в виду по-
требителей. Однако экономическое основание для 
введения платы за резервирование при ТП иден-
тичное –  несение сетевой организацией опера-
ционных расходов по содержанию оборудования, 
созданного по инициативе заявителя и в его ин-
тересах, но которое не эксплуатируется из-за за-
явителя. Нарушение заявителем установленных 
сроков выполнения мероприятий по ТП возлагает 
на сетевую организацию бремя несения дополни-
тельных операционных расходов по содержанию 
реконструированного для заявителя оборудова-
ния. Это означает, что данные расходы, через уве-
личение тарифа, перекладываются на иных лиц, 
которые своевременно исполнили свои обязатель-
ства по ТП. Однако такое имущественное послед-
ствие не имеет ничего общего ни с экономической 
целесообразностью, ни с надлежащей правовой 
защитой интересов участников отношений в сфере 
электроэнергетики. Если операционные расходы 
сетевой организации возникли в связи с несоблю-
дением заявителем сроков выполнения мероприя-
тий по технологическому присоединению, именно 
он должен нести издержки, связанные с просроч-
кой исполнения, вне зависимости от причин такой 
просрочки. В связи с этим применение правового 
механизма резервирования максимальной мощно-
сти при ТП представляется не только возможным, 
но и целесообразным.

Порядок оплаты резервирования максималь-
ной мощности можно определить следующим об-
разом. Сетевая организация, исполнившая свою 
часть мероприятий по ТП, направляет заявителю 
уведомление об обеспечении возможности досту-
па к электроэнергии. С момента просрочки испол-
нения своей части мероприятий по ТП до момента 
технологического присоединения заявитель упла-
чивает сетевой организации денежные средства 
за резервирование максимальной мощности, под-
лежащей передаче в его адрес по договору ТП. 
Размер платы определяется объемом максималь-
ной мощности подлежащей передаче заявителю 
по договору ТП и ставкой, установленной законо-
дательством о тарифном регулировании.

Взыскание авансов по договору ТП

Существенными условиями договора технологи-
ческого присоединения являются размер оплаты, 
а также порядок и сроки её внесения заявителем 
(пункты 16 д) и е) Правил ТП). Величина платежа 
рассчитывается на основе затрат сетевой организа-
ции на проведение мероприятий по ТП и утвержда-
ется уполномоченным органом субъекта РФ в сфере 
тарифного регулирования. Схема оплаты предпо-
лагает внесение авансовых платежей заявителем.

Сложность с исполнением платежных обяза-
тельств часто возникает из-за отсутствия у заяви-
теля заинтересованности в соблюдении времен-
ных рамок ТП. Когда заявитель затягивает выпол-
нение своей части работ, он одновременно теряет 
мотивацию к своевременному внесению авансо-
вых платежей сетевой организации.

Законодательство предусматривает опреде-
ленные механизмы защиты прав кредитора при 
задержке авансовых платежей. Согласно пункту 2 
статьи 328 ГК[1], сторона, ожидающая встречно-
го исполнения, может приостановить выполнение 
своих обязательств или отказаться от них с правом 
требования возмещения убытков. Пункт 3 той же 
статьи устанавливает, что ни одна сторона не мо-
жет требовать через суд исполнения обязательств, 
не выполнив свою часть встречных обязательств. 
При этом действующее законодательство не пред-
усматривает принудительного взыскания аванса 
как способа защиты права.

Данную позицию поддерживают многие право-
веды. А. Г. Карапетов подчеркивает нежелатель-
ность принудительного взыскания предоплаты 
с точки зрения права[4]. В комментариях к ста-
тье 328 ГК указывается, что должник, обязанный 
исполнить обязательство вторым, не может через 
суд принудить к исполнению первого должника[8]. 
Аргументация против принудительного взыскания 
аванса включает риски взаимодействия с потен-
циально несостоятельным контрагентом[12], утра-
ту должником интереса к встречному исполнению, 
а также нежелательность принуждения должника 
к исполнению договора против его воли[3].

Судебная практика демонстрирует последова-
тельную позицию о невозможности принудитель-
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ного взыскания аванса по договорам технологиче-
ского присоединения. Согласно пункту 20 Обзора 
судебной практики Верховного суда РФ № 4(2021)
[7], взыскание платы за услуги ТП возможно только 
после подтверждения выполнения сетевой органи-
зацией своих договорных обязательств. Суд осо-
бо подчеркивает, что отсутствие доказательств ис-
полнения обязательств сетевой организацией яв-
ляется препятствием для взыскания платы за тех-
нологическое присоединение.

Учитывая встречный характер обязательств за-
явителя и положения, изложенные в пункте 57 по-
становления Пленума Верховного Суда от 22 ноя-
бря 2016 г. № 54[10], суды отказывают во взыска-
нии платежей до момента фактического оказания 
услуг.

Однако существует и альтернативная точка зре-
ния. Сторонники принудительного взыскания аван-
совых платежей аргументируют свою позицию тем, 
что само наличие договоренности о последова-
тельности исполнения обязательств должно пред-
полагать возможность судебного взыскания аван-
са. Они полагают, что если стороны самостоятель-
но определили необходимость авансирования для 
исполнения договора, правовая система не долж-
на корректировать это решение. Более того, они 
указывают на экономическую целесообразность 
требований о взыскании авансов в большинстве 
случаев[5].

Размер платы за технологическое присоедине-
ние формируется на основе затрат сетевой органи-
зации на проведение необходимых мероприятий. 
Установленные Правилами ТП сроки платежей об-
условлены экономической необходимостью –  се-
тевая организация несет существенные матери-
альные расходы в процессе присоединения. Без 
предварительного выполнения этих мероприятий, 
требующих значительных инвестиций, подключе-
ние заявителя к сети невозможно.

При задержке финансирования сетевая органи-
зация оказывается перед сложным выбором: ли-
бо приостановить реконструкцию сетей (что часто 
технически неосуществимо и влечет дополнитель-
ные издержки), либо продолжать работы за счет 
привлечения кредитных ресурсов. В обоих случаях 
возникают незапланированные расходы, которые 
впоследствии отражаются на тарифах. Наиболее 
остро эти негативные последствия ощущают до-
бросовестные участники отношений –  заявители 
и потребители, своевременно оплачивающие ус-
луги ТП и электроэнергию.

Важно отметить, что возможность правовой за-
щиты является неотъемлемой частью субъектив-
ного материального требования. Без обеспечения 
необходимыми средствами защиты от нарушений 
субъективное право становится декларативным[2]. 
Положения Правил ТП о сроках внесения авансов, 
не подкрепленные механизмом принудительного 
взыскания, фактически являются декларативными 
нормами. Отсутствие у сетевой организации права 
на взыскание не только способствует неисполне-
нию обязательств заявителем, но и препятствует 

достижению основной цели договора –  осущест-
влению технологического присоединения.

Статья 328 ГК допускает иное регулирова-
ние последствий неисполнения встречных обяза-
тельств законом или договором (пункт 4). В свя-
зи с этим целесообразно внести изменения в ста-
тью 26 Закона об электроэнергетике[14] и Правила 
ТП, дополнив их положениями о праве сетевой ор-
ганизации на принудительное взыскание просро-
ченных авансовых платежей.

Выводы

Следует предусмотреть механизм, при котором се-
тевая организация, выполнившая свою часть меро-
приятий по технологическому присоединению, по-
лучает право требовать полную оплату за ТП. При 
этом за ней должна сохраняться обязанность обе-
спечить заявителю доступ к электроэнергии и пе-
редачу максимальной мощности после того, как он 
выполнит свою часть мероприятий по ТП.

Если в рамках исполнения договора ТП сетевая 
организация исполнила свою часть мероприятий 
по ТП (реконструировала собственные сети), а зая-
витель –  не исполнил, сетевая организация вынуж-
дена нести операционные расходы по содержанию 
оборудования, которое предназначено для техно-
логического присоединения заявителя. Для исклю-
чения данных негативных последствий предлага-
ется ввести плату за резервирование максималь-
ной мощности, которая взимается сетевой органи-
зацией с заявителя за период с момента просрочки 
исполнения заявителем своей части мероприятий 
по ТП до момента его технологического присоеди-
нения. Размер платы определяется объемом мак-
симальной мощности подлежащей передаче по до-
говору ТП и ставкой, установленной законодатель-
ством о тарифном регулировании.

Перечисление заявителем платы в определен-
ный срок обусловлено необходимостью соверше-
ния сетевой организацией мероприятий по ТП. 
В связи с этим целесообразно установить право 
сетевой организации на принудительное взыска-
ние авансовых платежей по договору ТП.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. СЗ РФ, 
05.12.1994, N 32, ст. 3301. Гражданский ко-
декс Российской Федерации (часть вторая) 
от 26.01.1996 N 14-ФЗ. СЗ РФ, 29.01.1996 
N 5, ст. 410. Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
N 146-ФЗ. СЗ РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552. 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. 
от 30.01.2024). СЗ РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), 
ст. 5496.

2. Грибанов В. П. Пределы осуществления и за-
щиты гражданских прав. М., 1992. С. 96.



177

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
3. Добрачев Д. В. Денежные обязательства: тен-

денции развития доктрины и судебной прак-
тики. М., 2015. Источник: СПС «Консультант 
плюс».

4. Карапетов А. Г. Иск о присуждении к исполне-
нию обязательства в натуре. М., 2003. Источ-
ник: СПС «Консультант Плюс».

5. Косцов В.Н., Сирота А. Н. Запрет взыскания 
авансовых платежей: критический анализ 
складывающегося подхода // Вестник эконо-
мического правосудия Российской Федера-
ции, 2021. N 11. Источник: СПС «Консультант 
плюс».

6. Маневич Юрий: «Неиспользуемый резерв 
мощности приводит к росту перекрестного 
субсидирования». [Электронный ресурс]. URL: 
https://minenergo.gov.ru/node/16336?ysclid=lqkt-
je20bs959236978.

7. Обзор судебной практики Верховного суда 
Российской Федерации N 4 (2021) (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 16.02.2022). Бюл-
летень Верховного Суда РФ, N 4, апрель, 2022 
(начало), Бюллетень Верховного Суда РФ, N 5, 
май, 2022 (окончание).

8. Общая часть обязательственного права: по-
статейный комментарий к разделу 3 / под ред. 
Л. В. Санниковой. М., 2016. Источник: СПС 
«Консультант плюс».

9. Постановление Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Пра-
вил недискриминационного доступа к ус-
лугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам по оперативно- 
диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам коммерческо-
го оператора оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям». СЗ РФ, 27.12.2004, 
№ 52 (часть 2), ст. 5525.

10. Постановление Пленума Верховного Суда 
от 22 ноября 2016 г. N 54 «О некоторых вопро-
сах применения общих положений Граждан-
ского кодекса Российской Федерации об обя-
зательствах и их исполнении». Российская га-
зета, N 275, 05.12.2016.

11. Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2022 № 1178 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам технологического при-
соединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии к элек-
трическим сетям и признании утратившими си-
лу отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации». СЗ РФ, 
04.07.2022, № 27, ст. 4863.

12. Сарбаш С. В. Исполнение договорного обяза-
тельства. М., 2005. Источник: СПС «Консуль-
тант плюс».

13. Сниккарс Павел: «Неэффективные потребите-
ли хотели бы законсервировать ситуацию с се-
тевыми резервами». [Электронный ресурс]. 
URL: https://peretok.ru/opinion/20067/.

14. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике». СЗ РФ, 31.03.2003, N 
13, ст. 1177.

PROBLEMS OF PERFORMENCE OF CONTRACTUAL 
OBLIGATIONS ON GRID CONNECTION

Melnikov O. O.
Rosseti Moscow Region

The author explores problematic issues related to the performance 
of the grid connection agreement (GC agreement). At the same 
time, they emphasized the non-performance of the agreement by 
the applicant, that is, the person in whose interests the grid connec-
tion (GC) is carried out. The study found that the applicant’s violation 
of the deadline for performance his obligations under the GC agree-
ment entails costs for the network organization, which affects the 
growth of its tariffs and, ultimately, entails negative property conse-
quences for bona fide applicants and electricity users. To eliminate 
these consequences, the author suggests giving the grid organiza-
tion the right to collect the full payment for TP after it completes its 
part of the TP measures. At the same time, the obligation of the grid 
organization to ensure the applicant’s access to electricity and the 
transmission of maximum capacity to him remains. Secondly, it is 
proposed to introduce a fee for reserving the maximum capacity, 
which is charged by the grid organization from the applicant for the 
period from the moment the applicant delays the performance of 
his part of the GC measures until the moment of its grid connec-
tion. Thirdly, it is advisable to give the grid organization the right to 
enforce the collection of advance payments, since the implementa-
tion of grid connection measures is impossible without their timely 
financing.

Keywords: grid connection agreement, performance of obligation, 
payment for grid connection, payment for reservation of maximum 
capacity, recovery of advanced payments.
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Понятие и признаки гражданско- правовой ответственности
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Институт гражданско- правовой ответственности является 
центральным для все отрасли гражданского права. В связи 
с этим разрешение вопросов, связанных с определением её 
правовой природы, места в системе институтов гражданского 
права носит не только теоретическую, но и практическую не-
обходимость. Гражданско- правовая ответственность являлась 
предметом исследования многих зарубежных и отечествен-
ных авторов, а сами эти исследования берут своё начало ещё 
со времён римского права. Тем не менее в цивилистической 
науке до сих пор нет единообразного подхода к пониманию со-
ответствующего института, что и обуславливает нестихаемый 
интерес научного сообщества к изучению различного рода 
проблем, связанных с применением мер гражданско- правовой 
ответственности. Этим, в частности, и обуславливает актуаль-
ность данной работы.

Ключевые слова: гражданско- правовая ответственность, го-
сударственное принуждение, имущественный характер, нега-
тивная реакция государства, диспозитивность.

Юридическая ответственность –  сложное и мно-
гоаспектное явление. Традиционно данный инсти-
тут в теории права считается базовым, фундамен-
тальным, поскольку обеспечивает действие иных 
институтов и в связи с этим выступает «ядром» лю-
бой отрасли права. Поэтому юридическую ответ-
ственность можно назвать «дополнительным при-
знаком отрасли права, подчёркивающим её сфор-
мированность и самостоятельность» [9, с. 10].

Исходя из этого вывода нетрудно предположить, 
что юридическая ответственность не одинакова 
по своей природе, так как особенности отрасле-
вого регулирования накладывают свои отпечатки 
и на юридическую ответственность (на её формы, 
виды, порядок привлечения и др.). И гражданско- 
правовой ответственности также присущи свои ха-
рактерные черты.

Юридическая ответственность в целом отража-
ет негативную реакцию государства на правонару-
шение и правонарушителя. Различные авторы при 
определении природы гражданско- правовой ответ-
ственности старались раскрыть её сущность через 
уже известные праву институты.

Например, О. Э. Лейст считал, что юридическая 
ответственность (вне зависимости от отраслевой 
принадлежности) всегда выступает в роли санк-
ции. Так, автор указывает: «Ответственность –  это 
применение и реализация санкции в случае право-
нарушения» [6, с. 85]. В то же время, О. Э. Лейст от-
вергал точку зрения, согласно которой гражданско- 
правовая ответственность всегда сводится к не-
благоприятным имущественным последствиям. 
Исходя из воспитательной роли санкции, автор ви-
дел её основное назначение в выполнении юри-
дической обязанности даже без применения соот-
ветствующей структурной части нормы. Поэтому 
любую гражданско- правовую санкцию О. Э. Лейст 
сводил к ответственности.

Такая позиция не лишена своих преимуществ: 
детерминируя ответственность через санкцию, мы 
подчёркиваем, что она выступает последствием 
правонарушения и выражается в определённых 
лишениях для правонарушителя. Между тем сво-
дить сущность гражданско- правовой ответствен-
ности только лишь к санкции –  не совсем коррек-
тно.

В качестве основного аргумента против данной 
позиции выступает, в частности, то, что санкция 
указывает лишь на объём последствий. В то же 
время, характер таких последствий может быть 
весьма различным. Например, для перехода права 
собственности на недвижимость необходима его 
государственная регистрация. «В случаях, когда 
одна из сторон сделки по отчуждению недвижимой 
вещи уклоняется от такой регистрации (то есть со-
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вершает правонарушение), суд вправе по требова-
нию другой стороны вынести решение о государ-
ственной регистрации» [1] –  ст. 551 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту –  
ГК РФ).

Вполне очевидно, что в данном случае речи 
об ответственности не идёт вообще, хотя мы, без-
условно, говорим о санкции. Подобного рода по-
следствие вообще никак не затрагивает правона-
рушителя, не стимулирует его к исполнению обя-
зательства, кроме того, не реализуется и воспи-
тательная роль санкции, которой автор придавал 
столь большое значение.

Ряд авторов видят в юридической ответствен-
ности одну один из видов охранительных право-
отношений. Рассматривая этот институт с такой 
позиции мы подчёркиваем, что в нём участву-
ют два субъекта: правонарушитель и потерпев-
ший, которые являются носителями субъективных 
прав и обязанностей. У потерпевшего есть право 
на восстановление его прав, свобод и имуществен-
ных интересов, этому праву корреспондирует обя-
занность правонарушителя претерпевать меры 
принудительного воздействия, таким образом мы 
подчёркиваем связь потерпевшего и правонару-
шителя.

Не умаляя преимуществ такого подхода следу-
ет всё же отметить, что ответственность –  лишь 
результат развития правоотношений, но не само 
правоотношение. По справедливому указанию 
С. С. Алексеева, «юридическая ответственность 
выражает содержание охранительного правоот-
ношения, взятого в определённом аспекте на из-
вестном этапе его развития…В сущности, юриди-
ческая ответственность выражает реализующее-
ся, осуществляемое охранительное правоотноше-
ние, т.е. правоотношение в таком его состоянии, 
когда в его рамках реально применяются санкции» 
[2, с. 286].

Развивая эту мысль, следует указать, что охра-
нительные правоотношения не всегда заканчива-
ются применением мер ответственности. Охрани-
тельные правоотношения возникают в связи с при-
менением охранительных норм и являются послед-
ствием нарушения регулятивных норм права. В то-
же время, применение таких охранительных норм, 
как уже было сказано выше, не всегда приводят 
к негативным имущественным последствиям. На-
пример, не привлекается к ответственности лицо, 
причинившее вред в состоянии необходимой обо-
роны (ст. 1064 ГК РФ). Или же сторона в рамках 
охранительных правоотношений не заявляла тре-
бований, которые возлагали бы на правонаруши-
теля обязанность претерпевать безэквивалентные 
имущественные лишения (в частности, если сторо-
на заявила требование о расторжении договора).

«Однако это не означает, что правоотношения 
не развивались и тем более не зарождались» [8, 
с. 44]. Кроме того, право, как известно, выступа-
ет регулятором общественных отношений, поэто-
му «правоотношение» является центральной его 
категорией. Для определения природы любого ин-

ститута, в том числе и гражданско- правовой ответ-
ственности, опять же, необходимо выделить иные 
его признаки, выделяющие из общей массы.

О том, что юридическая ответственность вы-
ступает в качестве обязанности правонарушите-
ля писал С. Н. Братусь: «Юридическая ответствен-
ность –  это исполнение обязанности на основе 
государственного или приравненного к нему об-
щественного принуждения. Юридическая ответ-
ственность в позитивном правоотношении –  это 
опосредствованное государственным принужде-
нием исполнение обязанности» [3, с. 85].

В этом определении содержаться, в общем, 
те же недостатки, что и в предыдущих. Так, авто-
ром любое принудительное исполнение обязанно-
сти приравнивается к ответственности и не дела-
ется акцент на дополнительных обязанностях, в ко-
торых и раскрывается суть гражданско- правовой 
ответственности. Например, лицо получившие иму-
щество за счёт другого лица без правовых основа-
ний обязано вернуть последнему неосновательное 
обогащение (ст. 1102 ГК РФ). Опять же явственно 
следует, что никаких негативных имущественных 
последствий лицо не понесёт, следовательно, и не-
гативной реакции ни государства, ни общества мы 
наблюдать не можем

Между тем из этого определения можно выде-
лить два существенных преимущества: связь от-
ветственности с государственным принуждением 
(причём и позитивной ответственности, и негатив-
ной) и определение ответственности через обязан-
ность.

Действительно, при совершении правонаруше-
ния у потерпевшего появляется право требовать 
возмещения убытков, компенсации (в том числе 
морального вреда), выплаты неустойки и др. А как 
известно, любому праву корреспондирует соответ-
ствующая обязанность, гарантом исполнения ко-
торой как раз и является государственное принуж-
дение.

Характеризуя гражданско- правовую ответ-
ственность через категорию обязанности, мы под-
чёркиваем юридическую связь правонарушителя 
с потерпевшим и, соответственно, гарантирован-
ность защиты прав последнего (путём возможно-
сти обращения за помощью к государству).

В то же время, гражданскому праву присуща 
диспозитивность, которая «пронизывает» всю от-
расль, охватывает все её институты. Именно по-
этому для гражданско- правовой ответственности 
«не исключена возможность добровольного испол-
нения соответствующей обязанности (т.е. без об-
ращения в соответствующие юрисдикционные ор-
ганы)» [7]. В этом плане мы должны говорить о по-
зитивной гражданско- правовой ответственности. 
Государственное принуждение находится здесь 
в «предварительном», «спящем» состоянии, в по-
ложении ожидания, и именно осознание будущно-
сти принудительного воздействия заставляет лицо 
добровольно исполнить все возникшие у него обя-
зательства (в том числе по возмещению потерь, 
выплате неустойки и т.д.).
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При этом, всё же представляется, что, детерми-

нируя гражданско- правовую ответственность че-
рез обязанность мы опять же не затрагиваем глав-
ный её аспект, который и отражает то негативное 
отношение к противоправному деянию и лицу, её 
совершившему.

Вся суть гражданско- правовой ответственно-
сти выражается в том, что она всегда выражает-
ся неблагоприятных для лица лишениях имуще-
ственного характера. Как справедливо указывает 
В. П. Грибанов, «гражданско- правовая ответствен-
ность есть возложение невыгодных имуществен-
ных последствий на лицо, допустившее нарушение 
гражданских прав или обязанностей» [4, с. 189]. 
Схожей позиции придерживается и Д. Н. Кархалёв, 
отмечая, что «ответственность выражается в воз-
ложении определенных мер, которые носят вне-
эквивалентный характер» [5, с. 35], дополнитель-
но отмечая, что помимо лишений имущественного 
характера, эти меры могут выражаться и в лише-
нии субъективного права (безусловно, права иму-
щественного –  например, запрет на занятие долж-
ностей в органах управления юридического лица 
в течение 3-х лет как одно из последствий банкрот-
ства физического лица).

Итак, гражданско- правовая ответственность –  
отражающая негативное отношение к правонару-
шению одна из форм государственного (правово-
го) принуждения, выражающаяся в возложении 
на причинителя вреда и (или) лицо, не исполнив-
шее или ненадлежаще исполнившее обязатель-
ство, неблагоприятных безэквивалентных допол-
нительных имущественных лишений или в лише-
нии его принадлежащего ему субъективного права.

Резюмируя вышесказанное, выделим основные 
признаки гражданско- правовой ответственности:

1. Имущественный характер гражданско- 
правовой ответственности. В отличие от ответ-
ственности, присущей публичным отраслям права, 
гражданско- правовая ответственность не предус-
матривает лишения личного характера (не связа-
на с личностью и умалению его личных неимуще-
ственных благ). То есть, воздействие оказывается 
только на имущественную сферу должника.

2. Носит безэквивалентный характер. Как уже 
было сказано выше, именно это отражает негатив-
ную реакцию на правонарушение. Лицо, допустив-
шее нарушение, обязано не только исполнить обя-
зательство в натуре (или выплатить соответствую-
щую денежную компенсацию), но и дополнительно 
возместить потери, связанные с таким неисполне-
нием, не получая ничего взамен.

3. Размер ответственности должен соответство-
вать размеру причинённых убытков. Исходя из ба-
ланса интересов сторон, потерпевшая сторона 
не может получить неосновательное обогащения 
в результате применения мер ответственности. Та-
кой стороне лишь возмещаются возникшие потери.

4. Диспозитивный характер. Как уже отмеча-
лось, лицо может добровольно покрыть потери по-
терпевшего до обращения в органы государствен-
ной власти.

5. Является одной из форм государственного 
принуждения.

Именно совокупность этих признаков выделяет 
гражданско- правовую ответственность в самосто-
ятельный вид, что имеет не только теоретическое 
значение, но и практическое. В зависимости от того, 
как мы определим правовую природу ответствен-
ности, находится способ правового регулирования 
возникающих в связи с её возложением правоотно-
шений и сам порядок её возложения. Только меры 
гражданско- правовой ответственности могут быть 
возложены на лицо не государством, а частным 
субъектом, и реализованы они могут быть в добро-
вольном порядке только в гражданском праве.
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The institute of civil liability is central to all branches of civil law. In 
this regard, the resolution of issues related to the definition of its 
legal nature, its place in the system of civil law institutions is not 
only theoretical, but also practical necessity. Civil liability has been 
the subject of research of many foreign and domestic authors, and 
these studies themselves originate from the times of Roman law. 
Nevertheless, in civilistic science there is still no uniform approach 
to the understanding of the relevant institution, which determines the 
undying interest of the scientific community to the study of various 
problems related to the application of civil liability measures. This, in 
particular, determines the relevance of this paper.
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Проблемы и риски, связанные с экспертизами в сфере закупок 
в железнодорожной отрасли

Молчанов Андрей Вячеславович,
аспирант, кафедра «Теория права, гражданское право 
и гражданский процесс», Российский университет транспорта 
(РУТ МИИТ)
E-mail: tonyhatespeople@yandex.ru

В статье исследуются проблемы и риски, связанные с прове-
дением экспертиз в сфере закупок ОАО «РЖД». Предметом 
исследования выступает система экспертного сопровождения 
закупочной деятельности железнодорожной компании. Цель 
работы заключается в выявлении ключевых проблем и рисков 
при проведении экспертиз, а также разработке рекомендаций 
по их минимизации. Методология исследования базируется 
на системном анализе нормативно- правовой базы и практики 
проведения экспертиз в рамках Федерального закона № 223-
ФЗ. В результате исследования выявлены основные проблемы, 
включая отсутствие единой методологической базы, недоста-
точную квалификацию экспертов и методологическую несогла-
сованность при проведении экспертиз. Определены ключевые 
риски, связанные с конфликтом интересов и необъективно-
стью экспертных заключений. Результаты исследования могут 
быть применены для совершенствования системы экспертного 
сопровождения закупок ОАО «РЖД». Научная новизна заклю-
чается в комплексном подходе к анализу проблематики экс-
пертиз с учетом специфики железнодорожной отрасли. Сделан 
вывод о необходимости разработки единых стандартов прове-
дения экспертиз и создания эффективной системы ответствен-
ности экспертов.

Ключевые слова: Экспертиза закупок, ОАО «РЖД», закупоч-
ная деятельность, методология экспертизы, конфликт интере-
сов, контроль качества, железнодорожная отрасль, импортоза-
мещение, экспертное сопровождение, эффективность закупок.

В современных условиях развития системы за-
купок особую актуальность приобретает вопрос 
экспертного сопровождения закупочной деятель-
ности ОАО «РЖД». Текущее состояние обществен-
ных отношений в сфере закупок характеризуется 
постоянными изменениями законодательства и со-
хранением системных проблем, что создает опре-
деленные сложности при проведении экспертиз. 
Правовое регулирование экспертной деятельно-
сти в сфере закупок ОАО «РЖД» осуществляет-
ся на основании Федерального закона № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» и «Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД». При 
этом существующая система экспертиз не всегда 
способствует достижению целей эффективной за-
купочной деятельности [1,2].

Основными проблемами при проведении экс-
пертиз являются отсутствие четкой регламентации 
требований к экспертам и экспертным организаци-
ям, методологическая несогласованность при про-
ведении экспертиз в различных сферах закупоч-
ной деятельности, риски необъективности эксперт-
ных заключений и потенциальные конфликты ин-
тересов. Особую значимость приобретает вопрос 
ответственности экспертов за качество проводи-
мых экспертиз, учитывая значительные финансо-
вые объемы закупок ОАО «РЖД».

Специфика закупочной деятельности ОАО 
«РЖД» определяется особым статусом компании 
как субъекта естественной монополии. В услови-
ях импортозамещения значительную сложность 
представляет процесс определения качества по-
ставляемой продукции, особенно при оценке инно-
вационной продукции и технологических решений. 
Данная проблематика требует детального рассмо-
трения с учетом специфики железнодорожной от-
расли и поиска эффективных решений для совер-
шенствования системы экспертиз в сфере заку-
пок ОАО «РЖД». Как отмечает Боровик Е. В., со-
временное состояние общественных отношений 
в сфере государственных закупок характеризуется 
«стабильной турбулентностью», что обусловлено 
постоянными изменениями законодательства и со-
хранением системных проблем в данной области 
[4].

Система закупок ОАО «РЖД», действующая 
в рамках Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», сталкивает-
ся с рядом специфических проблем в сфере экс-
пертного сопровождения. По мнению Елина К. А. 
и Кашурниковой Т. И., ключевой задачей предпри-
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ятий является организация эффективной закупоч-
ной деятельности, однако существующая система 
экспертиз не всегда способствует достижению этой 
цели. Основная проблема заключается в отсут-
ствии четкой регламентации требований к экспер-
там и экспертным организациям в рамках 223-ФЗ. 
В отличие от Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, где данные требования детально про-
писаны, закон 223-ФЗ предоставляет заказчикам 
значительную свободу в определении правил про-
ведения экспертиз [1,6].

Существенной проблемой является методоло-
гическая несогласованность при проведении экс-
пертиз в различных сферах закупочной деятель-
ности ОАО «РЖД». Отсутствие единых подходов 
к оценке закупаемых товаров, работ и услуг созда-
ет риски необъективности экспертных заключений 
и затрудняет принятие управленческих решений. 
Особую озабоченность вызывает проблема потен-
циального конфликта интересов при проведении 
экспертиз. Несмотря на наличие внутренних ре-
гламентов ОАО «РЖД», существующие механиз-
мы выявления и предотвращения конфликта инте-
ресов требуют существенной доработки.

Актуальным остается вопрос ответственно-
сти экспертов за качество проводимых экспертиз. 
В условиях значительных финансовых объемов за-
купок ОАО «РЖД» некачественная экспертиза мо-
жет привести к существенным экономическим по-
терям и нарушению производственных процессов. 
Как отмечает Шипицина А. А., контроль за целевым 
использованием средств приобретает особое зна-
чение, учитывая значительные объемы финанси-
рования закупочной деятельности [10].

Специфика закупочной деятельности ОАО 
«РЖД» определяется особым статусом компании 
как субъекта естественной монополии. По мнению 
Казанцева Д. А., существует принципиальное раз-
личие между закупками по 44-ФЗ и 223-ФЗ, кото-
рое заключается не только в процедурных аспек-
тах, но и в самой экономической природе закупок. 
Основной проблемой является отсутствие единой 
методологии проведения экспертиз в различных 
сегментах закупочной деятельности ОАО «РЖД». 
Существенным риском является возможность воз-
никновения конфликта интересов при проведении 
экспертиз. Действующие механизмы контроля 
не всегда позволяют эффективно выявлять и пре-
дотвращать такие ситуации, что может привести 
к необъективности экспертных заключений. Осо-
бую актуальность приобретает проблема качества 
экспертиз при закупке промышленной продукции 
и сырья. Качество закупаемых материалов напря-
мую влияет на конкурентоспособность конечной 
продукции, что особенно важно для стратегически 
значимой железнодорожной отрасли [8].

В современных условиях функционирования 
системы государственных закупок особую акту-
альность приобретают вопросы, связанные с про-
ведением экспертиз в сфере закупочной деятель-
ности ОАО «РЖД». Данная проблематика требует 
детального рассмотрения с учетом специфики же-

лезнодорожной отрасли и действующего законо-
дательства. Существует ряд системных проблем 
при проведении экспертиз в закупочной деятель-
ности ОАО «РЖД». Прежде всего, это касается от-
сутствия единой методологической базы проведе-
ния экспертиз специфического железнодорожного 
оборудования и комплектующих.

Значительную сложность представляет про-
цесс определения качества поставляемой продук-
ции в условиях импортозамещения. По мнению 
Гладилиной И. П., существующие методики оценки 
не всегда учитывают особенности технологических 
процессов железнодорожной отрасли, что создает 
дополнительные риски при проведении экспертиз. 
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», ОАО «РЖД» как заказчик 
обязано обеспечивать эффективность и прозрач-
ность закупочных процедур. Однако специфика 
железнодорожной отрасли создает определенные 
сложности при проведении экспертиз, особенно 
в случаях, требующих специальных технических 
знаний [5].

Рудых С. Н. в своих исследованиях указывает 
на проблему недостаточной квалификации экс-
пертов в области специализированного железно-
дорожного оборудования, что может привести к не-
корректным выводам при проведении экспертиз. 
Это особенно актуально при оценке инновацион-
ной продукции и технологических решений. От-
дельного внимания заслуживает вопрос финанси-
рования экспертиз. В соответствии с действующим 
законодательством и сложившейся практикой, 
расходы на проведение экспертиз должны быть за-
ложены в бюджет закупок. Однако зачастую воз-
никают споры относительно распределения затрат 
между заказчиком и поставщиком, особенно в слу-
чаях выявления несоответствий поставляемой про-
дукции установленным требованиям [9].

В современных условиях функционирования 
системы закупок ОАО «РЖД» существует ряд спе-
цифических проблем и рисков, связанных с прове-
дением экспертиз закупочной деятельности, кото-
рые требуют системного анализа и поиска эффек-
тивных решений. Особую озабоченность вызыва-
ет проблема контроля качества поставляемой про-
дукции и услуг. Как отмечает Байкина Ю. Х., одной 
из ключевых проблем является неприменение мер 
ответственности в отношении поставщиков за не-
надлежащее исполнение условий контрактов, что 
приводит к снижению эффективности закупочной 
деятельности [3].

Существенным риском, по мнению Яковле-
ва А. А., является наличие неформальных связей 
между заказчиком и поставщиком, что может при-
водить к необъективности при проведении экспер-
тиз. Данная проблема усугубляется отсутствием 
четких критериев оценки качества поставляемой 
продукции и услуг. Золотухина М. М. и Половнико-
ва Н. А. указывают на риск необоснованных тре-
бований к приобретаемым товарам или услугам, 
что может существенно затруднить процесс про-
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ведения экспертизы и привести к некорректным 
результатам оценки. Особенно актуальной данная 
проблема становится при закупке специализиро-
ванного железнодорожного оборудования [7,11].

В рамках действующего законодательства су-
ществует необходимость совершенствования ме-
ханизмов проведения экспертиз в сфере закупок 
ОАО «РЖД». В частности, требуется разработка 
единых стандартов и методик проведения экспер-
тиз с учетом специфики железнодорожной отрас-
ли. Отдельного внимания заслуживает проблема 
затягивания сроков проведения экспертиз и заку-
почных процедур в целом. Данная ситуация соз-
дает дополнительные риски для бесперебойного 
функционирования железнодорожной инфраструк-
туры и требует оптимизации существующих проце-
дур проведения экспертиз. Решение выявленных 
проблем требует комплексного подхода, включа-
ющего совершенствование нормативно- правовой 
базы, разработку отраслевых стандартов проведе-
ния экспертиз и повышение квалификации экспер-
тов в сфере железнодорожного транспорта.

Основными проблемами, по результатам иссле-
дования, являются отсутствие единой методологи-
ческой базы проведения экспертиз, недостаточная 
квалификация экспертов в области специализиро-
ванного железнодорожного оборудования, а также 
методологическая несогласованность при прове-
дении экспертиз в различных сферах закупочной 
деятельности. Существенное влияние оказыва-
ет отсутствие четкой регламентации требований 
к экспертам и экспертным организациям в рамках 
223-ФЗ.

К ключевым рискам следует отнести возмож-
ность возникновения конфликта интересов при 
проведении экспертиз, наличие неформальных 
связей между заказчиком и поставщиком, риск 
необъективности экспертных заключений, а так-
же риск некорректной оценки качества поставля-
емой продукции в условиях импортозамещения. 
Для минимизации выявленных рисков и решения 
существующих проблем необходимо осуществить 
комплекс мероприятий. Первостепенное значение 
имеет разработка единых стандартов и методик 
проведения экспертиз с учетом специфики желез-
нодорожной отрасли. Важным аспектом являет-
ся внедрение системы непрерывного повышения 
квалификации экспертов в сфере специализиро-
ванного железнодорожного оборудования, что по-
зволит обеспечить высокое качество проводимых 
экспертиз. Существенную роль играет совершен-
ствование механизмов выявления и предотвраще-
ния конфликта интересов при проведении экспер-
тиз. Особое внимание следует уделить созданию 
четкой системы ответственности экспертов за ка-
чество проводимых экспертиз, что будет способ-
ствовать повышению объективности экспертных 
заключений. Немаловажным фактором является 
оптимизация сроков проведения экспертиз посред-
ством внедрения современных информационных 
технологий, что позволит повысить эффективность 
закупочной деятельности ОАО «РЖД» в целом.

Реализация предложенных мер позволит по-
высить эффективность экспертного сопровожде-
ния закупочной деятельности ОАО «РЖД» и ми-
нимизировать существующие риски в данной 
сфере.
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PROBLEMS AND RISKS ASSOCIATED WITH 
PROCUREMENT EXPERTISE IN THE RAILWAY 
INDUSTRY

Molchanov A. V.
Russian University of Transport

The article examines the problems and risks associated with con-
ducting expert examinations in the field of procurement of JSC Rus-
sian Railways. The subject of the study is the system of expert sup-
port for the procurement activities of the railway company. The pur-
pose of the work is to identify key problems and risks in the course 
of examinations, as well as to develop recommendations for their 
minimization. The research methodology is based on a system anal-
ysis of the regulatory framework and practice of conducting exami-
nations within the framework of Federal Law No. 223-FZ. As a result 
of the study, the main problems were identified, including the lack of 
a unified methodological base, insufficient qualifications of experts 
and methodological inconsistency in conducting examinations. The 
key risks associated with a conflict of interest and biased expert 
opinions are identified. The results of the study can be used to im-
prove the system of expert support for procurement of JSC Russian 
Railways. The scientific novelty lies in the integrated approach to 
the analysis of the problems of examinations, taking into account 
the specifics of the railway industry. A conclusion is made about the 
need to develop uniform standards for conducting examinations and 
create an effective system of expert responsibility.

Keywords: Procurement expertise, JSC Russian Railways, pro-
curement activities, expertise methodology, conflict of interest, qual-
ity control, railway industry, import substitution, expert support, pro-
curement efficiency.
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Статья посвящена проблеме сокрытия трудовых правоотноше-
ний посредством заключения гражданско- правового договора 
с самозанятыми гражданами. Проведен анализ научной ли-
тературы и законодательства по исследуемой проблематике. 
Выделены критерии подмены трудовых правоотношений, при-
ведена неоднородная судебная практика по данной проблеме. 
Анализирована правовая составляющая налога на профессио-
нальный доход, а также его положение на современном этапе. 
Рассмотрена неоднородная судебная практика по вопросам 
признания отношений между работодателем и самозаняты-
ми, являющимися пользователями режима НПД, в качестве 
трудовых правоотношений. Определена проблема отсутствия 
легального закрепления института «самозанятого», а также 
предложены варианты ее разрешения. В то же время в рабо-
те приводится зарубежный опыт защиты прав «самозанятых» 
граждан посредствам внедрения специальных платформ, кото-
рый может быть взят за основу для создания похожих площа-
док и в Российской Федерации.

Ключевые слова: трудовой договор, скрытые трудовые пра-
воотношения, работник, работодатель, самозанятый, налог 
на профессиональный доход.

Существуют такие ситуации, когда по всем при-
знакам трудовое правоотношение уже возникло, 
но трудового договора нет. Одним из таких обстоя-
тельств является заключение с физическим лицом 
гражданско- правового договора вместо трудово-
го договора. Такого рода гражданский договор по-
рождает возникновение гражданских правоотно-
шений, но если будут установлены признаки тру-
довых –  то их возникновение будет считаться с мо-
мента заключения именно договора гражданско- 
правового характера. Схожую позицию высказал 
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановле-
нии от 29.05.2018 № 15 «О применении судами за-
конодательства, регулирующего труд работников, 
работающих у работодателей –  физических лиц 
и у работодателей –  субъектов малого предприни-
мательства, которые отнесены к микропредприя-
тиям», которая заключается в том, что «трудовые 
отношения между работником и работодателем 
считаются возникшими со дня фактического допу-
щения физического лица к исполнению предусмо-
тренных гражданско- правовым договором обязан-
ностей» [1].

Верховный Суд в своем Постановлении 
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» закрепил следующее: «Если 
между сторонами заключен договор гражданско- 
правового характера, однако в ходе судебного раз-
бирательства будет установлено, что этим догово-
ром фактически регулируются трудовые отноше-
ния между работником и работодателем, к таким 
отношениям в силу части четвертой статьи 11 ТК 
РФ должны применяться положения трудового за-
конодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права» [2].

В современном мире подмена трудового до-
говора гражданско- правовым является довольно 
распространенной проблемой. Этому способствует 
ряд причин, которые зачастую сводятся к стрем-
лению работодателя получить экономическую вы-
году.

Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации в своем письме от 11.11.2024 года вы-
делила несколько критериев, по которым можно 
определить факт сокрытия трудовых правоотно-
шений: «график периодичности выплат, объем 
выплат в отношении налогоплательщиков Налога 
на профессиональный доход (далее НПД), постоян-
ство взаимоотношений с организациями, предыду-
щие места работы самозанятых и др.» [3].

Нарушение работодателем трудового законода-
тельства путем незаключения трудового догово-
ра приводит к возникновению скрытых трудовых 
правоотношений. В пункте 4 Рекомендации Меж-
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дународной организации труда № 198 (далее МОТ 
№ 198) установлено, что государства- члены долж-
ны предусмотреть меры, направление на ведение 
борьбы со скрытыми формами трудовых правоот-
ношений [4]. Под скрытыми трудовыми правоотно-
шениями понимается вид трудовых правоотноше-
ний, которому придана видимость, отличающаяся 
от объективной реальности, с целью ликвидации 
или ослабления правовой защиты.

Стоит учесть позицию профессора, доктора 
юридических наук Е. А. Ершовой, которая отмеча-
ла следующее: «При всем своем положительном 
значении Рекомендация МОТ № 198 также не раз-
решила многочисленные правотворческие и пра-
воприменительные проблемы, связанные со скры-
тыми трудовыми правоотношениями» [5].

К признакам, которые характеризуют отноше-
ния, как трудовые законодатель относит следую-
щие: достижение работником и работодателем со-
глашения о личном выполнении работником его 
трудовой функции за определенную плату, подчи-
нение работника правилам внутреннего трудового 
распорядка, графику работы, обеспечение работо-
дателем условий труда для работника [6].

Одним из видов сокрытия трудовых право-
отношений является заключение гражданско- 
правового договора с «самозанятыми». Так, в свя-
зи с принятием Федерального закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход»» появились ка-
тегории граждан, использующие свой личный труд, 
для которых установлен специальный налоговый 
режим, отличающийся более выгодными услови-
ями –  «самозанятые». В самом законодательстве 
отсутствует четкое определение данного термина.

Как верно отмечают кандидаты юридических 
наук Ю. Д. Жукова и А. С. Подмаркова: «НК РФ тер-
мина «самозанятый гражданин» также не содер-
жит, что усиливает терминологическую неопреде-
ленность и удерживает данное понятие «вне за-
кона» в буквальном смысле, делая его в большей 
степени обиходным, нежели легальным».

Согласно Распоряжению Правительства РФ 
от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стра-
тегии развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации на период 
до 2030 года» самозанятые понимаются как граж-
дане, осуществляющие приносящую доход дея-
тельность и не зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей [7]. Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, наоборот, определяет, что понятия 
«предпринимательство» и «самозанятость», по су-
ти, являются однокоренными понятиями, содержа-
нием которых является деятельность, приносящая 
прибыль (доход), но различающимися по призна-
ку формальной легализации. Индивидуальные 
предприниматели зарегистрированы официально 
в этом качестве, а самозанятые граждане –  нет [8].

Правовая неопределенность термина «само-
занятый» вызывает ряд теоретических и практи-

ческих проблем, в том числе связанных с разгра-
ничением гражданско- правовых правоотношений 
и трудовых. Наиболее верной выглядит позиция 
Ю. Д. Жуковой и А. С. Подмарковой, которая вы-
ражена в сближении «самозанятых» с трудовыми 
правоотношениями, нежели с гражданскими, по-
скольку сложно назвать их деятельность предпри-
нимательской, но и официального трудоустройства 
с полагающимися гарантиями тоже нет [9]. Полу-
чается, что они занимают пограничное положение 
между данными правоотношениями: с одной сто-
роны, они не могут полностью относиться к лицам, 
занимающимся предпринимательской деятельно-
стью, поскольку они нацелены на получение соб-
ственно личного дохода, а не прибыли, а с другой 
стороны –  самостоятельно организовывают себе 
рабочее место, выбирают методы, способы и ору-
дия для получения результата, на который направ-
лен их труд, а также берут все возможные риски 
на себя.

Как отмечал Заместитель Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства В. В. Ефимов: «Ко-
личество плательщиков налога на профессио-
нальный доход в столице за 10 месяцев 2022 года 
увеличилось более чем на 300 тысяч и к 1 ноября 
2022 года достигло 1,17 миллиона человек. Это 
около 20 процентов от общего числа «самозаня-
тых», зарегистрированных на территории России». 
Очевидно, что режим НПД набирает свою популяр-
ность и пользуется значительным спросом у насе-
ления».

НПД, был создан в своей основе для той кате-
гории работающих граждан, которая реализует 
продукцию собственного производства, а также 
самостоятельно выполняет работы или оказывает 
услуги. Примером такой работы или услуги могут 
служить: пассажирские перевозки, доставка, сдача 
квартир в аренду, реклама и маркетинг, перевод 
текстов с одного языка на другой, создание сайтов 
в сети Интернет, осуществление ремонта квартир 
и иных помещений, парикмахерские и косметоло-
гические услуги и др.

В пункте 4 части 2 статьи 4 Федерального за-
кона № 422-ФЗ установлено, что те лица, которые 
находятся с работодателем в трудовых отношени-
ях, не могут применять специальный налоговый ре-
жим. Данное положение исключает возможность 
организации- работодателя заключить с «самоза-
нятыми» трудовой договор.

Но это вовсе не означает, что самозанятые, 
имея такой статус, не могут являться стороной тру-
дового договора, поскольку могут выполнять рабо-
ту для работодателей –  физических лиц (помощь 
по домашнему хозяйству, репетиторство, услуги 
няни и др.).

В статье 6 Закона № 422-ФЗ не признается 
объектом налогообложения доход, который был 
получен от оказания (выполнения) физическими 
лицами услуг (работ) по гражданско- правовым 
договорам при условии, что заказчиками услуг 
(работ) выступают работодатели указанных фи-
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зических лиц или лица, бывшие их работодате-
лями менее двух лет назад [10], что существенно 
сокращает количество случаев, когда работода-
тель принуждает своих действующих работников 
оформлять статус «самозанятого» или прекраща-
ет с ними трудовой договор, а затем заключает 
гражданско- правовой. Но в связи с этим некото-
рые работодатели все чаще стараются изначально 
привлечь на работу «самозанятых» или выдвига-
ют при трудоустройстве данное требование, что, 
по сути, также является сокрытием трудовых пра-
воотношений. Это позволяет работодателю суще-
ственно сократить расходы и повысить фактиче-
скую прибыль. Работодатель, таким образом, ос-
вобождает себя от обязанности перечисления на-
логов и взносов за работника, что влияет на сни-
жение его оплаты труда.

В большинстве случаев, заключая гражданско- 
правовой договор с «самозанятыми», организация- 
работодатель стремится минимизировать соб-
ственную налоговую базу, нанося тем самым зна-
чительный ущерб не только бюджетной системе 
страны, но и своим сотрудникам. Организация- 
работодатель в таком случае исключает возмож-
ность работников воспользоваться своим правом 
на социальные гарантии, так как он, заключая 
гражданско- правовой договор, прекращает выпла-
чивать им страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и на обязательное медицинское страхова-
ние. Все это ведет к тому, что сотрудники такой 
организации не имеют социальных гарантий в ка-
честве, например, медицинской страховки, боль-
ничного листа, пенсионного стажа.

Проблема отсутствия легального закрепления 
института «самозанятого» гражданина в нормах 
ТК РФ является более чем насущной. В особенно-
сти это касается интересов работников, осущест-
вляющих деятельность в рамках договора самоза-
нятого. Исследуя опыт зарубежных стран, напри-
мер, Дании [11] и Нидерландов, представляется 
возможным до внесения соответствующего зако-
нодательного регулирования рассматриваемого 
института создание платформ для «самозанятых».

Данная платформа не только позволит отсле-
живать реальный уровень количества самозанятых 
на рынке, но и позволит в случае оказания ими де-
ятельности в качестве лиц, пользующихся режи-
мом НПД, приобрести статус работника, и тем са-
мым получить гарантии, которых их лишил работо-
датель, заключая с ними договор ГПХ. Так в случае 
выполнения работ для одного заказчика в количе-
стве более 150 часов в месяц, лицо которое было 
нанято для работ по гражданско- правовому дого-
вору, а не по трудовому, автоматически приобре-
тает статус лица, находящегося в трудовых право-
отношениях с заказчиком его услуг. Работодатель 
будет обязан составить все надлежащие докумен-
ты по оформлению данного «самозанятого» как 
работника, а также произвести все надлежащие 
отчисления социального характера за оказанные 

услуги как за работника, оформленного по трудо-
вому договору.

В сложившейся ситуации суды все равно вста-
ют на защиту таких работников и устанавливают 
факт возникновения трудовых правоотношений 
вне зависимости от того, что изначально возникли 
гражданско- правовые правоотношения и работник 
зарегистрирован как «самозанятый». Так, напри-
мер, Черногорским городским судом (Республи-
ка Хакасия) в своем решении от 16 июля 2020 г. 
по делу № 2–1067/2020 [12] было установлено, что 
гражданин был зарегистрирован как «самозаня-
тый» в качестве индивидуального предпринима-
теля, при этом он осуществлял перевозки грузов 
для одного и того же юридического лица. В свя-
зи с этим с ним был заключен договор аренды 
транспортного средства. Но суд, с учетом других 
признаков, установил факт возникновения между 
«самозанятым» и юридическим лицом трудовых 
правоотношений. В приведенном примере четко 
прослеживается нарушение норм трудового зако-
нодательства, приводящее к увеличению случаев 
сокрытия трудовых правоотношений.

К сожалению, судебная практика неоднородна, 
и бывают случаи, когда отношения между работо-
дателем и самозанятыми, пользующимися режи-
мом НПД, не признавались трудовыми.

Так в деле между гражданином Щ. и ООО «Ян-
декс Такси» Московского городского суда № 33–
53437/2019 [13] от 22.11.2019 года не было уста-
новлено фактического характера возникших меж-
ду сторонами правоотношений. Истец указал, что, 
хотя он и ответчик формально связаны договором 
гражданско- правового характера, фактически их 
отношения носят характер трудовых, о чем свиде-
тельствуют положения оферты/договора и факти-
ческие обстоятельства. Договор на доступ к Сер-
вису не содержит положений, согласно которым 
истец обязуется выполнить работы или оказать 
услуги для Яндекса. Наоборот, в нем указана обя-
занность Яндекса предоставить доступ к Серви-
су и обязанность истца (Службы Такси) оплатить 
такие услуги. Истец самостоятельно отвечает 
за обеспечение своих условий труда и обеспечи-
вает себя инструментами, материалами и обору-
дованием, необходимыми для ведения предприни-
мательской деятельности. Денежные средства, пе-
речисленные Яндексом в пользу истца по догово-
ру на доступ к Сервису, не принадлежат Яндексу. 
Такие денежные средства принимаются Яндексом 
от Пользователей в качестве оплаты услуг само-
занятого на основании поручения истца на прием 
и передачу денежных средств на условиях догово-
ра на доступ к Сервису. В приведенном примере 
четко видно, что не во всех случаях, отражающая 
на первый взгляд трудовые правоотношения дея-
тельность является таковой. Именно осуществле-
ние истцом деятельности в качестве самозанятого 
и особенности оферты/договора Яндекса не позво-
ляют причислять возникающие отношения к трудо-
вым, хотя и обладающими на первый взгляд всеми 
признаками таковых.
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В заключение исследования проблемы сокры-
тия трудовых правоотношений посредством за-
ключения гражданско- правового договора с «са-
мозанятыми» можно отметить, что в Российской 
Федерации имеет место практическая проблема 
подмены трудового договора иными гражданско- 
правовыми договорами (например, договор воз-
мездного оказания услуг), что приводит к наруше-
нию работодателем норм трудового законодатель-
ства и, как следствие, к возникновению скрытых 
трудовых правоотношений.

В подобных ситуациях судам надлежит иссле-
довать фактические обстоятельства, а уже затем 
применять к ним принципы и нормы права, при-
меняя последствия признания сделки притворной 
по нормам Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Представляется возможным закрепление 
на законодательном уровне признаков, позволяю-
щих отграничивать трудовые правоотношения, за-
крепленные в ТК РФ, от признаков характеризу-
ющих отношения «самозанятых» граждан. Также 
представляется возможным создание специаль-
ных платформ для самозанятых.
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CONTRACT WITH THE SELF-EMPLOYED AS A WAY TO 
CONCEAL LABOUR RELATIONS

Postnaya O. V., Isaev G. O.
University of Justice named after V. M. Lebedev

The article is devoted to the problem of concealment of labor rela-
tions through the conclusion of a civil contract with self-employed 
citizens. The analysis of scientific literature and legislation on the 
studied issues is carried out. The criteria for the substitution of labor 
relations are highlighted, and the heterogeneous judicial practice on 
this issue is presented. The legal component of the professional in-
come tax is analyzed, as well as its current status. The heterogene-
ous judicial practice on the recognition of the relationship between 
the employer and the self-employed, who are users of the NAP re-
gime, as an employment relationship is considered. The problem of 
the lack of legal consolidation of the institution of the “self-employed” 
has been identified, and options for its resolution have been pro-
posed. At the same time, the paper provides foreign experience in 
protecting the rights of “self-employed” citizens through the introduc-
tion of special platforms, which can be used as a basis for creating 
similar platforms in the Russian Federation.

Keywords: employment contract, hidden labour relations, employ-
ee, employer, self-employed, tax on professional income.
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розничных инвесторов
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В исследовании рассматривается вопрос о возможности пре-
доставления розничным инвесторам права обращения к Упол-
номоченному по правам потребителей финансовых услуг для 
разрешения имущественных споров с профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг и эмитентами. Это обуслов-
лено тем, что большинство розничных инвесторов обладают 
«несущественными» инвестиционными портфелями и не об-
ладают профессиональными знаниями по сравнению с квали-
фицированными инвесторами, а также профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. Эти обстоятельства, вклю-
чая необходимость развития фондового рынка, означают не-
обходимость обеспечения защиты прав розничных инвесторов 
на уровне, близком к потребительскому. Автором предлагается 
предоставить определенным категориям розничных инвесто-
ров право обращения к Уполномоченному по правам потреби-
телей финансовых услуг.

Ключевые слова: инвестиции, брокер, розничные инвесторы, 
финансовый уполномоченный, финансовые услуги, фондовый 
рынок, защита прав потребителей финансовых услуг, квали-
фицированные инвесторы, эмитенты.

В целях защиты прав потребителей финансовых 
услуг в России действует институт Уполномочен-
ного по правам потребителей финансовых услуг 
(далее –  финансовый уполномоченный), который 
был введён Федеральным законом от 04.06.2018 
№ 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потре-
бителей финансовых услуг» [19] (далее –  Закон 
«О финансовом уполномоченном»). Данный ин-
ститут впервые появился в Германии в 1992 году, 
а уже затем широко распространился по разным 
правопорядкам, включая страны СНГ [8].

В отличие от других уполномоченных по пра-
вам, финансовый уполномоченный имеет «квази-
судебную природу», он непосредственно разре-
шает имущественные споры между потребителя-
ми финансовых услуг и финансовыми организаци-
ями. Ключевыми отличиями рассмотрения спора 
финансовым уполномоченным от судебного раз-
бирательства являются простота, скорость, отсут-
ствие существенных процессуальных издержек 
[13]. Так, по общему правилу финансовый уполно-
моченный рассматривает обращение в течение 15 
рабочих дней против одного месяца рассмотрения 
мировым судьёй или двумя месяцами рассмотре-
ния дела в ином суде общей юрисдикции[4]. Обра-
щение потребителя финансовых услуг к финансо-
вому уполномоченному является бесплатным, са-
мо рассмотрение обращения по общему правило 
является заочным.

Такая система обусловлена тем, что как пра-
вило требования потребителей финансовых услуг 
являются относительно «дешевыми» относитель-
но вероятных судебных издержек, что вкупе с дол-
гим и формальным судебным разбирательством, 
делает неэффективным обращение в суд. Нель-
зя не привести доводы Б. Брэдфорда и Н. Крейтц-
фельдта о том, что формальные юридические про-
цессы длительны, дорогостоящи и часто недоступ-
ны для многих обычных граждан в отличии от раз-
решения споров финансовым уполномоченным[1]. 
В то же время при наличии института финансового 
уполномоченного, потребители получают возмож-
ность просто, быстро и дешево разрешить свой.

Возникают предложения о предоставлении роз-
ничным инвесторам права обращения к финансо-
вому уполномоченному. Центральный банк Россий-
ской Федерации отмечал необходимость «форми-
рования правовых основ для рассмотрения финан-
совым уполномоченным споров брокеров с рознич-
ными инвесторами» [12]. А. Г. Гузнов высказывал 
позицию о том, что права розничных инвесторов 
в будущем могут быть защищены путем разреше-
ния их споров с брокерами финансовым уполно-
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моченным [15]. Некоторые исследователи, как на-
пример А. С. Селивановский считали «странным» 
отсутствие розничных инвесторов в перечне лиц, 
обладающих правом на обращение к финансовому 
уполномоченному [17].

Полагаем, отсутствие в Законе «О финансовом 
уполномоченном» у розничных инвесторов прав 
на обращение к финансовому уполномоченному 
было обусловлено сложностью с соотношением 
понятий «потребитель финансовой услуги» и «роз-
ничный инвестор», и отсутствием легального поня-
тия «розничный инвестор».

Инвестирование предполагает размещение ка-
питала для извлечения прибыли, что препятствует 
отождествлению розничного инвестора с потреби-
телем как по смыслу преамбулы Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О защи-
те прав потребителей» [6], так и по смыслу части 2 
статьи 2 Закона «О финансовом уполномочен-
ном». Кроме того, Верховный Суд Российской Фе-
дерации поддержал вывод о том, что на договоры 
на брокерское обслуживание нормы законодатель-
ства о защите прав потребителей не распростра-
няются [11]. Против одинакового регулирования 
инвестиций и потребления выступают К. Ю. Моло-
дыко и Г. Д. Травин, говоря о том, что потребление 
является безрисковым, что противоречит природе 
инвестирования [10].

Несмотря на то, что розничные инвесторы 
не являются потребителями финансовых услуг, 
следует обеспечить повышенную защиту их прав. 
Развитие финансовых технологий привело к тому, 
что произошли существенные изменения в среде 
розничных инвесторов. Благодаря появлению мо-
бильных приложений профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, миллионы граждан 
России получили возможность, установив на свой 
смартфон такое мобильное приложение, сразу же 
приступить к инвестированию. Это привело к то-
му, что по данным Центрального банка Россий-
ской Федерации число клиентов только брокеров 
выросло почти в 10 раз с 31.12.2019 по 30.06.2024 
с 4234 тыс. до 42 776 тыс.[5]. При этом рост объема 
активов за аналогичный период был лишь двукрат-
ны: с 10 525 млрд руб лей до 22 046 млрд руб лей[5]. 
Иначе говоря, рост числа инвесторов произошел 
за счет обычных граждан, не являющимися про-
фессиональными инвесторами и не обладающими 
существенными ресурсами для инвестирования. 
Неслучайно, понятие «квалифицированный инве-
стор» было разработано и введено Центральным 
банком Российской Федерации для предоставле-
ния защиты прав розничным инвесторам, начав-
шим массово выходить на фондовый рынок, что-
бы отграничить их от профессиональных инвесто-
ров[9].

Необходимо отметить, что для России характер-
ны высокие показатели инфляции, так в 2022 го-
ду общая годовая инфляция составила 11,92%, 
а в 2023 году 7,42% [7]. В таких условиях инве-
стирование для розничных инвесторов является 
не столько способом извлечения прибыли, сколько 

возможностью сбережения накоплений. Учитывая 
постоянные экономические изменения, санкцион-
ное давление, перед гражданами встает вопрос 
о сохранении накоплений и увеличения доходов, 
и многие для разрешения этой задачи обращают-
ся к розничному инвестированию. Рассматривая 
политический аспект, важно обратить внимание 
на опыт Ирана, который в 2012 году был отклю-
чен от системы SWIFT и подвергся санкциям про-
тив своего Центрального банка. Это вызвало вы-
сокую инфляцию и значительный рост иранского 
фондового рынка, так как многие жители страны 
начали покупать ценные бумаги, чтобы сохранить 
свои накопления от обесценивания. Следует отме-
тить, что розничный инвестор в отношениях с про-
фессиональными участниками рынка ценных бу-
маг является слабой стороной: у него отсутствуют 
специальные знания, сильные переговорные пози-
ции. Кроме того, взаимодействие с теми же бро-
керами осуществляется на основании договоров 
присоединения, указанные договоры как правило 
очень объёмны, также они имеют ссылки на мно-
гочисленные многостраничные регламенты, все 
существенно затрудняет ознакомление с ними 
для лиц, не обладающих профессиональными по-
знаниями в области рынка ценных бумаг. Нельзя 
не отметить, что согласно результатам исследова-
ния, проведенного в 2021 году группой исследо-
вателей НИУ ВШЭ под руководством профессора 
А. С. Селивановского, почти все крупные брокеры 
осуществляли манипуляции с комиссиями [17].

Говоря о взаимоотношениях эмитентов и мино-
ритарных акционерах, следует необходимо обра-
титься к ситуациям, когда розничному инвестору, 
являющемуся миноритарным акционером и владе-
ющим акциями на сумму несколько тысяч руб лей, 
будет дорого и непрактично обращаться с исковы-
ми требованиями в арбитражный суд к эмитенту 
за защитой своих прав, поскольку судебные, а так-
же временные издержки, обусловленные процес-
суальным законом, нивелируют экономическую 
целесообразность такого обращения. Например, 
в рамках дела № А07–18416/2023 миноритарный 
акционер, владеющий 239 акциями номинальной 
стоимостью 1 руб ль обратился в арбитражный 
суд с требованием к эмитенту о взыскании диви-
дендов[16], в рамках дела № А79–11330/2012 два 
миноритарных акционера, получившие свои ак-
ции в наследство, подали иск к эмитенту в арби-
тражный суд о взыскании дивидендов в размере 
2765 руб лей каждому[14]. В таких случаях, защи-
та прав миноритарных акционеров, учитывая «не-
существенное» количество и стоимость их акций, 
куда эффективнее происходила при наличии воз-
можности обращения к финансовому уполномо-
ченному. В противном случае, миноритарный акци-
онер будет обречен для взыскания невыплаченных 
дивидендов в размере нескольких тысяч руб лей 
обращаться в арбитражный суд: платить государ-
ственную пошлину, оплачивать услуги представи-
теля, участвовать в судебных заседаниях. Посколь-
ку миноритарный акционер является владельцем 
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акций, он тоже может быть признан розничным ак-
ционером.

В совершенствовании функционирования рын-
ка ценных бумаг заинтересовано и государство, 
что подтверждается посвященными развитию фон-
дового рынка нормативными актами [18], разви-
тый рынок ценных бумаг, где обеспечена защита 
имущественных прав и законных интересов инве-
сторов способствует росту ВВП, привлечению ин-
вестиций в экономику и экономическому суверени-
тету России [3]. Таким образом несмотря на то, что 
розничные инвесторы не являются потребителями 
финансовых услуг, следует обеспечить высокий 
уровень защиты их прав, поскольку это будет спо-
собствовать увеличению их благосостояния, пре-
сечению недобросовестных практик при осущест-
влении профессиональный деятельности на рынке 
ценных бумаг. В условиях гарантированной воз-
можности оперативной и бесплатной защиты прав 
путем обращения в досудебном порядке к финан-
совому уполномоченному, розничные инвесторы 
будут с доверием относится к российским ценным 
бумагам и активнее инвестировать в российские 
компании.

Все это свидетельствует о необходимости опре-
деления того, какие инвесторы относятся к рознич-
ным. Розничный инвестор не может быть квалифи-
цированным инвестором, его годовой доход от ин-
вестирования не может превышать сумму в 2,4 
миллиона руб лей. Это обусловлено тем, что при 
превышении доходов, учитываемых для определе-
ния налоговой базы, за текущий год суммы в 2,4 
миллиона руб лей, лицо, зарегистрированное в ка-
честве самозанятого, обязано будет зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринима-
теля [20]. Таким образом, розничным инвестором 
(включая миноритарных акционеров), будет счи-
таться физическое лицо, у которого доходы от ин-
вестиционной деятельности не превысили лимит 
в размере 2,4 миллиона, и которое не имеет ста-
туса квалифицированного инвестора. Кроме то-
го, «отсеивать» розничных инвесторов от профес-
сиональных инвесторов позволит установленное 
ограничение, касающееся размера суммы спора, 
рассматриваемого финансовым уполномоченным 
(500 000 руб лей). Учитывая, что розничный инве-
стор не является потребителем финансовых ус-
луг, полагаем, что досудебное обращение рознич-
ного инвестора к финансовому уполномоченному 
не должно быть обязательным.

Вышеуказанные законодательные измене-
ния могут быть внесены в Федеральный закон 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
(далее –  Закон «О рынке ценных бумаг»)[21] по-
скольку вводится легальное понятие «розничный 
инвестор», содержащее количественные пока-
затели в части дохода за текущий год. В случае 
предоставления права розничным инвесторам 
обращаться с заявлениями к финансовому упол-
номоченному, необходимо будет расширить спи-
сок организаций, взаимодействующих с финансо-

вым уполномоченным за счет профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и эмитентов.

Сейчас финансовый уполномоченный рассма-
тривает споры клиентов негосударственных пенси-
онных фондов несмотря на то, что вкладчики него-
сударственного пенсионного фонда также являют-
ся инвесторами. Это говорит о том, что предостав-
ление розничным инвесторам права на обращение 
к финансовому уполномоченному не противоречит 
концепции финансового уполномоченного. К сло-
ву, в Великобритании финансовый омбудсмен 
вправе рассматривать обращения розничных ин-
весторов [2].

В совершенствование защиты прав розничных 
инвесторов, улучшении благосостояния широких 
слоёв населения, обогащении и расширении рос-
сийского фондового рынка, заинтересованы как 
сами розничные инвесторы, так и государство. 
Одним из способов повышения защиты прав роз-
ничных инвесторов является предоставление роз-
ничным инвесторам права обращаться к финансо-
вому уполномоченному при наличии споров с эми-
тентами и профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг на сумму. Для этого законодательно 
следует установить критерии отнесения к рознич-
ным инвесторам: отсутствие статуса квалифициро-
ванного инвестора, годовой доход от инвестирова-
ния не превышает 2,4 миллиона руб лей.
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ON THE POSSIBILITY OF CONSIDERATION BY THE 
FINANCIAL COMMISSIONER OF APPEALS FROM 
RETAIL INVESTORS

Ryabkov A. A.
Central Bank of Russia, Novosibirsk State University of Economics and 
Management

The study examines the possibility of granting retail investors the 
right to apply to the Commissioner for Consumer Rights of Financial 
Services to resolve property disputes with professional participants 
in the securities market and issuers. This is due to the fact that most 
retail investors have “insignificant” investment portfolios and lack 
professional knowledge compared to qualified investors and profes-
sional participants in the securities market. These circumstances, 
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including the need to develop the stock market, mean that the rights 
of retail investors must be protected at a level close to that of con-
sumers. The author proposes to grant certain categories of retail in-
vestors the right to apply to the Commissioner for Consumer Rights 
of Financial Services.

Keywords: Investments, broker, retail investors, financial commis-
sioner, financial services, stock market, consumer protection of fi-
nancial services, qualified investors, issuers.
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Исследование элементов состава гражданского правонару-
шения имеет важное практическое значение. Каждый эле-
мент состава (противоправность, наличие вреда, причинно- 
следственная связь между противоправным деянием 
и наступившими последствиями и вина) играет ключевую роль 
в квалификации действия или бездействия как правонару-
шения. Кроме того, анализ этих элементов помогает в разра-
ботке эффективных правовых механизмов защиты интересов 
потерпевших и предотвращения правонарушений в будущем. 
Субъективная же сторона является самым трудным с точки 
зрения выяснения и доказывания элементом состава, посколь-
ку не имеет внешнего выражения (как, например, причинённый 
вред), а является одним из процессов психики человека. Поэ-
тому глубокое понимание этого условия привлечения к ответ-
ственности способствует более справедливому применению 
санкций, учитывая все обстоятельства.

Ключевые слова: возмещение вреда, вина, риск, ответствен-
ность, правонарушение.

Гражданско- правовая ответственность насту-
пает только при наличии определённых условий, 
которыми являются элементы состава граждан-
ского правонарушения. В доктрине нет единой 
точки зрения относительно того, какие элементы 
состава стоит выделять, а какие нет. Ряд авторов 
выделяют «объект, субъект, объективную и субъ-
ективную стороны» [7], другие, справедливо ука-
зывая на несопоставимость института уголовной 
и гражданской ответственности, выделяют «про-
тивоправность поведения, наличие вреда, причин-
ную связь между ними и наличие вины» [6, с. 400]. 
Преобладающим является второй подход, причём 
он закрепился не только среди учёных- цивилистов, 
но и в правоприменительной практике [5].

И одним из условий ответственности соглас-
но этому подходу выступает вина. Как гласит 
п. 1 ст. 404 ГК РФ, «лицо, не исполнившее обя-
зательства либо исполнившее его ненадлежащим 
образом, несет ответственность при наличии ви-
ны (умысла или неосторожности), кроме случа-
ев, когда законом или договором предусмотрены 
иные основания ответственности» [1]. В силу п. 2 
ст. 1064 ГК РФ «лицо, причинившее вред, осво-
бождается от возмещения вреда, если докажет, 
что вред причинен не по его вине. Законом может 
быть предусмотрено возмещение вреда и при от-
сутствии вины причинителя вреда».

Из представленных выше законодательных по-
ложений со всей очевидностью вытекает, что ви-
на –  обязательный элемент состава гражданско-
го правонарушения, иное может быть установлено 
только законом или договором.

Гражданское законодательство не содержит по-
нятия вины, но в науке особых расхождений в этом 
вопросе в общем-то не содержится. Под виной так 
или иначе понимают психологическое отношение 
лица к совершаемому им деянию, а также к насту-
пившим последствиям. Формами вины в граждан-
ском праве выступает умысел и неосторожность, 
последняя в свою очередь делится на простую 
и грубую. При этом форма вины не влияет на тя-
жесть (размер) ответственности (в отличие, напри-
мер, от уголовного права).

Лишь в крайне редких случаях форма вины вы-
ступает условием ответственности. Так, лишь при 
наличии умысла или грубой неосторожности отве-
чает нашедший вещь (ст. 227 ГК РФ), ссудодатель 
(ст. 693 ГК РФ), хранитель (ст. 901 ГК РФ), приоб-
ретатель неосновательного обогащения (ст. 1104 
ГК РФ) и некоторые другие примеры.

В тоже время законодательство содержит ряд 
исключений из общего правила. К примеру, в «от-
сутствие» вины вред обязаны возместить субъек-
ты, осуществляющие предпринимательскую дея-
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тельность (п. 3 ст. 401 ГК РФ), профессиональные 
хранители (п. 2 ст. 901 ГК РФ), владельцы источни-
ков повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ) и в не-
которых других случаях.

Единого мнения в отношении природы такой 
обязанности нет. О. А. Красавчиков считает, что от-
ветственность может наступить только при нали-
чии вины. Обязанность по возмещению вреда же 
имеет совершенно иную правовую природу. Пред-
принимательская деятельность всегда основана 
на риске, и риск этот выражается в виде потенци-
альной возможности нести убытки и не получить 
прибыль. По мнению автора, «несение риска –  это 
несение предусмотренной законом обязанности 
«принять на себя» убытки, могущие наступить 
в силу случайных обстоятельств» [7]. Можно ска-
зать, что в основе возникновения такого рода обя-
занности лежат другие, специально предусмотрен-
ные законом юридические факты

Данная концепция действительно отражает 
природу ряда отношений по возмещению вреда. 
В частности, к таковым можно отнести отношения 
по возмещению вреда, причинённого незаконными 
действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры (ст. 1070 ГК РФ). К таким 
действиям закон относит незаконное осуждение, 
привлечение к административной ответственно-
сти, незаконного применения в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу или подписки о не-
выезде. В подобного рода ситуациях было бы не-
правильно вообще устанавливать состав граждан-
ского правонарушения. Даже при идеальной рабо-
те органов предварительного расследования и су-
да, возможность следственной и судебной ошибки 
не исключается. Здесь отсутствует главный объек-
тивный признак состава –  противоправность пове-
дения. Незаконным здесь является не конкретные 
действия таких субъектов, а сам факт наложения 
на лицо личных и (или) имущественных лишений 
без фактических и юридических оснований. Такое 
возмещение вреда является особой правовой фор-
мой восстановления правового положения лица.

Между тем иные отношения в эту категорию 
не подпадают. При неисполнении лицом, занима-
ющимся предпринимательством, своего договор-
ного обязательства, необходимо будет установить 
все три элемента состава: противоправность, на-
личие вреда и причинно- следственную связь меж-
ду ними.

Несколько по иному пути пошёл В. А. Ойгензихт. 
Автором вполне справедливо указывается, что по-
нятием «вины» охватываются далеко не все сторо-
ны психических процессов, происходящих у субъ-
ектов правоотношений, ведь психика –  целый ком-
плекс, система, состоящая из различных явлений, 
охватывающая целый спектр свой ств нашего со-
знания (воля, память, эмоции…)

Одной из таких категорий выступает риск. Ви-
на, как правило, характеризуется несомненным 
предвидением или возможностью предвидения, 
в то время как риск –  «допущением». Субъект в та-
ких случаях не действует просто полагаясь на слу-

чай, более того, его действия чаще всего направ-
лены на благополучный результат, но возникнове-
ние отрицательного результата им предполагается. 
Риск в то же время не противопоставляется вине, 
вполне возможно их соединение, что видно при 
анализе той или иной формы вины. Например, не-
осторожность исключает знание конкретного ре-
зультата вообще, а косвенный умысел (который, 
безусловно, существует и выступает формой ви-
ны, но не выделяется в гражданском праве из-за 
ненадобности) предполагает знание отрицательно-
сти результата, но не исключает допущения и по-
ложительного исхода (поскольку в принципе ха-
рактеризуется безразличием к результату). Мож-
но такое психическое отношение весьма условно 
назвать виновным риском. Риск, тем не менее, ох-
ватывает несколько иные случаи, находится где-то 
на грани с виной, выражая всё же иные процессы 
нашей психики.

«Риск –  субъективная категория, которая су-
ществует параллельно с виной, но может суще-
ствовать и совместно с ней, как психическое от-
ношение субъектов к результату собственных 
действий или действий других лиц, а также к ре-
зультату объективно- случайных либо случайно- 
невозможных действий (событий), выражающее-
ся в осознанном допущении отрицательных, в том 
числе невозместимых имущественных послед-
ствий» [8, с. 77].

Риск является основанием ответственности при 
случайных, но противоправных обстоятельствах, 
связанных с действиями причинителя вреда, в от-
ношении которого презюмируется допущение им 
возможности таких последствий. Но в то же время 
риск является и основанием возложения (приня-
тия, распределения) убытков, в том случае, когда 
нет противоправности при объективно случайных 
или объективно невозможных обстоятельствах или 
когда убыток допущен правомерными действиями 
субъекта».

Это крайне важное замечание В. А. Ойгензихта 
гармонично «закрывает» пробелы, которые присут-
ствовали в теории предыдущего учёного О. А. Кра-
савчикова В случаях, когда субъект предпринима-
тельской деятельности действует неправомерно, 
для него ответственность наступает не на основе 
вины, но на основе иного субъективного начала –  
риска. В тех же ситуациях, когда противоправность 
отсутствует, но вред подлежит возмещению, обя-
зательство по такому возмещению имеет совер-
шенно иную форму –  восстановления правового 
положения потерпевшего.

Крайне немногочисленное количество авторов 
затрагивают в своих работах категорию риска. Как 
правило, большинство из них приверженцы теории 
так называемой «безвиновной ответственности». 
И хотя такого рода ответственность они называют 
«исключительной», ими вообще не оцениваются 
иные субъективные начала, и вся теория «безвино-
вной ответственности» сводится у них в отсутствии 
субъективного начала как условия наступления от-
ветственности. Между тем это в корне не верно.
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Как уже отмечалось выше, риск и вина отра-

жают психическое отношение лица деянию и его 
последствиям. Более того, при их определении мы 
оперируем сходными характеристиками «предви-
дения» и «допущения», различий между которы-
ми порой и нет вовсе. При установлении размера 
ответственности, даже в случае так называемой 
авторами «безвиновной ответственности» суд обя-
зан оценить эти свой ства, на что указывают выс-
шие суды.

Например, Верховным судом в 2015 году рас-
сматривалось дело, суть которого состоит в сле-
дующем:

Общество обратилось в суд с иском к «Управ-
лению капитальным строительством» о взыска-
нии убытков. «Управление» нарушило сроки опла-
ты по контракту, в связи с чем Общество также 
не смогло выполнить свои обязательства перед 
контрагентами и вынуждено было уплатить неу-
стойку. Судами нижестоящих инстанций исковые 
требования были удовлетворены полностью. Вер-
ховный суд указал, что ответчик, не являясь сто-
роной договоров поставки, не имел возможности 
повлиять на размер неустоек, предусмотренных 
истцом и его контрагентами, ставки которых суще-
ственны и носили необычный характер [2]

Тем самым суд подтвердил, что ответчик не мог 
предвидеть убытки в том размере, в каком они воз-
никли у истца, следовательно их размер подле-
жит снижению. Аналогичный подход содержится 
и в некоторых иных решениях [3, 4]. Всё это под-
тверждает, что ответственность субъектов пред-
принимательской деятельности осуществляется 
не исходя из их вины, но на иных субъективных 
началах, на началах риска.

Таким образом, гражданско- правовая ответ-
ственность не может наступить без наличия субъ-
ективной стороны. Уяснение и утверждение данно-
го принципа позволит не только правильно разре-
шать конкретные гражданско- правовые споры (как 
это было показано на примере выше), но и помо-
жет разграничить ответственность от иных форм 
возмещения вреда и, соответственно, упростит 
бремя доказывания, поскольку для случаев иных 
форм возмещения вреда необходимо устанавли-
вать иной, «упрощённый» юридический состав.
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SUBJECTIVE SIDE OF A CIVIL OFFENCE

Mikheev D. S.
Novosibirsk National Research State University

The study of the elements of a civil offence is of great practical im-
portance. Each element (wrongfulness, the existence of harm, the 
causal link between the wrongful act and the consequences and 
guilt) plays a key role in qualifying an act or omission as an offence. 
In addition, the analysis of these elements helps in the development 
of effective legal mechanisms to protect the interests of victims and 
prevent future offences. The subjective side is the most difficult from 
the point of view of clarification and proving the element of the com-
position, because it does not have an external expression (as, for 
example, the harm caused), but is one of the processes of the hu-
man psyche. Therefore, a deep understanding of this condition of 
bringing to responsibility contributes to a fairer application of sanc-
tions, taking into account all the circumstances.

Keywords: compensation for damages, fault, risk, liability, offence.
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Проблемы реализации правового регулирования отношений в сфере 
оборота жилых помещений

Урникис Татьяна Николаевна,
студент магистратуры, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации»
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Реализация правового регулирования отношений в сфере 
оборота жилых помещений в России многогранны и касаются 
различных аспектов, от нормативного обеспечения до практи-
ческого применения законов. Одной из наиболее актуальных 
проблем является недостаточная правовая определенность, 
которая создает трудности как для граждан, так и для юриди-
ческих лиц. Сложные и запутанные нормы законодательства 
приводят к разным интерпретациям, что в свою очередь вызы-
вает споры и конфликты между сторонами.

Ключевые слова: аренда, купля- продажа, недвижимость, жи-
лое помещение, наем помещения.

На сегодняшний день оборот жилых помеще-
ний в России сталкивается с рядом существенных 
проблем, которые требуют внимания на уровне 
законодательства и практики. Одной из главных 
проблем является высокая юридическая слож-
ность сделок с недвижимостью, что часто приво-
дит к ошибкам и спорам между сторонами. Необ-
ходимость подтверждения прав на собственность, 
проведение оценок, а также проверка состояния 
объектов могут создать непреодолимые трудности 
для обычных граждан, особенно для тех, кто впер-
вые сталкивается с рынком недвижимости.

На практике часто наблюдается несоответствие 
между правовыми нормами и реальными условия-
ми рынка. Это выражается в недостаточном учете 
специфики сделок, связанных с жилыми помеще-
ниями, таких как ипотечное кредитование, аренда 
и купля- продажа.

Нормативные акты не всегда учитывают новые 
реалии, такие как появление электронных сделок 
и платформ для оборота недвижимости, что дела-
ет их устаревшими и непригодными для использо-
вания в современных условиях.

Так, на рынке жилья также существует пробле-
ма честности и прозрачности сделок. Сложные схе-
мы мошенничества, такие как сделки с заложен-
ной недвижимостью или продажа объектов без 
надлежащих прав, подрывают доверие граждан 
и создают риски для законопослушных участников 
рынка. Часто недостаток информации о правовом 
статусе жилья становится источником конфлик-
тов, которые затем требуют длительных разбира-
тельств в судебном порядке.

Также существует и другая проблема, которая 
заключается в недостатке доступного жилья, что 
заставляет граждан обращаться к ипотечным кре-
дитам на условиях, которые могут оказаться непо-
сильными.

При этом система ипотечного кредитования ча-
сто сталкивается с проблемами жесткости усло-
вий и высокой процентной ставки, что ограничива-
ет возможности для меньшинств, таких как моло-
дежь или многодетные семьи.

Стоит отметить проблему регулирования арен-
ды жилых помещений. Законодательство в этой 
сфере зачастую не успевает за изменениями 
на рынке, создавая правовые неопределенности 
как для арендаторов, так и для арендодателей. 
Часто возникают споры по поводу условий арен-
ды, прав и обязанностей сторон, что требует бо-
лее четкого и современного подхода к регулиро-
ванию. Создаются условия для улучшения жилищ-
ных условий через строительство экономически 
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доступных квартир и разработку программ, кото-
рые облегчают приобретение жилья на вторичном 
рынке или через ипотечные кредиты.

Особое внимание уделяется совершенствова-
нию законодательства, направленного на защиту 
прав владельцев жилья и улучшение жилищных 
условий для всех категорий населения.

Это включает в себя разработку норм и стан-
дартов, которые регулируют размеры и качество 
жилья, доступного для социально уязвимых групп, 
и предусматривают меры поддержки для семей 
с детьми, пожилых людей и инвалидов. [1]

В Жилищном кодексе Российской Федерации 
закреплено право граждан на частную собствен-
ность на жилые помещения, а также предусмо-
трены меры социальной поддержки для малоиму-
щих слоев населения. Так, в кодексе фиксируют-
ся гарантии обеспечения жильем тех, кто не мо-
жет позволить себе улучшение жилищных условий 
на собственные средства.

Для этого, например, предусмотрен институт 
социального найма, позволяющий малоимущим 
получать жилье по льготной ставке. Кроме того, 
в целях временного обеспечения граждан жильем 
в экстренных ситуациях создается маневренный 
фонд, который служит для временного размеще-
ния граждан, оказавшихся без жилья из-за аварий-
ного состояния их домов или других непредвиден-
ных ситуаций.

Кодекс также формулирует ключевые понятия 
и принципы государственной жилищной политики, 
направленной на регулирование вопросов владе-
ния, использования и распоряжения жилыми поме-
щениями. В документе закреплены полномочия го-
сударственных и муниципальных органов по управ-
лению жилищной сферой и созданию условий для 
обеспечения граждан жильем, что включает как 
регулирование строительной деятельности, так 
и контроль за эксплуатацией жилищного фонда.

Современное состояние ветхого и аварийно-
го жилищного фонда представляет собой серьез-
ную проблему для городов России. Наличие уста-
ревших и небезопасных для проживания зданий 
не только ухудшает облик городов и сдерживает 
развитие инфраструктуры, но и снижает инвести-
ционную привлекательность территорий, что нега-
тивно отражается на экономическом развитии.

Этот фонд выступает не только как техническая, 
но и как социальная проблема, создавая источник 
социальной напряженности. Граждане, вынужден-
ные проживать в аварийном жилье, часто испы-
тывают разочарование и недовольство, поскольку 
не имеют возможности улучшить свои жилищные 
условия за счет собственных средств, что вызыва-
ет чувство несправедливости и усиливает социаль-
ное неравенство.

Решение данной проблемы требует не только 
увеличения объемов строительства нового жи-
лья, но и разработки механизмов государственной 
поддержки, направленных на переселение людей 
из аварийных домов в новые комфортные жилые 
помещения.

Дополнительно, правительство разрабатывает 
меры по модернизации действующего жилищного 
фонда, чтобы снизить количество аварийных стро-
ений и улучшить общий уровень жизни населения.

В этом контексте внедряются программы по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, ре-
конструкции старого жилья и созданию новых со-
циальных объектов, таких как школы, детские са-
ды и медицинские учреждения, что способствует 
улучшению условий для жизни и развитию инфра-
структуры районов. [2]

На основании Решения Арбитражного суда 
Красноярского края по делу № А32–14996/2021 
от 05.2022 г. [3] судом был признан незаконным 
отказ Администрации МО город- курорт Анапа в пе-
реводе жилого помещения в нежилое. Суд обязал 
заинтересованное лицо повторно рассмотреть 
в установленном порядке заявления о переводе 
жилого дома в нежилое. Согласно обстоятель-
ствам дела установлено:

Индивидуальный предприниматель (Заявитель) 
является собственником жилого помещения –  жи-
лого дома площадью 583, 7 кв.м. Право собствен-
ности зарегистрировано в установленном законом 
порядке. Жилой дом расположен на земельном 
участке, который также находится в собственно-
сти ИП –  Заявителя.

Судом установлено, что разрешенный вид ис-
пользования земли –  для размещения ИЖС, ма-
газинов, общественного питания и т.д.. Категория 
земли –  земли населенных пунктов.

Согласно указанных характеристик земель-
ного участка на земельном участке допускается 
возможность под эксплуатацию нежилого здания 
в соответствии с разрешенным видом использова-
ния. Заявитель ранее обратился в установленном 
порядке к Заинтересованному лицу с заявлением 
о предоставлении услуги о переводе указанного 
объекта в нежилое помещение. Заинтересован-
ным лицом было направлено в адрес Заявителя 
уведомление об отказе в предоставлении услуги, 
на основании следующего:

1. Отсутствует подтверждение соблюдения зая-
вителем правил пожарной безопасности;

2. Отсутствие подтверждения соблюдения норм 
санитарно- эпидемиологических регламентов;

3. Отсутствие подтверждения соблюдения гра-
достроительных и строительных норм;

4. Отсутствие данных, подтверждающих нали-
чие машиномест;

5. Отсутствие сведений о зарегистрированных 
в жилом доме лицах; \

6. Отсутствие проектной документации;
7. Невозможность применения ст. 23 ЖК РФ 

к переводу жилого помещения в нежилое.
С указанным отказом Заявитель не согласился, 

указал, что все основания для отказа были приме-
нены неправомерно.

Судом установлено, что к спорному вопросу 
подлежат применению положения ст. 23 ЖК РФ. 
Следовательно, ответчик при вынесении отказа 
неправомерно использовал положения жилищно-
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го законодательства, сославшись на невозмож-
ность применения ст. 23 ЖК РФ. Заинтересован-
ное лицо не оспаривало, что согласно ст. 23 ЖК 
РФ истцом первоначально был предоставлен пол-
ный комплект документов. При этом ни в уведом-
лении об отказе, ни в рамках рассмотрения дела 
Заинтересованное лицо не указал, какой правовой 
нормой необходимо регулировать оказание услуги 
по переводу помещения из жилого в нежилое.

Судом при рассмотрении дела была назначена 
судебная экспертиза. Перед экспертом были по-
ставлены вопросы:

1. Соответствует ли спорный объект положени-
ям действующего законодательства, предъявляе-
мым к нежилым помещениям?

2. Возможно ли использовать указанный объ-
ект в качестве гостиницы со столовой? Создает ли 
при указанном использовании угроза жизни и здо-
ровью граждан, проживающих на смежных объек-
тах. Эксперт пришел к выводу, что имеются незна-
чительные отхождения от норм закона, не влияю-
щие на возможность использования объекта как 
гостинцы со столовой, угрозы жизни и здоровью 
граждан отсутствуют. Заинтересованное лицо так-
же ссылалось, что гостиница построена без раз-
решения на возведение именно гостиницы. Судом 
данный довод отвергнут, т.к. было выдано разре-
шение на строительство жилого дома, и был пер-
воначально построен именно жилой дом.

Предположительно, заинтересованное лицо пы-
талось применить правила строительства нежило-
го здания, перечень запрашиваемых документов 
схож с документами, предоставляемыми при вве-
дении в эксплуатацию нежилого построенного объ-
екта недвижимости.

На основании изложенного судом сделаны вы-
воды:

1. Отказ заинтересованного лица неправо-
мерен. Запрашиваемые, согласно уведомлению 
об отказе, документы, не предусмотрены действу-
ющим ЖК РФ.

2. Спорный объект недвижимости соответству-
ет требованиям, предъявляемым к нежилому по-
мещению.

3. Препятствия для перевода спорного жилого 
объекта в статус нежилого отсутствуют. В связи 
с чем судом было вынесено решение об удовлет-
ворении заявленным требований в полном объе-
ме. С учетом того, что суд не признает жилое по-
мещении нежилым указанная обязанность возло-
жена на Администрацию МО город- курорт Анапа. 
Из рассмотренного судебного акта можно сделать 
некоторые выводы.

Граждане используют законодательство в сво-
их интересах и пытаются обойти закон в той мере, 
к которой это допускается.

Строительство нежилого здания в курортном 
городе сопряжено с определенными трудностями 
как в бюрократической сфере, так и в финансо-
вом плане. Перевод жилого помещения в нежилое 
с юридической точки зрения не составляет особо-
го труда, но позволяет избежать многих проблем, 

вызванным строительством изначально нежилого 
помещения. Граждане используют данную право-
вую возможность.

Государственные органы, органы местного са-
моуправления понимая, что граждане действуют 
в обход закона –  не получают разрешение на стро-
ительство именно нежилого здания, возводя перво-
начально жилое помещение –  пытаются исключить 
возможность обхода соблюдения всех требований 
закона, предъявляемых к нежилым помещениям. 
Так, в судебном решении указано, согласно заклю-
чению эксперта, что жилой дом частично не соот-
ветствует нормам, предъявляемым к нежилым по-
мещениям. Однако, указанные несоответствия яв-
ляются незначительными и не влияют на возмож-
ность эксплуатацию объекта как нежилого.

При этом, если бы указанные несоответствия 
были выявлены на этапе строительства именно 
нежилого здания, а не жилого, то Администрация 
правомерно отказала бы в выдаче разрешения 
на строительство и в последующем вводе объек-
та в эксплуатацию. Получается, что путем строи-
тельства изначально жилого здания, с последую-
щим переводом его в нежилое собственник упро-
стил свою задачу по получению в собственность 
нежилого объекта недвижимости, т.к. суд не при-
нял во внимание небольшие несоответствия тре-
бованиям.

Отдельно отметим небольшие несоответствия, 
выявленные экспертом: нарушены требования 
в части минимальных отступов и в части процента 
застройки территории. Размер отклонения от нор-
мы –  9%.

Можно отметить, что указанное несоответствие 
допускается только на основании решения суда. 
В административном порядке указанное отклоне-
ние от нормы не допускается.

Актуальным и важнейшим вопросом жилищной 
сферы является признание жилого помещения не-
пригодным для проживания. В СМИ очень часто 
поднимаются вопросы признания жилой недвижи-
мости непригодной для проживания, существует, 
в связи с этим, немало проблем и проволочек. По-
этому так важно изучить правовое регулирование 
признания жилого помещения непригодным для 
проживания и разобраться с существующими про-
блемами в данной области.

Современное жилье должно отвечать высо-
ким стандартам и требованиям. Но на практике 
не всегда даже ветхое и аварийное жилье призна-
ют непригодным для проживания.

Жилищный вопрос остаётся в числе первосте-
пенных задач, стоящих перед Российской Федера-
цией, поскольку он напрямую затрагивает базовые 
условия жизни граждан.
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В статье рассмотрены дефиниции рамочного договора, его пра-
вовая природа и основные проблемы, возникающие при его за-
ключении в российском гражданском обороте. Анализируется 
нормативное регулирование данного института, включая вве-
дение в законодательство посредством Федерального закона 
от 08.03.2015 № 42-ФЗ. Особое внимание уделяется вопросам 
наличия существенных условий, обязательности заключения 
последующих сделок, установления цены и срока действия до-
говора. Рассматриваются сложности разграничения рамочно-
го договора со схожими правовыми конструкциями. Анализи-
руется возможность заключения рамочных договоров в сфере 
государственных закупок. Выявленные проблемные аспекты 
указывают на необходимость совершенствования законода-
тельного регулирования рамочных договоров.

Ключевые слова: рамочный договор, предварительный до-
говор, существенные условия договора, правоприменение, 
специальная договорная конструкция.

В сфере правоприменения конструкция рамоч-
ного договора является довольно распространён-
ной и актуальной. Рамочный договор выступает 
эффективным инструментом коммерческой прак-
тики, позволяющим сторонам регулировать дол-
госрочные отношения. Тем не менее, нечеткость 
законодательных формулировок и противоречи-
вая судебная практика, сформированная в данном 
сегменте правоотношений, создают ряд проблем 
при использовании рамочного договора. Недоста-
точная проработанность теоретических положений 
осложняет изучение данной конструкции как в те-
ории, так и на практике. В новейшей научной ли-
тературе и правоприменительной практике до сих 
пор не наблюдается единства мнений по вопросам 
правовой квалификации рамочного договора, его 
существенных условий, порядка исполнения обя-
зательств и расторжения. В данной связи правовая 
конструкция рамочного договора нуждается в до-
полнительном теоретическом анализе [1, с. 65]. 
Урегулирование отдельных моментов рамочного 
договора является необходимостью для обеспече-
ния стабильности правоприменения.

Рамочный договор, наряду с публичным дого-
вором, договором присоединения, предваритель-
ным договором, договором в пользу третьего лица 
и проч., выступает одной из разновидностей специ-
альных договорных конструкций. Специальная до-
говорная конструкция, согласно И. А. Тюменцеву, 
представляет собой гражданско- правовую форму 
выражения нормативной схемы регулирования, со-
зданной «в результате мысленного абстрактного 
обобщения однородных признаков, находящихся 
с нею в отношении соответствия конкретных до-
говоров, и содержащая универсальное определе-
ние законодательной модели таких договоров» [10, 
с. 149].

Р. А. Абрамова определяет рамочный договор 
как механизм фиксации многократных и однород-
ных правоотношений сторон, предполагающий, 
с одной стороны, гибкость в договорных отноше-
ниях, а с другой –  предусматривающий некоторые 
двусторонние обязательства [1, с. 67]. По мнению 
А. А. Хребтова, ключевой особенностью рамоч-
ного договора выступает его ориентированность 
на многократное выполнение однотипных обяза-
тельств на протяжении длительного времени с воз-
можностью изменения и уточнения условий испол-
нения обязательств сторон. Подобные изменения 
вносятся посредством заключения отдельных до-
говоров или в форме периодических заявок на вы-
полнение определённых обязательств [11, с. 180].

Рамочный договор, согласно дефиниции 
А. Н. Левушкина и И. К. Кузьминой, представля-
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ет собой «соглашение, в котором описаны лишь 
общие, основные условия будущего или будущих 
договоров». Рамочный договор заключается с це-
лью очертить спектр предварительных условий со-
трудничества, но с возможностью конкретизиро-
вать предмет и точные условия договора позднее 
[6, с. 114]. А. С. Райников предлагает определять 
рамочный договор следующим образом: договор, 
который определяет общие условия взаимоотно-
шений, которые могут быть конкретизированы 
и уточнены сторонами путем заключения отдель-
ных договоров, подачи заявок или иным образом 
[9, c. 40].

Т. С. Гудовских представляет следующие пара-
метры рамочного договора: (1) особая цель заклю-
чения: создание системы устойчивых правовых 
связей, взаимоотношений сторон; (2) особые осно-
вания возникновения рамочных договоров: в отли-
чие от других договоров, рамочный договор не за-
ключается для совершения одной сделки и пред-
полагает многократное сотрудничество; (3) особая 
структура договорных связей: центральная часть 
системы подобных связей формируется посред-
ством рамочного договора; периферия –  последу-
ющие договоры по конкретным сделкам [3, с. 98].

В отечественный законодательный массив ин-
ститут рамочных договоров был введен Федераль-
ным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ, посредством 
которого гражданское законодательство (Граждан-
ский Кодекс) было дополнено ст. 429.1 [1, с. 64]. 
В рамках данной статьи российский законодатель 
определил: рамочным признается договор, опре-
деляющий для сторон общие условия договорных 
обязательств, которые могут в дальнейшем кон-
кретизироваться сторонами. При этом, перечень 
способов конкретизации данных отношений явля-
ется открытым (заключение отдельных договоров, 
оформление заявок и т.п.). В ситуации, когда сто-
роны на заключили прочих договоров, их отноше-
ния регулируются положениями рамочного дого-
вора [7, с. 57].

Л. А. Евченко и Е. В. Ахтямова говорят о том, 
что рамочный договор как правовая конструкция 
имеет достаточно нечеткую правовую регламен-
тацию, и положения о рамочном договоре в Граж-
данском Кодексе сформулированы недостаточно 
подробно [4, с. 200]. По мнению многих российских 
исследователей- правоведов, основная особен-
ность рамочного договора является одновременно 
с этим его главным недостатком. Речь идет об от-
сутствии четкого перечня условий сотрудничества. 
Российское законодательство требует, чтобы дого-
вор считался заключенным, он должен содержать 
существенные условия. Подобное противоречие 
вызывает множество дискуссий как с теоретиче-
ской, так и с практической точек зрения.

Отсутствие в тексте договора существенных 
условий делает договор де юре незаключенным –  
тогда как большинство рамочных договоров не со-
держат всех существенных условий и детермини-
руют лишь общие намерения и принципы взаи-
модействия сторон. А. А. Хребтов в данной связи 

указывает: при возникновении спора суд может 
признать рамочный договор не имеющим юриди-
ческой силы. Несмотря на это, даже если суд при-
знает рамочный договор действительным, он мо-
жет не содержать описание чётких обязательств 
сторон [11, с. 178]. Как показывает реальная прак-
тика, это обстоятельство порождает споры по во-
просам расторжения рамочного договора: так, од-
на сторона может настаивать на том, что рамочный 
договор не является достаточным основанием для 
возникновения обязательств, в то время как другая 
будет настаивать на обратном и, к примеру, тре-
бовать возмещения убытков. В пользу недействи-
тельности рамочного договора, не содержащего 
всех существенных условий, неоднократно выска-
зывался Верховный суд в своих решениях. Толь-
ко последующие сделки, основанные на рамочном 
соглашении и содержащие недостающие условия, 
делают рамочный договор действительным. Тем 
не менее, российские суды достаточно часто идут 
по пути рамочного договора признания заключен-
ным без определения существенных условий, хо-
тя при этом существенные условия должны содер-
жаться в дополнительных соглашениях.

Все вышесказанное приводит к выводу о том, 
что рамочный договор должен содержать опре-
деленные существенные условия –  это позво-
лит существенно сократить число спорных ситуа-
ций в правоприменительной практике. М. М. Попо-
вич и Ю. А. Смирнов выделяют следующие группы 
существенных условий рамочного договора: (1) 
предмет договора (сотрудничество сторон в опре-
деленной области с последующим заключением 
основного договора); (2) общие условия основных 
договоров; (3) условия, определяющие организа-
цию договорных отношений между сторонами; (4) 
срок действия рамочного договора [8, с. 30].

Указание на срок действия договора необхо-
димо в той связи, что рамочное соглашение пред-
усматривает не проведение единократной сделки, 
а повторяемое взаимодействие сторон в течение 
продолжительного времени. Следовательно, текст 
рамочного соглашения должен указывать, в тече-
ние какого срока будут продолжаться отношения 
между сторонами. При этом фиксация конкретно-
го срока не всегда возможна в каждом из случаев; 
к примеру, можно указать в качестве срока дей-
ствия рамочного договора период, в течение ко-
торого должен быть заключен основной договор.

Еще одним проблемным аспектом в функцио-
нировании института рамочных соглашений высту-
пает установление цены. Рамочное соглашение 
не может содержать указания на фиксированную 
цену поставки, так как подобную функцию выпол-
няет договор поставки или купли- продажи. С дру-
гой стороны, рамочный договор должен опреде-
лять, на каких финансовых условиях будет базиро-
ваться взаимодействие сторон. Следует согласить-
ся с тезисом, который высказывает А. Н. Левушкин 
с соавт.: если речь идёт о поставке сырья или про-
дукции, в рамочном договоре должен быть указан 
механизм формирования конечной цены [6, с. 118]. 
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Речь идет о том, что рамочное соглашение должно 
содержать в себе описание того алгоритма и тех 
компонентов, которые формируют цены на тот 
или иной продукт/услугу. В таком случае ни одна 
из сторон не сможет злоупотребить условиями ра-
мочного соглашения и устанавливать в произволь-
ном порядке выгодную ей цену.

Помимо прочих, следует рассмотреть вопрос 
о том, должен ли рамочный договор возлагать 
на стороны обязательство по заключению от-
дельных договоров, направленных на реализа-
цию сотрудничества. С одной стороны, если опи-
раться на законодательные положения, можно ска-
зать, что в законодательстве нет прямых директив-
ных положений, обязывающих стороны заключать 
отдельные договоры. С другой стороны, граждан-
ское законодательство в отдельных случаях пред-
писывает развивать рамочное соглашение кон-
кретными договорными конструкциями. Речь идет 
о следующих договорах:

(1) договоры об организации перевозок грузов. 
В частности, согласно п. 2 ст. 68 Кодекса Внутрен-
него водного транспорта Российской Федерации 
перевозка груза в определенном рейсе осуще-
ствляется не в соответствии с договором об орга-
низации перевозки грузов, а на основе отдельного 
договора перевозки груза. Схожий подход можно 
встретить в области организации железнодорож-
ного транспорта;

(2) договоры об открытии безотзывной кредит-
ной линии (Приложение 1 к приказу Банка России 
«О предоставлении кредитов Банка России в рам-
ках договоров об открытии безотзывной кредитной 
линии» от 30 ноября 2015 г. № ОД-3381);

(3) договоры об открытии кредитной линии меж-
ду банком и заемщиком.

Можно предположить, что по мере эволюции 
правоотношений, в условиях цифровизации и на-
растании доли трансграничных правоотношений 
данный перечень будет существенно расширен.

Таким образом, российское законодательство 
не обязывает стороны заключать договоры во ис-
полнение рамочного соглашения. Несмотря на вы-
шесказанное, существует и иная точка зрения: так 
как рамочный договор не всегда устанавливает 
конкретные обязательства сторон, возникает во-
прос о его принудительном исполнении. Судебная 
практика неоднозначна в вопросе квалификации 
таких договоров: если он содержит элементы пред-
варительного договора, суд может признать обя-
занность заключения основного договора обяза-
тельной. М. М. Попович говорит о том, что каждый 
раз суду приходится принимать решение о сущно-
сти рамочного соглашения: «возможно ли его ис-
полнение без уточнений оставленных открытыми 
вопросов (имущественный характер) или же до-
говор не предполагает установление исполнения 
обязательства до момента заключения отдель-
ных соглашений (организационный характер)» [8, 
с. 29].

Среди иных дискуссионных аспектов рассма-
триваемого нами сегмента правоотношений можно 

выделить схожесть рамочного договора с ины-
ми правовыми конструкциями. Тае, рамочный 
договор часто сравнивается с предварительным 
договором (ст. 429 ГК РФ) и соглашением о наме-
рениях (ст. 434.1 ГК РФ). Тем не менее, рамочный 
договор не накладывает на стороны обязательств 
по заключению последующих сделок, а лишь опре-
деляет их возможные условия, что делает взаимо-
отношения, возникающие в связи с ними, менее 
регламентируемыми.

В. Е. Калашникова пишет о том, что важным 
фактором, отличающим предварительный договор 
от рамочного, выступают интересы сторон, кото-
рые отражаются в договоре. В рамках рамочного 
договора условия и интересы сторон обозначены 
более четко, тогда как при заключении предвари-
тельного договора согласие об условиях сотрудни-
чества еще не достигнуто в полной мере [5, с. 389]. 
Кроме того, предварительный договор является 
видом гражданско- правового договора, которому 
присущи все признаки договоров, а рамочный до-
говор –  особая конструкция, появление которой об-
условлено практикой заключения договоров с от-
крытыми условиями [5, c. 389].

В реальной практике страны могут оформить 
рамочный договор –  договор, формально име-
нуемый рамочным, но по своей правовой при-
роде он фактически будет являться предвари-
тельным. Это может привести к правовой неопре-
деленности и потенциальным рискам для обеих 
сторон. Если рамочный договор по факту содер-
жит все существенные условия основного дого-
вора и фиксирует обязательство заключить его 
в будущем, суд может переквалифицировать его 
в предварительный. Кроме того, судебная практи-
ка показывает, что если в документе прямо закре-
плено обязательство заключить конкретные сдел-
ки в будущем, он может быть переквалифициро-
ван.

Отметим также проблему терминологического 
характера: нечеткость формулировок ст. 429.1 ГК 
РФ приводит в ряде случаев к смешению понятий 
«рамочный договор» и «договор с открытыми ус-
ловиями». Возможно, для устранения этого проти-
воречия следует уточнить понятия и содержание 
данных договоров посредством введения двух са-
мостоятельных статей.

Наконец, следует рассмотреть проблемы за-
ключения рамочных соглашений в определенных 
контекстах. В современной юридической периоди-
ке часто обсуждается вопрос о заключении ра-
мочного договора в области государственных 
закупок. Как отмечено выше, рамочный договор 
может не содержать условия о предмете догово-
ра с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг, 
о месте поставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг, о цене. Следовательно, рамочный дого-
вор не содержит обязательных условий, требова-
ние о наличии которых установлено Законом о за-
купках. Таким образом, изначально считалось, что 
заключение рамочных договоров в области заку-
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пок не представляется возможным. Позднее стали 
высказываться мнения о том, что заказчик, явля-
ющийся субъектом регулирования Закона № 223-
ФЗ о закупках, вправе заключить рамочный до-
говор, поскольку данное право зафиксировано 
за ним в положениях Гражданского кодекса РФ, 
Гражданское законодательство является базисом 
для реализации положений законодательства о за-
купках [2, с. 45]. С этой точки зрения заключение 
рамочного договора возможно и в области госза-
купок.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет заключить:
1. Рамочный договор –  это специальная дого-

ворная конструкция, введенная для фиксации 
многократных и однородных правоотношений 
сторон на протяжении длительного времени 
с возможностью изменения и уточнения усло-
вий путем заключения отдельных договоров, 
подачи заявок или иным образом.

2. В теории и практике применения рамочных до-
говоров существует ряд проблемных аспектов 
и противоречий, среди которых можно выде-
лить следующие:

– Отсутствие в тексте рамочного договора суще-
ственных условий позволяет считать его неза-
ключенным, но, при этом, законодатель не обя-
зывает указывать в нем все существенные ус-
ловия;

– Нечеткость формулировок о том, должен ли ра-
мочный договор возлагать на стороны обяза-
тельство по заключению отдельных договоров, 
направленных на реализацию сотрудничества.

– Схожесть и смешение рамочного договора 
с иными правовыми конструкциями.

– Вопросы заключения рамочного договора в об-
ласти государственных закупок.
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В статье рассмотрено понятие технологии в праве России. Тех-
нологический трансфер как процесс, не имеющий на текущий 
момент в Российской Федерации специального регулирования, 
регламентирован разрозненными нормами отдельных законов, 
относящимися к различным отраслям права. Частноправовое 
регулирование технологии сегодня ограничено и осуществля-
ется лишь через установление взаимосвязи между процес-
сом передачи технологии и интеллектуальной собственно-
стью, а также через возможность применения к отношениям, 
складывающимся между участниками трансфера технологий, 
существующих договорных конструкций. При этом актуаль-
ность вопроса обусловлена уже самим тем обстоятельством, 
что развитие и постоянное внедрение технологий неизбежно 
влияет на жизнь как граждан России, так и других государств. 
Поскольку все больше и больше технологий влияют на нашу 
жизнь, расширяется и количество аспектов нашей жизни, ко-
торые следует учитывать в процессах технологического разви-
тия. Отмечаются разрозненность норм, которыми в настоящее 
время в Российской Федерации осуществляется правовое ре-
гулирование базовых, фундаментальных понятий, необходи-
мых для функционирования трансфера технологий, отсутствие 
должного развития понятийного аппарата. Важность выработ-
ки единого подхода к пониманию обусловлена также и практи-
ческой составляющей вопроса, поскольку от этого зависит то, 
посредством совершения каких сделок может осуществляться 
реализация субъектами технологического трансфера их прав 
и обязанностей.

Ключевые слова: технология, исключительные права, интел-
лектуальная собственность, результаты интеллектуальной де-
ятельности, технологическая политика, передача технологии.

В литературе неоднократно отмечалось отста-
вание правового регулирования от изменений, 
происходящих в социально- экономической среде, 
связанных в том числе с очень быстрым развитием 
и внедрением технологий [2], при этом такая про-
блема возникает во всех без исключения странах, 
поскольку право предполагает стабильность, пред-
сказуемость, четкость и определенность, а разви-
тие (как в целом, так и развитие технологий в част-
ности) предполагает постоянное изменение.

Отдельные зарубежные исследователи указы-
вают на то, что отчетливое разграничение между 
правом и технологией в настоящее время не су-
ществует, поскольку научные концепции проник-
ли в правовые категории, чем вызвали необходи-
мость изменения понимания даже классических 
юридических терминов, таких как автономия и не-
прикосновенность частной жизни [9]. Изучение 
многочисленных аспектов взаимодействия между 
правом и технологиями, все большее влияние тех-
нологий на формирование правовых норм и кон-
цепций вызывает множество вопросов, например: 
способно ли законодательство определить столь 
необходимый баланс между технологиями как объ-
ектом регулирования и технологиями как движу-
щей силой регулирования? Может ли право наряду 
с технологиями быть предметом содержательных 
дискуссий, выходящих за рамки либо доктриналь-
ных, либо технологических категорий? Должен ли 
быть разработан единый правовой акт, своего ро-
да технологический кодекс, с учетом того, что во-
прос правового регулирования технологии не мо-
жет рассматриваться лишь через призму инжене-
рии?

Технологический трансфер как процесс, не име-
ющий на текущий момент в Российской Федерации 
специального правового регулирования, регламен-
тирован законодателем посредством разрознен-
ных норм отдельных законов. Несмотря на то, что 
представляется затруднительным утверждать, что 
правовое регулирование трансфера технологий 
относится исключительно к сфере действия част-
ного права, необходимо признать, что оно долж-
но играть едва ли не главную роль. В то же время 
необходимо отметить, что рассматриваемый во-
прос наглядным образом демонстрирует внешний 
аспект цивилистической системности, когда речь 
идет о межотраслевых связях гражданского права 
[7, с. 438].

Тем не менее, частноправовое регулирование 
технологии сегодня ограничено и осуществляется 
через два основных направления: через взаимос-
вязь между технологиями (передачей технологий) 
и интеллектуальной собственностью и через воз-



211

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
можность применения к отношениям, складываю-
щимся между участниками процесса передачи тех-
нологий, существующих договорных конструкций.

Применительно к взаимосвязи технологии (пе-
редачи технологии) и интеллектуальной собствен-
ности необходимо отметить, что эта связь отме-
чается во многих зарубежных исследованиях, по-
скольку с точки зрения частного права наиболее 
значительные изменения в структуре управления 
научными исследованиями были связаны с пере-
дачей технологий на основе патентов и лицензи-
рования, что к концу 1990-х годов во всех европей-
ских странах и США стало третьей основной за-
дачей университетов, наряду с исследовательской 
и преподавательской деятельностью 1.

В Российской Федерации с учетом исключения 
из части четвертой Гражданского кодекса поло-
жений о единой технологии (подробнее будет рас-
смотрено ниже) и отсутствия единого понимания 
технологии как предмета для частноправового ре-
гулирования одной из задач видится выработка та-
кого понимания. Вопрос представляет особую ак-
туальность, однако является недостаточно иссле-
дованным [3], [8].

Само понятие «технология» сегодня понимает-
ся по-разному. Так, с 2014 года в России действу-
ет Федеральный закон «О промышленной полити-
ке в Российской Федерации» 2, в котором впервые 
законодательно было определено понятие «техно-
логия». Согласно этому определению указанный 
термин означает комплекс результатов интеллек-
туальной деятельности, представленный в объек-
тивной форме. Такой комплекс РИД понимается 
законодателем как возможная технологическая ос-
нова для создания определенных видов промыш-
ленной продукции и должен включать в себя раз-
личные результаты интеллектуальной деятельно-

1 Например, в США технологический брокеридж получил 
развитие в 80-е годы XX века, когда необходимо было активи-
зировать технологические разработки и выстроить так назы-
ваемый трансферный мост, в связи с чем были произведены 
определенные изменения в системе управления трансфером 
инноваций, в том числе в его правовом регулировании (была 
принята целая серия законов). Наибольшее значение в ходе 
решения этой задачи по выстраиванию устойчивых взаимо-
отношений между высшими научными заведениями и научны-
ми организациями США и предприятиями различных отраслей 
промышленности имело принятие в 1980 году так называемо-
го Закона о внесении поправок в законодательство о патен-
тах и товарных знаках, более известного как Закон Бэй- Доула 
(BDA-1980). До принятия этого нормативного акта федераль-
ное правительство владело правами на любое научное откры-
тие, в отношении которого мог быть зарегистрирован патент, 
если таковое было сделано в результате исследований, прове-
денных на федеральные деньги. Как указывается в литерату-
ре, к 1980 году оно накопило 28 000 патентов, менее 5% из ко-
торых были коммерчески лицензированы. Закон Бэй- Доула 
передал федеральные права на патенты и открытия универси-
тетам, что позволило последним самостоятельно определять 
их правовую судьбу, в том числе возможность сохранить права 
только у себя, либо передать третьим лицам, либо разделить 
права с другими участниками технологического трансфера. 
Аналогичная ситуация имела место и в европейских странах.

2 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. 
от 12.12.2023) «О промышленной политике в Российской Фе-
дерации» // Официальный интернет- портал правовой инфор-
мации http://pravo.gov.ru, 31.12.2014.

сти, предусмотренные гражданским законодатель-
ством 3.

При этом указанное понятие не фигурирует 
в Гражданском кодексе Российской Федерации, 
в пункте 1 статьи 769 которого законодатель лишь 
устанавливает, что новая технология может быть 
создана на основании договора на выполнение 
опытно- конструкторских и технологических работ.

Как было отмечено выше, гражданское законо-
дательство претерпело в указанной части опреде-
ленные изменения, связанные с признанием утра-
тившими силу норм, которые ранее регулировали 
понятие единой технологии 4. Исключение из ча-
сти четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации упомянутой выше главы 77 было обо-
сновано при внесении изменений в гражданское 
законодательство тем, что единая технология, 
по мнению авторов законопроекта, всегда рас-
сматривалась не как самостоятельный объект ин-
теллектуальных прав, а лишь как сложный научно- 
технический результат, состоящий из других объ-
ектов исключительных прав, в связи с чем было 

3 Согласно пункту 20 статьи 1 Федерального закона 
от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» технология –  сово-
купность выраженных в объективной форме результатов ин-
теллектуальной деятельности, которая может служить техно-
логической основой для производства промышленной продук-
ции определенного вида и включает в том или ином сочетании 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, про-
граммы для электронных вычислительных машин либо другие 
результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие пра-
вовой охране в соответствии с разделом VII Гражданского ко-
декса Российской Федерации, и результаты интеллектуальной 
деятельности, не подлежащие правовой охране в соответствии 
с разделом VII Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в том числе технические данные и другую информацию.

4 До 01.01.2022 в Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации существовала глава 77, положениями которой было 
урегулировано право использования результатов интеллекту-
альной деятельности в составе единой технологии, под кото-
рой в соответствии с пунктом 1 статьи 1542 понимался выра-
женный в объективной форме результат научно- технической 
деятельности, который включает в том или ином сочетании 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, про-
граммы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной 
деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии 
с правилами настоящего раздела, и может служить техноло-
гической основой определенной практической деятельности 
в гражданской или военной сфере. В развитие указанных по-
ложений части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации был также издан Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии», которым 
регулировались отношения по распоряжению правами на еди-
ные технологии гражданского, военного, специального или 
двой ного назначения, которые принадлежат Российской Фе-
дерации или субъекту Российской Федерации либо совместно 
Российской Федерации или субъекту Российской Федерации 
и иным лицам, путем их передачи на основе проведения кон-
курсов или аукционов, а также порядок передачи прав на еди-
ные технологии без проведения конкурсов или аукционов. 
Глава 77 признана утратившей силу с 01.01.2022 Федераль-
ным законом от 22.12.2020 № 456-ФЗ «О внесении изменений 
в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных 
актов (отдельных положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации» // Официальный интернет- портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru, 22.12.2020. Федеральный за-
кон от 25.12.2008 № 284-ФЗ «О передаче прав на единые тех-
нологии» также утратил силу с 01.01.2022 // Собрание законо-
дательства РФ. 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6239.
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указано, что целесообразно поместить нормы, 
посвященные регулированию отношений в сфе-
ре их создания, среди близких к ним положений 
главы 38 «Выполнение научно- исследовательских, 
опытно- конструкторских и технологических работ» 
Гражданского кодекса Российской Федерации, что 
и предлагалось сделать при внесении на рассмо-
трение Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроекта 
№ 47538–6 1.

Однако фактически положения главы 38 Граж-
данского кодекса Российской Федерации были 
уточнены лишь путем изложения в новой редакции 
части первой статьи 778, согласно которой к дого-
ворам на выполнение научно- исследовательских, 
опытно- конструкторских и технологических ра-
бот применяются положения параграфа 1 гла-
вы 37 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, если это не противоречит правилам гла-
вы 38, а также особенностям предмета догово-
ров на выполнение научно- исследовательских, 
опытно- конструкторских и технологических работ. 
К последствиям неявки заказчика за получением 
результатов таких работ применяются правила 
статьи 738 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Все остальные положения, ранее суще-
ствовавшие в главе 77 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, сохранены не были.

Таким образом, определение понятия «единая 
технология» было исключено из законодательства, 
а термин, альтернативный по широте возможного 
применения (принимая во внимание то, что указан-
ное понятие охватывало даже те результаты ин-
теллектуальной деятельности, которым государ-
ство не предоставляет правовую охрану, но кото-
рые позволяют говорить о наличии единства вза-
имосвязанных элементов), взамен введен не был. 
Как справедливо отмечается в литературе, воз-
можность создания какого-либо товара находится 
во все уменьшающейся зависимости от наличия 
у лица соответствующего оборудования и, напро-
тив, все больше связывается с наличием у произ-
водителя необходимой технологии. С учетом этого 
будущее связывается именно с передачей техно-
логий как готовых к использованию, или пакетных, 
предложений [5, c. 117].

Между тем иной подход, самый актуальный 
в настоящее время изложен в определении, кото-
рое дано в пункте 15 статьи 3 Федерального за-
кона от 28.12.2024 № 523-ФЗ «О технологической 
политике в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 2, согласно которому тех-

1 См. Проект Федерального закона № 47538–6/13 «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» // Система обеспечения законодательной 
деятельности Государственной автоматизированной системы 
«Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законотворчество»). https://
sozd.duma.gov.ru/bill/47538–6

2 Федеральный закон от 28.12.2024 № 523-ФЗ «О техноло-
гической политике в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» // Официальный интернет- портал правовой информации 

нология представляется собой совокупность науч-
но и практически обоснованных методов, средств, 
операций и (или) процессов, необходимых для 
преобразования энергии, вещества, информации 
в целях производства одного или нескольких ви-
дов продукции, выполнения работ, оказания ус-
луг. Примечательно, что указанным Федеральным 
законом не предполагается внесение изменений 
в Федеральный закон «О промышленной политике 
в Российской Федерации».

Анализ приведенного определения позволяет 
указать на использование в нем таких общенауч-
ных терминов, как метод, средство и процесс. Ме-
тод (от греч. methodos –  путь исследования или 
познания, теория, учение) с точки зрения филосо-
фии предполагает не само знание, а способ его 
получения, определенный план действий, необхо-
димый для получения результата в виде знания. 
В толковом словаре Ожегова С. И. слово «метод» 
определено как способ теоретического исследо-
вания или практического осуществления чего-ни-
будь, а также как способ действовать, поступать 
каким- нибудь образом, прием. Термин «средство» 
также определяется в словаре как прием, способ 
действия для достижения чего-нибудь, а также как 
орудие (предмет, совокупность приспособлений) 
для осуществления какой- нибудь деятельности. 
Термины «операции» и «процессы» также предпо-
лагают наличие определенных приемов, действий, 
работ для достижения определенного результата 3.

Использование приведенных понятий при опре-
делении термина «технология» связано с тем, что 
законодатель отошел от принятого ранее пред-
ставления о нем и представил на правовом уровне 
иное толкование сущности и отличительных при-
знаков технологии: взаимосвязь с назначением –  
преобразование энергии, вещества, информации 
и цель –  производство одного или нескольких ви-
дов продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Прототипом рассматриваемого определения 
можно считать предусмотренное разделом 3 Стан-
дарта Банка России «Обеспечение информацион-
ной безопасности организаций банковской систе-
мы Российской Федерации. Общие положения» 
СТО БР ИББС-1.0–2014 4 определение технологии 
как совокупности взаимосвязанных методов, спо-
собов, приемов предметной деятельности.

Таким образом, в настоящее время существу-
ет два законодательно закрепленных разных 
по смысловому наполнению определения рассма-

http://pravo.gov.ru, 28.12.2024. В соответствии со статьей 30 
указанного закона он вступает в силу по истечении ста вось-
мидесяти дней после дня его официального опубликования.

3 Согласно толковому словарю Ожегова С. И. операция –  
это отдельное действие в ряду других подобных; процесс –  ход, 
развитие какого- нибудь явления, последовательная смена со-
стояний в развитии чего-нибудь.

4 Стандарт Банка России «Обеспечение информацион-
ной безопасности организаций банковской системы Россий-
ской Федерации. Общие положения» СТО БР ИББС-1.0–2014 
(принят и введен в действие Распоряжением Банка России 
от 17.05.2014 № Р-399) // Вестник Банка России, № 48–49, 
30.05.2014.
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триваемого термина, однако гораздо больше под-
ходов можно найти в иных правовых актах.

Так, термин «технология» определяется в наци-
ональном стандарте ГОСТ Р 57194.1–2016 1. Ана-
лиз определения, приведенного в национальном 
стандарте, позволяет сделать вывод, что понятие 
«технология» определено в нем идентично тому, 
как ранее определялось в главе 77 части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации 
понятие «единая технология», под которым, как 
было указано выше, в обязательном порядке по-
нимался комплекс разных результатов интеллек-
туальной деятельности, при этом представляет-
ся, что, несмотря на обоснование, содержащееся 
в пояснительной записке к проекту Федерального 
закона, которым в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации были внесены из-
менения, единство технологии как признак пред-
полагало, что комплексный объект, сочетающий 
в себе несколько других, становится новым еди-
ным объектом исключительных прав.

В приведенном в национальном стандарте 
определении используется сразу несколько по-
нятий, являющихся неконкретными, в том числе 
в силу того, что они не определены законодатель-
ством. Так, понятие технологической основы хотя 
и используется в разных нормативных правовых 
актах, в том числе применительно к достижению 
технологического суверенитета страны, однако 
не определено законом. В литературе отмечает-
ся, что технологическая основа может пониматься 
как комплекс способов, приемов той технологии, 
результаты от использования которой должны об-
ладать теоретической базой, пригодной к исполь-
зованию на практике [6, с. 48–52]. Еще одно поня-
тие –  объективная форма, в которой должен быть 
выражен результат интеллектуальной деятель-
ности, при этом формы объективации законода-
тельством прямо не определены. По мнению ряда 
авторов, вне зависимости от того, что законода-
тельство не устанавливает таких норм, объекти-
вация означает, что в состав технологии в каче-
стве отдельных элементов включаются различные 
результаты интеллектуальной деятельности, каж-
дый из которых имеет свои формы выражения. На-
пример, результаты интеллектуальной деятельно-
сти, относящиеся к объектам авторских прав, мо-

1 Согласно пункту 3.9 ГОСТ Р 57194.1–2016 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Трансфер технологий. 
Общие положения» технология представляет собой выражен-
ный в объективной форме результат научно- технической дея-
тельности, который включает в себя в том или ином сочета-
нии изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной 
деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии 
с действующим законодательством, и может служить техно-
логической основой определенной практической деятельности 
в гражданской или военной сфере (включает в себя методы 
и технику производства товаров и услуг, а также их практиче-
скую реализацию в виде технологических процессов, органи-
зационных и технических систем). ГОСТ Р 57194.1–2016 «На-
циональный стандарт Российской Федерации. Трансфер техно-
логий. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 31.10.2016 № 1542-ст) // М.: Стандартинформ, 
2016.

гут быть выражены в письменной форме, в форме 
изображения, в форме звуко- или видеозаписи, 
в объемно- пространственной форме (п. 3 ст. 1259 
ГК РФ). Результаты интеллектуальной деятельно-
сти, относящиеся к объектам патентно- правовой 
охраны, помимо их описаний, могут быть выраже-
ны в формах устройств (конструкций, изделий), 
веществ, штаммов микроорганизмов, культур кле-
ток растений или животных, процессов осущест-
вления действий над материальными объектами 
с помощью материальных средств. Секреты про-
изводства могут предусматриваться в документах, 
содержащих сведения, которые являются коммер-
ческой тайной [1].

Определение технологии в поименованном 
выше ГОСТ предлагает нам использовать также 
смежное с понятием «технология» понятие научно- 
технической деятельности, под которой в соот-
ветствии с абзацем пятым статьи 2 Федераль-
ного закона «О науке и государственной научно- 
технической политике» понимается деятельность, 
направленная на получение, применение новых 
знаний для решения технологических, инженер-
ных, экономических, социальных, гуманитарных 
и иных проблем, обеспечения функционирования 
науки, техники и производства как единой систе-
мы.

Комплексный анализ приведенных терминов 
свидетельствует о том, что ГОСТ фактически опре-
деляет технологию как новое знание, выраженное 
в объективной форме. При этом достаточно проч-
ной является связь понятия «технология» и поня-
тия «объект исключительных прав».

В примечании 6 к списку микроорганизмов, 
токсинов, оборудования и технологий, подлежа-
щих экспортному контролю, утвержденному по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.07.2022 № 1287, технология опреде-
ляется как специальная информация, необходимая 
для разработки, производства или использования 
контролируемой продукции. Передача специаль-
ной информации может производиться в форме 
передачи технических данных или оказания тех-
нической помощи 2. Это еще одно понимание рас-
сматриваемого термина, отличающееся от поиме-
нованных выше. Информация в понимании законо-
дателя представляет собой сведения, выраженные 
в любой форме. Иными словами, технология в том 
понимании, которое содержится в указанном по-
становлении, представляет собой определенного 
рода сведения.

В ранее действовавших правовых актах техно-
логия также определялась как определенное зна-
ние, информация, сведения. Так, в соответствии 
с разделом 5 Списка микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий, подлежащих экспорт-
ному контролю, утвержденного Указом Президента 

2 Постановление Правительства РФ от 16.07.2022 № 1287 
(ред. от 13.12.2023) «Об утверждении списка микроорганиз-
мов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экс-
портному контролю» // Официальный интернет- портал право-
вой информации http://pravo.gov.ru, 19.07.2022.



№
 2

  2
02

5 
 [Ю

Н]

214

Российской Федерации от 20.08.2007 № 1083 1, тех-
нология –  специальная информация, необходимая 
для разработки, производства или использования 
контролируемой продукции.

Согласно разделу 1 федеральной целевой про-
граммы «Национальная технологическая база», 
которая была принята на период с 2007 по 2011 
годы 2, технология представляет собой совокуп-
ность научно- технических знаний, процессов, ма-
териалов и оборудования, которые могут быть 
использованы при разработке, производстве или 
эксплуатации продукции. Определение является 
очень общим, указание на наличие в составе тех-
нологии результатов интеллектуальной деятельно-
сти не содержит. Однако ценным представляется 
использование в указанном определении терми-
на «знание», означающего результаты познания, 
научные сведения либо совокупность сведений 
в какой- нибудь области.

Следует отметить, что в законодательстве есть 
еще одно понятие, которое по смысловому напол-
нению близко к понятию «технология» –  это по-
нятие «научный и (или) научно- технический ре-
зультат», под которым согласно абзацу восьмо-
му статьи 2 Федерального закона от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 
технической политике» 3 понимается продукт науч-
ной и (или) научно- технической деятельности, со-
держащий новые знания или решения и зафикси-
рованный на любом информационном носителе. 
Указанным федеральным законом введено так-
же понятие «научная и (или) научно- техническая 
продукция», определяемое как научный и (или) 
научно- технический результат, в том числе ре-
зультат интеллектуальной деятельности, предна-
значенный для реализации. Все приведенные вы-
ше понятия, непосредственно связанные с поняти-
ем технологии, требуют отдельного исследования 
применительно к анализу правовых форм реализа-
ции трансфера технологий.

Для расширения представления о различном 
понимании термина «технология» необходимо от-
метить, что, например, в Рекомендации ЮНЕСКО 
«О статусе научно- исследовательских работни-
ков», принятой в г. Париже 20.11.1974 на 18-ой 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, слово 
«технология» понимается как знания, которые от-
носятся непосредственно к производству или улуч-

1 Указ Президента Российской Федерации от 20.08.2007 
№ 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токси-
нов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному 
контролю» // Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 27.08.2007, № 35, ст. 4288. Документ утратил силу в свя-
зи с изданием Постановления Правительства РФ от 16.07.2022 
№ 1287, вступившего в силу со дня официального опубликова-
ния (опубликовано на Официальном интернет- портале право-
вой информации http://pravo.gov.ru –  19.07.2022).

2 Постановление Правительства РФ от 29.01.2007 № 54 
«О федеральной целевой программе «Национальная техноло-
гическая база» на 2007–2011 годы» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 12.02.2007, № 7, ст. 883.

3 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О нау-
ке и государственной научно- технической политике» (ред. 
от 24.07.2023) // Собрание законодательства РФ», 26.08.1996, 
№ 35, ст. 4137.

шению качества товаров и услуг 4. В соответствии 
со статьей 2 Модельного закона об инновацион-
ной деятельности, принятого в г. Санкт- Петербурге 
16.11.2006 Постановлением 27–16 на 27-ом пле-
нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств- участников СНГ, технология понимает-
ся как способ производства 5. В соответствии с пун-
ктом 8 статьи 5 приложения III «Основные условия 
поиска, разведки и разработки» к Конвенция Ор-
ганизации Объединенных Наций по морскому пра-
ву технология означает специализированное обо-
рудование и техническое «ноу-хау», в том числе 
справочники, чертежи, инструкции по эксплуата-
ции, подготовку кадров и технические консульта-
ции и помощь, необходимые для монтажа, обслу-
живания и эксплуатации жизнеспособной системы, 
и юридическое право на использование этого в та-
ких целях на неисключительной основе 6.

Стоит внимательно отнестись к мнению тех ав-
торов, которые считают приведенные выше опре-
деления несовершенными как не содержащие чет-
кого указания на результаты интеллектуальной де-
ятельности. Как справедливо указывает А. В. Ла-
тынцев, при отсутствии этой составляющей не-
возможно говорить о правовых последствиях для 
сторон возникающих при трансфере технологий 
правоотношений [4, с. 62–69].

Таким образом, подтверждается довод о раз-
розненности норм, которыми в настоящее время 
в Российской Федерации осуществляется право-
вое регулирование базовых, фундаментальных по-
нятий, необходимых для функционирования транс-
фера технологий. При этом совершенно точно 
можно констатировать отсутствие должного раз-
вития понятийного аппарата. Понимание техноло-
гии одновременно как методов, средств, операций 
и (или) процессов, необходимых для преобразо-
вания энергии, вещества, информации, как объ-
екта исключительных прав, как информации, как 
совокупности научно- технических знаний, процес-
сов, материалов и оборудования, как результата 
научно- технической деятельности говорит о суще-
ствовании правовой неоднозначности действую-
щих определений, а также о наличии несогласо-
ванности правовых норм.

4 Рекомендация ЮНЕСКО «О статусе научно- 
исследовательских работников» (Вместе с «Международны-
ми актами и другими документами, касающимися трудящихся 
в целом или научно- исследовательских работников в частно-
сти») (Принята в г. Париже 20.11.1974 на 18-ой сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО) // Международные норматив-
ные акты ЮНЕСКО. М.: Логос, 1993. С. 199–213.

5 Модельный закон об инновационной деятельности (При-
нят в г. Санкт- Петербурге 16.11.2006 Постановлением 27–16 
на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств- участников СНГ) // Информационный бюллетень. 
Межпарламентская Ассамблея государств- участников Содру-
жества Независимых Государств. 2007. № 39 (часть 2). С. 371–
427.

6 Конвенция Организации Объединенных Наций по морско-
му праву (UNCLOS) (заключена в г. Монтего- Бее 10.12.1982) 
(с изм. от 23.07.1994) Документ ратифицирован Федеральным 
законом от 26.02.1997 № 30-ФЗ с заявлением и вступил в си-
лу для России 11.04.1997 // Собрание законодательства РФ, 
01.12.1997, № 48, ст. 5493.
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Важность выработки единого подхода к пони-

манию обусловлена также и практической состав-
ляющей вопроса, поскольку от этого зависит то, 
посредством совершения каких сделок может осу-
ществляться реализация субъектами технологиче-
ского трансфера их прав и обязанностей.
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THE CONCEPT OF TECHNOLOGY IN RUSSIAN LAW
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This article examines the concept of technology in Russian law. 
Technological transfer as a process that currently has no special 
regulation in the Russian Federation is regulated by disparate norms 
of individual laws related to various branches of law. Private law reg-
ulation of technology is limited today and is carried out only through 
the establishment of a relationship between the process of technol-
ogy transfer and intellectual property, as well as through the possi-
bility of applying existing contractual structures to the relations be-
tween technology transfer participants. At the same time, the urgen-
cy of the issue is due to the very fact that the development and con-
stant introduction of technology inevitably affects the lives of both 
citizens of Russia and other countries. As more and more technolo-
gies affect our lives, the number of aspects of our lives that should 
be taken into account in the processes of technological develop-
ment is expanding. The authors note the disparity of the norms that 
currently govern the legal regulation of basic, fundamental concepts 
necessary for the functioning of technology transfer in the Russian 
Federation, and the lack of proper development of the conceptu-
al framework. The importance of developing a unified approach to 
understanding is also due to the practical component of the issue, 
since it depends on which transactions the subjects of technological 
transfer can implement their rights and obligations.

Keywords: technology, exclusive rights, intellectual property, re-
sults of intellectual activity, technological policy, technology transfer.
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Этические и правовые аспекты использования синтетических данных 
в обучении искусственного интеллекта
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аспирант Санкт- Петербургского государственного 
университета
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В статье рассматриваются особенности регулирования искус-
ственного интеллекта (ИИ) и его обучения на синтетических 
данных. Анализируются существующие правовые акты, в том 
числе российские и европейские нормы, и выявляется недоста-
точность правового регулирования в области синтетических 
данных. Особое внимание уделяется рискам, связанным с дис-
криминацией и предвзятостью алгоритмов ИИ, возникающим 
в процессе автоматизированного принятия решений. Рассма-
триваются примеры некорректного использования ИИ, вклю-
чая дискриминационные практики в сфере трудоустройства. 
Авторы подчеркивают необходимость создания комплексной 
нормативно- правовой базы, включающей четкое определение 
синтетических данных, требования к прозрачности алгорит-
мов, меры по предотвращению дискриминации и механизмы 
ответственности разработчиков. Предлагаемые меры направ-
лены на достижение баланса между развитием технологий 
и защитой прав человека.

Ключевые слова: искусственный интеллект, синтетические 
данные, машинное обучение, правовое регулирование, дис-
криминация.

Зарубежные законодатели определяют искус-
ственный интеллект в первую очередь через мето-
ды машинного и глубокого обучения. Эти подходы 
рассматриваются как ключевые для разработки 
программного обеспечения, способного генериро-
вать контент, прогнозы, рекомендации или реше-
ния, адаптированные к поставленным целям и вли-
яющие на окружающую среду [3]. В настоящее 
время регулирование технологий искусственного 
интеллекта (далее –  ИИ) является одной из самых 
острых тем.

Это обусловлено тем, что за последние го-
ды во всем мире внедрено множество инициатив 
в этой области, и Россия активно участвует в этом 
процессе. В стране действует Национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», в рамках которой ИИ определен как одна 
из ключевых «сквозных цифровых технологий», 
а также принята Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта до 2030 года, утверж-
денная Указом Президента РФ от 10 октября 
2019 года № 490 «О развитии искусственного ин-
теллекта в Российской Федерации». В настоящее 
время реализуются новые инициативы и обновля-
ется законодательная база, однако вне зависимо-
сти от этого государство не успевает участвовать 
в регулировании всех сфер. Не исключением яв-
ляется и регулирование обучения ИИ, в процессе 
которого используются различные набор данных, 
как специально собранных, так и сгенерированных 
искусственно.

Синтетические данные представляют собой ис-
кусственные данные, имитирующие наблюдения 
реального мира и используемые для подготовки 
моделей машинного обучения, в том числе обуче-
ния искусственного интеллекта [2]. Создаются та-
кие данные при помощи алгоритмов вычислений 
и моделирования, основанных на технологиях ге-
неративного искусственного интеллекта.

При этом, несмотря на то, что такие данные уже 
активно используются в научно- техническом раз-
витии, их нормативно- правовое регулирование яв-
ляется поверхностным, в частности, базовый за-
кон, регламентирующий создание и использование 
информации (Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [2]) не выде-
ляет какой-либо специфики синтетических данных 
и не устанавливает в отношении них особый пра-
вовой режим. Также в законе отсутствует понятие 
«синтетическая информация», либо любые другие 
понятия, из которых можно вывести понятие син-
тетических данных. Исходя из текущего регулиро-
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вания, оборот таких данных подпадает под общие 
правила создания и использования информацион-
ных продуктов. Стоит отметить, что также и в Граж-
данском кодексе Российской Федерации (далее –  
ГК РФ) нет разделения на синтетические и иные 
базы данных. В соответствии со статьей 1260 ГК 
РФ базой данных является представленная в объ-
ективной форме совокупность самостоятельных 
материалов (статей, расчетов, нормативных ак-
тов, судебных решений и иных подобных материа-
лов), систематизированных таким образом, чтобы 
эти материалы могли быть найдены и обработаны 
с помощью электронной вычислительной машины 
(ЭВМ), и никакого дополнительного упоминания 
синтетических данных в законе не приводится [1].

Таким образом, вне специального правового 
регулирования остаются важнейшие особенности 
использования синтетической информации, в том 
числе те, которые являются основными для син-
тетических данных, а именно вопросы обучения 
искусственного интеллекта, который приобретает 
все большее значение в социально- экономических 
процессах.

Например, Э. В. Талапина отмечает, что «с рас-
пространением автоматизированной обработки 
данных, в особенности на базе технологий больших 
данных, возникла проблема дискриминации людей 
со стороны искусственного интеллекта. Вторгаясь 
в существующее правовое поле, искусственный 
интеллект затрагивает целый спектр имеющихся 
норм (защита данных, транспарентность, инфор-
мационное самоопределение), а также создает 
новые риски принятия ошибочных решений в от-
ношении конкретных лиц, в основе которых часто 
лежит дискриминация» [5]. Это также подтвержда-
ет Э. Фаллетти своими доводами по части суще-
ствующих предубеждений и дискриминации в ал-
горитмах систем автоматизированного принятия 
решений [6].

Одним из примеров дискриминации приводят 
Ю. С. Харитонова и В. С. Савина: «в 2018 году на-
шумевшим делом в отношении нарушения трудо-
вых прав и дискриминации женщин стала история 
с Amazon. Специалисты по машинному обучению 
компании Amazon.com Inc обнаружили серьезную 
проблему: их новый механизм рекрутинга «не лю-
бил» женщин. Самообучаемая система Amazon 
проанализировала введенные данные о принятых 
ранее на различные позиции кандидатах и «нау-
чилась» тому, что кандидаты- мужчины предпочти-
тельнее. Amazon была вынуждена отменить при-
менение алгоритмов искусственного интеллекта 
для подбора персонала, который продемонстриро-
вал предвзятое отношение к женщинам. В то же 
время этот критерий отбора не был намеренно 
встроен в систему; он стал результатом машинно-
го обучения. Такое видение программы возникло 
именно в результате статистики по найму мужчин 
и женщин, которой компания располагала на мо-
мент обучения» [7].

Иными словами, получается следующая мо-
дель: в компании изначально количество работ-

ников мужского пола превышало количество ра-
ботников женского пола, что было обусловлено 
не тем, что работники- мужчины «лучше», а тем, 
что функции большинства работников более при-
сущи именно работникам- мужчинам. Можно уси-
лить данный пример и представить в качестве 
организации- объекта промышленное производ-
ственное предприятие, где в основном необходим 
тяжелый физический труд. Однако, в отношение 
определенной части рабочих мест пол кандидата 
не имеет значения. Вместе с тем, из анализа ка-
дровой структуры искусственный интеллект дела-
ет ошибочный, дискриминационный вывод о том, 
что работники- мужчины априори предпочтитель-
нее женщин. При этом содержание синтетических 
данных, которые использовались при изучении ис-
кусственного интеллекта, непрозрачны, иные ли-
ца, кроме субъекта, который осуществлял обуче-
ние, не осведомлены о том, какие именно синте-
тические данные были использованы, «знал» ли 
искусственный интеллект, что критерии, которые 
применяются при выборе кандидата на тяжелую 
физическую работу, не совпадают с критериями 
отбора «белых воротничков».

Следовательно, не только алгоритмы принятия 
решений, но и алгоритмы обучения искусственного 
интеллекта неочевидны, и во многом зависят от то-
го, кто именно осуществляет его обучение, зача-
стую искусственный интеллект использует в каче-
стве своего рода «эталона» изначально ошибочные 
или неверно воспринятые сведения. На текущий 
момент, этот «эталон» может полностью зависеть 
от создателей определенного искусственного ин-
теллекта, соответственно и синтетические данные 
будут сгенерированы по изначально предвзятому 
образцу, что лишь усугубляет и без того острую 
проблему дискриминации данных при обучении ис-
кусственного интеллекта.

Аналогичные проблемы могут возникнуть и при 
внедрении искусственного интеллекта в различ-
ных сферах жизни, в том числе и в правопримени-
тельной деятельности, например, для оценки до-
стоверности показаний участников судопроизвод-
ства. На сегодняшний день не существует гаран-
тии, что у искусственного интеллекта на основании 
математического анализа (например, основываясь 
на данных, что большинство подсудимых, отрица-
ющих свою вину, говорит «неправду») не вырабо-
тается пресловутый «обвинительный уклон» при 
вынесении решений.

Стоит отметить, что в 2021 представителями 
бизнеса в рамках Альянса в сфере искусствен-
ного интеллекта в РФ был разработан и принят 
«Кодекс этики в сфере общественного интеллек-
та» (далее –  Кодекс), однако участие является до-
бровольным, хоть и на текущий момент у Кодекса 
более 800 подписантов, а также есть специальная 
Комиссия и наблюдатели [8]. В Кодексе отражены 
основные принципы, которые стоило бы учитывать 
при разработке нормативного регулирования ИИ 
в РФ, в том числе принципы, которые были бы ак-
туальные и для синтетических данных, а именно 
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соответствия закону, недискриминации, а также 
основные принципы ответственности при создании 
и использовании ИИ.

По пути частичного законодательного урегу-
лирования пошел Европейский союз. В апреле 
2021 года Европейская комиссия, обладая исклю-
чительным правом на законодательные инициа-
тивы в Европейском Союзе, предложила новый 
проект регламента ЕС, цель которого –  установ-
ление общих норм для сферы искусственного ин-
теллекта [9]. Данный регламент (также известен 
как Закон об искусственном интеллекте или Закон 
об ИИ) является законодательным актом Европей-
ского союза, регулирующим использование искус-
ственного интеллекта. Европейским парламентом 
он был утвержден 13 марта 2024 года, а Советом 
ЕС –  21 мая этого же года. В соответствии с тек-
стом данного Закона об ИИ, поставщики моделей 
ИИ общего назначения должны предоставлять тех-
ническую документацию, инструкции по использо-
ванию, соблюдать Директиву об авторских правах 
и публиковать резюме о содержании данных, кото-
рые использовались для обучения. При этом, в тек-
сте Закона об ИИ также довольно мало внимания 
уделяется вопросам регулирования процессов об-
учения и сбора данных.

Подводя итог, стоит отметить, проблема регули-
рования синтетических данных приобретает стра-
тегическое значение в условиях развития техноло-
гий искусственного интеллекта. Недостаток специ-
альных правовых норм создает риски, связанные 
как с дискриминацией и предвзятостью в алгорит-
мах, так и с непрозрачностью использования дан-
ных для обучения искусственного интеллекта.

В целях минимизации подобных рисков необхо-
димо разработать комплексное правовое регули-
рование, которое учитывало бы следующие аспек-
ты:
• Четкое определение синтетических данных 

и установление их правового статуса;
• Требования к прозрачности алгоритмов и дан-

ных, используемых для обучения искусственно-
го интеллекта;

• Меры по недопущению дискриминационных 
практик, включая аудит синтетических данных 
и алгоритмов;

• Введение механизма ответственности разра-
ботчиков и операторов за последствия исполь-
зования синтетических данных в процессе обу-
чения.
Разработка такой нормативно- правовой базы 

позволит обеспечить баланс между инновацион-
ным развитием и защитой прав и свобод человека, 
создавая условия для более справедливого и без-
опасного применения технологий искусственного 
интеллекта.
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ETHICAL AND LEGAL ASPECTS OF USING 
SYNTHETIC DATA IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
TRAINING

Chumachenko V. A.
St. Petersburg State University

The article examines the specifics of regulating artificial intelligence 
(AI) and its training on synthetic data. The existing legal acts, includ-
ing Russian and European standards, are analyzed, and the inad-
equacy of legal regulation in the field of synthetic data is revealed. 
Particular attention is paid to the risks associated with discrimina-
tion and bias in AI algorithms that arise in the process of automated 
decision- making. Examples of incorrect use of AI are considered, 
including discriminatory practices in the field of employment. The 
authors emphasize the need to create a comprehensive regulatory 
framework that includes a clear definition of synthetic data, require-
ments for the transparency of algorithms, measures to prevent dis-
crimination, and mechanisms for the responsibility of developers. 
The proposed measures are aimed at achieving a balance between 
the development of technology and the protection of human rights.
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Публичная демонстрация как признак преступления

Антипов Андрей Игоревич,
к.ю.н., старший преподаватель, кафедра уголовного права, 
Санкт- Петербургский университет МВД России
E-mail: Antipov.spbu@yandex.ru

Представленная статья посвящена признаку преступления 
«с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массо-
вой информации или информационно- телекоммуникационных 
сетях (включая сеть «Интернет»)». В августе 2024 года текст 
уголовного закона был изменён путём расширения числа ста-
тей, в которых публичная демонстрация совершаемого дея-
ния, стала криминообразующим или же квалифицирующим 
признаком преступления. В статье отдельно разбирается, 
что публичная демонстрация может осуществляться не толь-
ко непосредственно исполнителем преступления, но и иными 
лицами. Проанализирована ответственность лица, которое 
осуществляет публичную демонстрацию, а также сделан вы-
вод о том, в каких ситуациях следует вменять данный признак 
виновному, при условии, что публичную демонстрацию осуще-
ствляет другое лицо, признано, что решающее значение для 
указания данного признака при квалификации будет иметь 
умысел виновного совершить деяние именно таким способом.

Ключевые слова: треш-стримы, публичная демонстрация, 
сеть «Интернет», средства массовой информации, признак 
преступления.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 218-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» значительно увеличил чис-
ло статей УК РФ, в которых использование СМИ 
и (или) информационно- телекоммуникационных 
сетей является криминообразующим или квали-
фицирующим признаком преступления. Законо-
проект разработан в реализацию указания Прези-
дента Российской Федерации № Пр-1306 от 29 ию-
ня 2023 года и направлен на противодействие рас-
пространению в информационном пространстве 
деструктивного контента.

При изменении текста уголовного закона ука-
занным федеральным законом в 10 статьях раз-
дела VII УК РФ о преступлениях против личности 
была использована единая формулировка при-
знака преступления –  совершение деяния «с пу-
бличной демонстрацией, в том числе в средствах 
массовой информации или информационно- 
телекоммуникационных сетях (включая сеть «Ин-
тернет»)» 1. Одновременно в ст. 63 УК РФ введе-
но новое обстоятельство, отягчающее наказа-
ние –  «совершение умышленного преступления 
с публичной демонстрацией, в том числе в сред-
ствах массовой информации или информационно- 
телекоммуникационных сетях (включая сеть «Ин-
тернет») (далее –  признак «с публичной демонстра-
цией»)». Согласно исследованию Григорьева В. Н. 
и Терехова А. Ю. «в условиях треш-стрима таким 
действиям свой ственна повышенная обществен-
ная опасность: преступное событие демонстриру-
ется на неопределенный круг зрителей в режиме 
реального времени, сопровождается возбужде-
нием низменных мотивов и –  вследствие техниче-
ской возможности обратной связи –  интеллекту-
альным пособничеством» [1, с. 35–36].

Как отмечают авторы законопроекта «соверше-
ние указанных преступлений с публичной демон-
страцией … значительно повышает обществен-
ную опасность этих деяний, поскольку посягает 
не только на жизнь и здоровье, свободу, честь 
и достоинства конкретных лиц, но также на обще-
ственную безопасность и общественный порядок, 
вводя данное преступное поведение в ранг допу-
стимого и возможного для неограниченного круга 
лиц» [2].

Рассмотрим изменения внесённые в УК РФ 
более подробно, они затронули такие деяния как 
убийство, причинение вреда здоровью различной 
степени тяжести, побои, истязание, угрозу убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

1 Следует отметить, что данный признак уже встречается 
в п. «б» ч. 2 ст. 245, п. «б» ч. 2 ст. 2581 и в п. «б» ч. 3 ст. 2601 
УК РФ, поэтому совсем «новым» для уголовного законодатель-
ства нашей страны его назвать нельзя.
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похищение человека и незаконное лишение сво-
боды, использование рабского труда. Кроме того, 
указанный выше признак включён в качестве уни-
версального обстоятельства, отягчающего наказа-
ние в статью 63 УК РФ.

Как отмечает Стяжкина С. А. «Информация 
выступает средством манипулирования людьми 
и обладает мощным агитационным эффектом» [3, 
с. 149]. Повышенная общественная опасность со-
вершения указанных выше деяний с публичной де-
монстрацией состоит в том, что лица, с несформи-
ровавшейся психикой и ценностями, могут воспри-
нять данные действия как допустимые, а лиц, их 
совершающих, из-за необычности и нестандартно-
сти такого демонстрируемого поведения, выбрать 
как образец для подражания. Характеризует дея-
ние как совершенное с особым цинизмом, причём 
таковой характеризует не только деяние, но и са-
мого субъекта и его отношение к содеянному. Та-
ким образом в данных деяниях, помимо основного 
объекта преступления общественных отношений 
в сфере прав и свобод личности, появляется до-
полнительный непосредственный объект –  обще-
ственные отношения в сфере общественной нрав-
ственности.

Общественной нравственности наносится вред 
так как публичная демонстрация таких деяний при-
водит к деформациям в нравственных представ-
лениях людей о допустимом поведении в межлич-
ностных взаимоотношениях, кроме того, подобного 
рода деятельность способствует росту совершения 
преступлений против личности.

Одновременно в такой ситуации потерпевший, 
помимо непосредственно вреда от действий ви-
новного, испытывает дополнительные страдания 
от публичной демонстрации происходящего, ведь 
факт того, как нарушаются его права и свободы 
становится известным и наглядным в результате 
демонстрации происходящего деяния субъектом 
преступления. В некоторых случаях такой мораль-
ный вред для потерпевшего будет намного более 
значительнее, чем полученный им вред физиче-
ский.

Следует отметить конструкцию норм –  публич-
ная демонстрация деяния является вторичной 
по отношению к самому деянию, которое являет-
ся противоправным, поэтому если происходит пу-
бличная демонстрация искусственной (театраль-
ной) постановки преступления, то такие действия 
в настоящий момент не подлежат ответственности.

Вместе с тем, в определённом смысле публич-
ную демонстрацию указанных преступлений про-
тив личности можно рассматривать как публичные 
призывы к совершению насильственных престу-
плений. Лицо своими действиями распространяет 
материалы, направленные на формирование обра-
за жизни с применением насилия к другим, и фор-
мирует привлекательность такого поведения, ли-
бо формирует представления о допустимости осу-
ществления такой преступной деятельности.

На наш взгляд, сама по себе незаконная пу-
бличная демонстрация применения насилия явля-

ется деянием, наносящим вред общественным от-
ношениям, и требует правового запрета, подобно-
го такому, как это применено, например, в ст. 6.21. 
КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуаль-
ных отношений и (или) предпочтений, смены по-
ла, отказа от деторождения» или в ст. 6.26. КоАП 
РФ «Организация публичного исполнения про-
изведения литературы, искусства или народного 
творчества, содержащего нецензурную брань, по-
средством проведения театрально- зрелищного, 
культурно- просветительного или зрелищно- 
развлекательного мероприятия», в которых нака-
зание следует именно за сам факт публичности 
определённых действий.

Вызывает вопросы подход законодателя, кото-
рый включил признак деяния «с публичной демон-
страцией» лишь в некоторые из статей, предусмат-
ривающих уголовную ответственность за престу-
пления против личности. На наш взгляд, является 
упущением невнесение данного квалифицирую-
щего признака как в преступления против поло-
вой свободы и половой неприкосновенности, так 
и в некоторые преступления против конституцион-
ных прав и свобод. Мы считаем, что только наличие 
обстоятельства отягчающего деяния в ст. 63 УК РФ 
не в полной мере может учесть увеличение обще-
ственной опасности при публичной демонстрации, 
например, изнасилования (ст. 131 УК РФ) или же 
нарушения тайны переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
(ст. 138 УК РФ). Поэтому признак «с публичной де-
монстрацией» необходимо закрепить и в иных ста-
тьях УК РФ, предусматривающих ответственность 
за преступления против личности.

Обратим внимание ещё на один на момент, 
связанный с публичной демонстрацией –  её может 
осуществлять, во-первых, само лицо, совершаю-
щее преступление, посягающие на жизнь и здо-
ровье, свободу, честь и достоинства; а во-вторых, 
другое лицо.

В случае, когда появляется второе лицо речь 
может идти, во-первых, о соучастии; во-вторых, 
о «добропорядочном» поведении.

В первом случае сложных вопросов правопри-
менения не возникает –  два и более лица заранее 
договорились о совместном совершении умыш-
ленного преступления, эта договорённость проя-
вилась в распределении ролей –  кто-то из них со-
вершает насильственные действия, в то время как 
другой осуществляет публичную демонстрацию 
подобных действий. Действия всех соучастников 
будут рассматриваться по одной и той же статье 
УК РФ с квалифицированным признаком «с пу-
бличной демонстрацией», разниться будет толь-
ко наказание, назначенное судом каждому из со-
участников.

Во втором случае речь, например, может идти 
о ситуации, когда законопослушный человек ведёт 
онлайн трансляцию в сети «Интернет», в ходе ко-
торой он становится очевидцем насильственного 
преступления. Можно предположить, что он про-
должит снимать происходящее для его фиксации 
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и в дальнейшем передаст такую запись в правоох-
ранительные органы.

В такой ситуации возникает несколько вопросов 
уголовно правового характера.

Первый из них, и, на наш взгляд, самый прос-
той –  следует ли привлекать лицо, осуществля-
ющее публичную демонстрацию, к уголовной от-
ветственности? И ответом на него в большинстве 
случаев будет –  «нет». Уголовная ответственность 
установлена за совершение преступления с пу-
бличной демонстрацией, а не за публичную демон-
страцию преступления. Поэтому в данном случае 
лицо, осуществляющее публичную демонстрацию 
деяния, преступления не совершает. К уголовной 
ответственности его возможно привлечь толь-
ко в случае, если в его действиях имеется состав 
преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ 
«Укрывательство преступлений».

Более сложным в данной ситуации является во-
прос об оценке действий лица, совершающего на-
сильственное преступление.

В ситуации, когда такое лицо, совершающее 
преступление, не знает о том, что его действия 
публично транслируются –  можно ли ему вменять 
признак «с публичной демонстрацией»? На наш 
взгляд –  нет. В соответствии с принципом вины, 
установленным в ст. 5 УК РФ, «лицо подлежит уго-
ловной ответственности только за те обществен-
но опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении 
которых установлена его вина». В нашей ситуации 
лицо не знает о ведении публичной демонстра-
ции, его умыслом такие действия не охватывают-
ся, поэтому рассматривать его действия как дея-
ние с «публичной демонстрацией» будет ошибкой.

В том случае, если лицо, совершающее престу-
пление, получило информацию о том, что его дей-
ствия публично демонстрируются, например, дей-
ствия, по совершению насильственного преступле-
ния, увидел блогер, ведущий он-лайн трансляцию 
в сети «Интернет», после чего блогер потребовал 
у лица прекратить противоправное общественно 
опасное деяние, оповещая, что ведётся трансляция 
его действий, а запись происходящего будет предо-
ставлена в правоохранительные органы, то вино-
вный может на данную информацию отреагировать 
одним из следующих вариантов поведения.

Во-первых, он может прекратить совершать 
преступление. Тогда, с нашей точки зрения, вме-
нять ему признак «с публичной демонстрацией» 
нельзя –  своими действиями виновное лицо проде-
монстрировало, что не желает «публичной демон-
страции» происходящего и поэтому прекратило их.

Во-вторых, он может продолжить совершать 
преступление. Нам здесь видится три возможные 
ситуации:

а) субъект высказывает своё несогласие с пу-
бличной демонстрацией своих действий, обраща-
ясь к ведущему трансляцию, чтобы тот прекратил;

б) субъект игнорирует информацию о том, что 
его действия стали публично демонстрироваться, 
иначе говоря, ему этот факт безразличен;

в) субъект высказывает одобрение тому факту, 
что ведётся публичная демонстрация совершаемо-
го им преступления.

В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного нака-
зания» отмечается, что характер общественной 
опасности преступления зависит от признаков со-
става преступления (установленных уголовным за-
коном) и в первую очередь от направленности де-
яния на охраняемые уголовным законом социаль-
ные ценности и причиненный им вред [4].

Представляется, что решение вопроса о необ-
ходимости вменения признака «с публичной де-
монстрацией» необходимо увязать с умыслом ви-
новного на совершение преступления именно та-
ким способом. Как указывают в своём исследова-
нии Т. А. Огарь и М. В. Шкеле «в уголовном праве 
были сформулированы выводы о том, что обще-
ственная опасность не может быть связана только 
с признаками объективной стороны, она проявля-
ется и в субъективных признаках» [5, с. 447]. По-
этому мы считаем, что без наличия умысла на со-
вершение преступления именно таким способом, 
вменять признак «с публичной демонстрацией» 
нельзя.

В ситуации «а» при несогласии субъекта с пу-
бличной демонстрацией его действий, признак 
«с публичной демонстрацией» вменять ему нель-
зя –  у него отсутствует умысел на совершение де-
яния именно таким способом.

В ситуации «б», когда субъекту безразличен 
факт публичной демонстрации его действий, мы 
считаем, что имеет место косвенный умысел. 
Именно такая трактовка косвенного умысла дана 
в ч. 3 ст. 25 УК РФ «лицо осознавало обществен-
ную опасность своих действий (бездействия), пред-
видело возможность наступления общественно 
опасных последствий, не желало, но сознательно 
допускало эти последствия либо относилось к ним 
безразлично». Таким образом, виновному, осозна-
ющему общественную опасность своих действий 
и проявляющему безразличие к факту их публич-
ной демонстрации, признак «с публичной демон-
страцией» следует указывать при квалификации.

В ситуации «в», когда факт публичной демон-
страции действий вызывает у субъекта одобрение 
и согласие, считаем, вменение признака «с публич-
ной демонстрацией» является обязательным –  ли-
цо осознавало общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидело возможность 
или неизбежность наступления общественно опас-
ных последствий и желало их наступления (прямой 
умысел согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ).

В юридической литературе встречаются мнения 
[6, с. 265], о том, что публичная демонстрация мо-
жет осуществляться как непосредственно во вре-
мя совершения преступления, так и в более позд-
нее время, например, путём размещения видеоза-
писи совершения преступления в сети «Интернет». 
Мы считаем такой подход спорным и требующим 
дополнительного рассмотрения.
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В ситуации, когда осуществляется видеозапись 

преступления без трансляции происходящего в ре-
жиме «онлайн», а сама публичная демонстрация 
этого материала происходит спустя определённое 
время, необходимо говорить о пост преступном по-
ведении лица. В рассматриваемой ситуации пре-
ступление будет окончено до того момента как нач-
нётся публичная демонстрация записи произошед-
шего. А как мы знаем, каким-либо образом влиять 
на совершение преступления после его соверше-
ния невозможно.

Отдельно следует рассмотреть вариант, когда 
виновный специально, умышленно осуществляет 
запись для последующей публичной демонстра-
ции совершённого общественно опасного деяния. 
Лицо уже на стадиях приготовления и покушения 
на преступление осознаёт, что его действия будут 
публичны. Для верной оценки содеянного при та-
ком варианте произошедшего необходимо пони-
мать, что публичная демонстрация преступления 
представляет собой один из возможных вариан-
тов общественно- опасного последствия. Для пра-
вильной квалификации такого преступления не-
обходимо руководствоваться нормой, указанной 
в ч. 2 ст. 9 УК РФ, а именно «временем соверше-
ния преступления признается время совершения 
общественно опасного действия (бездействия) не-
зависимо от времени наступления последствий». 
К числу действий в разбираемой ситуации, будет 
относиться и запись преступления для последую-
щей публичной демонстрации, что влечёт за собой 
вменение соответствующего признака.

Если же запись совершения преступления ве-
дётся, но в иных, кроме публичной демонстрации, 
целях, то, даже в случае попадания такого матери-
ала в дальнейшем в сеть «Интернет», с последую-
щей публичной демонстрацией, относить такой ре-
зультат именно к уголовно- правовым последстви-
ям преступления нельзя. Соответственно, и вме-
нять признак «с публичной демонстрацией» в та-
ком случае будет ошибкой.

Таким образом, совершение преступлений с пу-
бличной демонстрацией, значительно повышает 
общественную опасность деяний. Тем не менее, 
не во всех случаях, когда виновный знает о том, 
что его действия публично демонстрируется сле-
дует указывать признак «с публичной демонстра-
цией, в том числе в средствах массовой информа-
ции или информационно- телекоммуникационных 
сетях (включая сеть «Интернет»)». Наличие дан-
ного признака при квалификации необходимо увя-
зать с субъективным восприятием (умыслом) лица 
на совершение преступления именно способом, 
предусматривающем публичную демонстрацию.
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PUBLIC DEMONSTRATION AS A SIGN OF A CRIME

Antipov A. I.
Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The presented article is devoted to the crime of “public demonstra-
tion, including in the media or information and telecommunication 
networks (including the Internet).” In August 2024, the text of the 
criminal law was changed by expanding the number of articles in 
which public demonstration of an act became a criminalizing or qual-
ifying sign of a crime. The article separately explains that a public 
demonstration can be carried out not only directly by the perpetra-
tor of the crime, but also by other persons. The responsibility of the 
person who carries out the public demonstration is analyzed, and it 
is also concluded in which situations this attribute should be attrib-
uted to the perpetrator, provided that another person carries out the 
public demonstration. It is recognized that the intention of the perpe-
trator to commit the act in this way will be crucial for specifying this 
feature in the qualification.

Keywords: trash streams, public demonstration, the Internet, mass 
media, a sign of a crime.
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В настоящей статье исследованию подвергается деятельность 
специалиста по формированию доказательств, в том числе, 
специалиста, привлеченного стороной защиты и выявляются 
результаты такой деятельности для доказывания по уголов-
ным делам. Автором обобщаются научные позиции о трактов-
ке и соотношении понятий «специальные знания» и «специ-
альные познания» в контексте их применения лицами, такими 
знаниями обладающими, в том числе, специалистом. В статье 
выявляются особенности и специфика получения таких доказа-
тельств, как заключение и показания специалиста. Определя-
ется, что доказательства, формируемые специалистом, явля-
ются по своей природе, научными. Автор формулирует вывод 
о том, что деятельность специалиста не имеет обвинительной 
или оправдательной направленности, отвечает интересам на-
уки, а деятельность специалиста по доказыванию, который 
не имеет собственного личного интереса в исходе дела, вне 
зависимости от привлекающей стороны, направлена на полу-
чение достоверного и обоснованного знания, обеспечивающе-
го выводы лиц, осуществляющих доказывание по уголовному 
делу и суда научным знанием.

Ключевые слова: специальные знания, доказательство, 
специалист, доказывание, доказательственная деятельность.

Под специальными знаниями в правовой док-
трине традиционно понимают систему теорети-
ческих знаний и практических навыков в области 
конкретной науки либо техники, искусства или ре-
месла, приобретаемых путем специальной подго-
товки или профессионального опыта и необходи-
мых для решения вопросов, возникающих в про-
цессе судопроизводства[8, с. 10].

Вышеприведенное определение «заимствова-
но из дореволюционного русского уголовного про-
цесса, поскольку, понятие специальных знаний, 
как таковое, в законе не приводится[5, с. 208]», 
закон не дает определения понятия «специальные 
знания». И, например, Е. Р. Россинская, называя 
специальными знаниями «современные достиже-
ния естественных, технических, экономических 
и других наук, выводит сущность этого понятия 
из традиционных представлений о таких знаниях, 
бытующих в юридической науке, дополнительно 
отмечая, что в каждом конкретном случае необхо-
димо проанализировать характер требуемых зна-
ний и решить вопрос, являются ли они специаль-
ными. А в случаях отнесения определенных зна-
ний к категории специальных, лучше не опираться 
только на житейский опыт и здравый смысл, ибо 
то, что кажется простым и обыденным, на самом 
деле является сложным и требует внимания специ-
алиста[9, с. 10]».

При отсутствии конкретизированного опреде-
ления, в статье 9 Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно- 
экспертной деятельности в Российской Федера-
ции» (далее ФЗ ГСЭД) имеется указание на то, что 
экспертиза проводится по вопросам, разрешение 
которых требует специальных знаний в области на-
уки, техники, искусства или ремесла. Однако, «по-
добная формулировка существенно сужает сферу 
специальных знаний, исключая, например, из их 
числа специальные знания в области спорта, кол-
лекционирования, обычаев[4, с. 280]» и иных спе-
цифических, но, безусловно, специальных знаний.

Дискуссионность данного вопроса привела к то-
му, что в отечественной уголовно- процессуальной 
науке встречаются различные подходы к его опре-
делению.

В соответствии с так называемым, «аналитиче-
ским» подходом, понятие «специальных знаний» 
формулируется исходя из сопоставления понятий 
«специальные знания» и «специальные познания», 
поскольку, сегодня, как в научной литературе, так 
и в нормативных актах применяются оба эти тер-
мина. Вопрос единообразия этих терминов явля-
ется в настоящее время, дискуссионным, посколь-
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ку, в одних случаях их понимают как синонимы, 
в других же, напротив, вкладывают в их содержа-
ние различный смысл.

Более верной, представляется точка зрения, 
в соответствии с которой, философский и лингви-
стический смысл понятий «знание» и «познание» –  
различен. Знание –  это продукт общественной и ду-
ховной деятельности людей, в то время как позна-
ние –  это процесс получения человеком нового 
знания, то есть процесс творческой деятельности 
людей, формирующий их знания. Термин «специ-
альные знания» предполагает теоретическую на-
правленность, поскольку является системой сведе-
ний, полученных в результате научной и практиче-
ской деятельности в определенных отраслях (ме-
дицина, бухгалтерия, автотехника и т.п.) и зафик-
сированных в научной литературе, методических 
пособиях, наставлениях, инструкциях и т.п.[1, с. 4]».

Соответственно, обоснованным представляет-
ся употребление в юридической науке обоих тер-
минов, но в различном смысловом значении, при-
сущим каждому из понятий и максимально полно 
отражающем их смысловое, лингвистическое, фи-
лософское и правовое значение. При этом, путем 
четкого терминологического формулирования, не-
обходимо исключить, существующую, в настоя-
щее время, двой ственность понимания терминов 
«специальные знания» и «специальные познания», 
сформировать четкий понятийный аппарат и ис-
ключить дискуссионность в данном вопросе.

Также в науке понятие «специальные знания» 
раскрывается через такие признаки, как, количе-
ственный и качественный, которые предполагают 
ограниченность круга распространения специаль-
ных знаний, отсутствие массовости их распростра-
нения[11, с. 19] или «особая подготовка и профес-
сиональный опыт их носителя[10, с. 46]».

Вышеприведенное обобщение позволяет сде-
лать вывод о том, что специальные знания –  это 
не общедоступные, не общеизвестные знания 
в области науки, техники, искусства и ремесла, 
за исключением области связанной с уголовно- 
правовой оценкой обстоятельств уголовного дела 
и с принятием решений процессуального характе-
ра по уголовному делу, обеспеченные целенаправ-
ленным обучением и профессиональной подготов-
кой их носителя (научные знания), направленные 
на установление обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по уголовному делу.

Специалист, как лицо, обладающее специаль-
ными знаниями, привлекается участниками уго-
ловного процесса, имеющими публично- правовую 
заинтересованность в исходе дела, и участниками, 
имеющими признаваемую законом личную заин-
тересованность в исходе дела, или их представи-
телями. Привлеченный специалист самостоятель-
но производит доказательственную информацию, 
облекая ее в форму заключения и/или показа-
ний (доказательства, предусмотренные уголовно- 
процессуальным законом), не имея собственного 
интереса в результатах доказывания по уголовно-
му делу.

Отдельные авторы[2, с. 179–181] по-прежнему 
отрицают доказательственную значимость заклю-
чения и показаний специалиста, вопреки их нор-
мативному закреплению, со ссылкой на отсутствие 
законодательных положений, предусматриваю-
щих требования к содержанию и процессуальному 
оформлению таких доказательств, отсутствие нор-
мативно закрепленного механизма их получения 
и установления ответственности за фальсифика-
цию данных доказательств, полагая в них «оправ-
дательный» уклон.

Вместе с тем, закон, предоставляя специалисту 
право формировать доказательства, прямо не ука-
зывает на то, что «заказчиком» данного доказа-
тельства должна являться именно (и исключитель-
но) сторона защиты. Сложившееся в научной ли-
тературе и устоявшееся на практике мнение о том, 
что заключение и показания специалиста являет-
ся доказательством стороны защиты, направлен-
ным на оправдание подозреваемого, обвиняемого 
не имеет под собой правового основания [3, с. 21–
24] и противоречит закону.

Безусловно, привлекающая сторона устанав-
ливает рамки для доказательственной деятель-
ности специалиста (о чем уже упоминали ранее), 
но специалист, при формировании доказательств, 
не находится ни на чьей стороне, вне зависимо-
сти от того, кем вовлекается в процесс доказыва-
ния. Привлекающая сторона определяет предмет 
исследования, предоставляет (при наличии воз-
можности) объекты для исследования, обязывает 
специалиста сформировать доказательства реа-
лизуя публично- правовой интерес, однако, сам 
специалист, как лицо, служащее интересам нау-
ки, не имеет собственного интереса в деле и, пото-
му действуя в заданных рамках, решает научные, 
а не правовые задачи и, соответственно является 
объективным.

Научная деятельность специалиста не имеет 
обвинительной или оправдательной направленно-
сти и не имеет в качестве задачи убедить других 
участников доказывания и суд в виновности или 
невиновности обвиняемого, вопреки интересам на-
уки. Деятельность специалиста по доказыванию 
направлена на получение научного истинного, до-
стоверного, обоснованного и мотивированного [1, 
с. 41] результата, на получение научного доказа-
тельства, в тех случаях, когда оно необходимо.

Потребность в научном доказательстве может 
возникнуть когда оно в деле отсутствует, как та-
ковое, когда имеющееся в деле научное доказа-
тельство вызывает сомнение или когда у участ-
ников процесса возникают затруднения с оцен-
кой специфических сведений. В подобных случа-
ях лишь научное доказательство позволит разре-
шить сомнения и устранить возникшие противо-
речия, поскольку, специалист, в своих суждениях, 
не только делиться своими знанием и опытом, 
сообщает известные ему научные и справочные 
данные, но и способен выявить недостатки иных 
научных доказательств, имеющихся в материа-
лах дела.
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Таким образом, юридическое значение участия 

специалиста[6, с. 506] в доказывании по уголов-
ным делам заключается в личном формировании 
научных доказательств, оформляемых в виде за-
ключения и/или показаний, а также в даче специа-
листом суждения по поводу или в отношении экс-
пертного заключения или заключения иного специ-
алиста, имеющихся в материалах дела.
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THE LEGAL SIGNIFICANCE OF A SPECIALIST’S 
PARTICIPATION IN CRIMINAL PROCEDURAL 
EVIDENCE
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This article examines the activities of a specialist in the formation of 
evidence, including a specialist engaged by the defense, and iden-
tifies the results of such activities for proving criminal cases. The 
author summarizes scientific positions on the interpretation and cor-
relation of the concepts of “special knowledge” and “special knowl-
edge” in the context of their application by persons with such knowl-
edge, including a specialist. The article identifies the features and 
specifics of obtaining evidence such as the conclusion and testimo-
ny of a specialist. It is determined that the evidence generated by 
a specialist is scientific in nature. The author formulates the conclu-
sion that the activity of a specialist has no accusatory or acquittal 
orientation, meets the interests of science, and the activity of an ev-
identiary specialist who does not have his own personal interest in 
the outcome of the case, regardless of the party involved, is aimed 
at obtaining reliable and substantiated knowledge that ensures the 
conclusions of persons carrying out evidence in a criminal case and 
courts of scientific knowledge.
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В статье рассматривается актуальная проблема вооружённых 
нападений на образовательные учреждения. Автор анализиру-
ет резонансные случаи нападений и выделяет признаки, кото-
рые могут указывать на вероятность их совершения.
Одним из основных выводов статьи является необходимость 
изучения причин и условий, способствующих совершению во-
оружённых нападений на образовательные учреждения. Автор 
предлагает классификацию таких актов, что позволяет лучше 
понять разнообразие мотивов и целей нападающих. Подчерки-
вается отличие вооруженных нападений на образовательные 
учреждения от террористических актов.
В статье также рассматриваются меры, предпринимаемые для 
предотвращения вооружённых нападений на образовательные 
учреждения.
Автор приходит к выводу о необходимости комплексного под-
хода к принятию мер по предотвращению вооруженных напа-
дений на образовательные учреждения, представляет меры 
предупреждения совершения вооруженных нападений.

Ключевые слова: вооруженные нападения на образователь-
ные учреждения, «скулшутинг», безопасность, несовершенно-
летние, профилактика.

В мире периодически происходят вооруженные 
нападения на образовательные учреждения, что 
приводит к многочисленным жертвам и травмам 
среди учащихся и преподавателей. Эти трагиче-
ские события вызывают широкий общественный 
резонанс и требуют от властей и образовательных 
учреждений принятия срочных мер для обеспече-
ния безопасности.

Вооруженные нападения на образовательные 
учреждения получили название «скулшутинг» 
(от англ. school shooting –  «школьная стрельба»). 
Это криминологическое явление вызывает серьёз-
ную обеспокоенность в обществе, так как оно при-
водит к человеческим жертвам, травмам и пси-
хологическим последствиям для всех участников 
событий, и требуют немедленных и эффективных 
мер для предотвращения подобных инцидентов 
в будущем.

В Бразилии 25 ноября 2022 года в двух школах 
г. Аракрус, 16-летний ученик одной из школ, от-
крыл стрельбу. В результате происшествия погиб-
ли 4 человека, ещё 12 пострадали.

3 мая 2023 года в г. Белград в Сербии 9 чело-
век погибли, ещё 7 получили ранения в результате 
стрельбы, которую открыл 13-летний ученик.

1 декабря 2023 года в г. Прага в Чехии в резуль-
тате стрельбы в философском факультете Карло-
ва университета погибли 15 человек. Стрельбу 
устроил 24-летний студент, который затем совер-
шил самоубийство.

7 декабря 2023 года в г. Брянске в России, 
в гимназии № 5 произошла стрельба. 14-летняя 
девочка принесла с собой помповое ружье, из ко-
торого стреляла в одноклассников, после чего по-
кончила с собой. В результате 2 человека погибли, 
5 с ранениями были доставлены в больницу.

Вооруженные нападения на образовательные 
учреждения в России стали активно обсуждаться 
в последние годы, и количество таких инцидентов, 
к сожалению, растет.

Массовые нападения в образовательных учреж-
дениях стали фиксироваться в России с 2010-х го-
дов. Одним из первых резонансных случаев стало 
нападение в московской школе № 263 в 2014 году.

С 2017 года количество случаев скулшутинга 
стало увеличиваться. По данным средств массо-
вой информации с 2017 год по 2023 год произо-
шло более 30 инцидентов, связанных с нападения-
ми в учебных заведениях. Особенно заметный рост 
числа вооруженных нападений на образователь-
ные учреждения наблюдался в период с 2021 год 
по 2023 год. Например, в 2021 году произошло не-
сколько резонансных случаев, включая нападение 
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в г. Казани (гимназия № 175), где погибли 9 че-
ловек, более 20 пострадали, и в г. Перми (школа 
№ 127), где погибли 6 человек, более 40 постра-
дали.

С 2014 года в результате вооруженных нападе-
ний на образовательные учреждения в России по-
гибло более 50 человек, включая учеников и учи-
телей, десятки людей получили ранения.

Нападения происходили в разных регионах Рос-
сии, включая Москву, Санкт- Петербург, Казань, 
Пермь, Улан- Удэ, Керчь и другие города.

Помимо реализованных нападений, фиксируют-
ся и случаи предотвращенных инцидентов. Напри-
мер, в 2022–2023 годах правоохранительные орга-
ны сообщали о десятках предотвращенных попы-
ток скулшутинга благодаря мониторингу соцсетей 
и сообщениям от граждан.

В ответ на эти трагические события мировое со-
общество призывает к усилению мер безопасности 
в школах и других учебных заведениях. Разраба-
тываются новые стандарты и требования к безо-
пасности, проводятся обучающие программы для 
педагогов и администрации школ.

Однако некоторые эксперты считают, что воо-
ружённые нападения на образовательные учреж-
дения –  это следствие более глубоких социальных 
и психологических проблем, которые не решаются 
только усилением безопасности. Они предлагают 
сосредоточиться на профилактике таких инциден-
тов, работе с психологическим состоянием уча-
щихся и педагогов.

Чаще всего вооруженные нападения на образо-
вательные учреждения совершаются лицами муж-
ского пола, в возрасте от 13 до 19 лет. При этом, при-
ходится констатировать, что при возрастающей тен-
денции к увеличению числа вооруженных нападений 
на образовательные учреждения, акту скулшутинга 
совершаются и девушками, а возрастную границу 
«школьных стрелков» можно расширить до 35 лет.

Скулшутинг –  это сложное и многогранное яв-
ление, и, хотя не существует однозначных призна-
ков, которые гарантированно указывают на то, что 
человек планирует совершить нападение, есть ряд 
тревожных сигналов, которые могут свидетель-
ствовать о потенциальной угрозе. Эти признаки 
важно замечать и вовремя реагировать на них, 
чтобы предотвратить трагедию.

Так, к основным признакам, которые могут ука-
зывать на риск совершения вооруженного напа-
дения на образовательное учреждения могут ука-
зывать:
– изменения в поведении, а именно: резкие пе-

репады настроения, агрессия, раздражитель-
ность или замкнутость, потеря интереса к учё-
бе, хобби или общению с друзьями, уход от со-
циальных контактов, изоляция;

– высказывания и угрозы. Например, прямые 
или косвенные угрозы в адрес одноклассни-
ков, учителей или школы, разговоры о наси-
лии, оружии или мести, упоминание о планах 
совершить что-то «грандиозное» или «шокиру-
ющее»;

– интерес к оружию и насилию: чрезмерное ув-
лечение оружием, взрывчатыми веществами 
или темами, связанными с насилием, просмотр 
или распространение материалов, связанных 
с массовыми убийствами или скулшутингом, 
попытки получить доступ к оружию или изгото-
вить его самостоятельно;

– травля (буллинг) или конфликты: регулярные 
конфликты с одноклассниками или учителями, 
жалобы на травлю, унижения или издеватель-
ства со стороны других, чувство несправедли-
вости или обиды на школу или конкретных лю-
дей;

– психические и эмоциональные проблемы: при-
знаки депрессии, тревожности или других пси-
хических расстройств, высказывания о безыс-
ходности, суицидальных мыслях или желании 
«покончить с этим», резкое ухудшение успева-
емости или поведения.

– подозрительная активность: наличие планов, 
схем школы или списков потенциальных жертв, 
попытки пронести в школу оружие или другие 
опасные предметы, необычное поведение, на-
пример, странные вопросы о безопасности 
школы или расписании, участие в группах или 
сообществах, пропагандирующих насилие или 
оружие, посты, комментарии или сообщения, 
содержащие угрозы или восхваление насилия, 
публикация фотографий или видео с оружием 
или угрожающего характера.
Отличительными особенностями вооруженных 

нападений на образовательные учреждения явля-
ются:
– место совершения преступления –  это террито-

рия образовательного учреждения;
– личность нападавшего –  обучающийся, или ли-

цо ранее обучающееся в данном образователь-
ном учреждении;

– тщательные планирование и подготовка к со-
вершению вооруженного нападения на образо-
вательное учреждение;

– демонстрация своего девиантного поведения, 
незадолго до совершения нападения;

– использование огнестрельного, холодного или 
иного оружия, взрывных устройств, взрывча-
тых веществ;

– нападение не несет в себе политических, рели-
гиозных мотивов, не имеет корыстных целей.
Исследователи выделяют конкретно- 

персонализированные и хаотичные виды скулшу-
тинга [1].

Для конкретно- персонализированного акта 
скулшутинга характерен прямой умысел на лише-
ние жизни определённых людей, которые связаны 
со скулшутером, например, одноклассников или 
учителей. Однако это не исключает возможности 
причинения вреда другим людям, которые не были 
целью нападения.

Такое вооруженное нападение может быть свя-
зано с травлей, оскорблениями или издеватель-
ствами, что создало у человека чувство неспра-
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ведливости и обиды, которое переросло в желание 
отомстить.

Кроме того, так может выражаться протест про-
тив систематического насилия. Если человек дол-
гое время подвергался издевательствам, он мо-
жет решиться на радикальные действия, чтобы 
выразить своё недовольство и привлечь внимание 
к проблеме.

Хаотичный скулшутинг обычно связан с психи-
ческими расстройствами и низким уровнем соци-
ализации у нападающих. Такие люди могут стре-
миться верифицировать деструктивные теории, 
«очистить мир» или «заявить о своих убеждениях».

Преступный умысел при хаотичном скулшутин-
ге прямой, но не конкретизированный. Это озна-
чает, что нападающие могут не иметь конкретной 
цели или мотива для нападения, а просто хотят на-
нести как можно больше вреда.

При этом, возможно, что при одном нападении 
цель может быть различна в отношении разных 
лиц. Например, нападение может быть направле-
но на причинение смерти одним людям и вреда 
здоровью другим, а также может сопровождаться 
стремлением нанести значительный имуществен-
ный ущерб и (или) совершить самоубийство.

Важно отметить, что мотивы и цели преступ-
ников могут быть очень разнообразными и зави-
сят от множества факторов, включая психологиче-
ские, социальные и ситуационные.

Мотивом таких посягательств чаще всего вы-
ступает месть, зародившаяся на фоне полученной 
обиды, оскорбления, унижения, предательства 
определенного лица (лиц), а затем переродившая-
ся в месть всему коллективу (обществу).

Также можно выделить несколько видов скул-
шутинга в зависимости от мотивов, способов осу-
ществления и характеристик нападавших.

Например, исходя из мотива, можно отметить 
нападения из мести (из-за чувства обиды, униже-
ния или травли со стороны сверстников или учите-
лей), желания славы (стремления к известности, 
привлечение внимания средств массовой инфор-
мации, общества), психических расстройств (в не-
которых случаях нападения совершают люди с не-
диагностированными или невылеченными психи-
ческими заболеваниями).

Так, 18 апреля 2018 года 17-летний ученик кор-
рекционного класса в школе № 1 в г. Стерлитамак 
(Республика Башкортостан) ударил ножом двух 
учениц, учительницу, разлили бензин и поджег 
его. Был направлен на лечение в психиатрическую 
больницу. Известно, что из-за проблем со слухом 
над мальчиком издевались сверстники.

По количеству участников можно выделить 
одиночные и групповые вооруженные нападения 
на образовательные учреждения.

Например, 15 января 2018 года в школе № 127 г. 
Пермь 16-летние бывший ученик школы и ученик 
10 класса, вооруженные ножами, стали наносить 
ножевые ранения детям и учительнице.

По используемому оружию вооруженные напа-
дения можно разделить на совершаемые с исполь-

зованием огнестрельного или холодного оружия, 
взрывных устройств.

К примеру: 14 ноября 2019 года в Амурском 
колледже строительства и ЖКХ в г. Благовещен-
ске (Амурская область) 19-летний студент открыл 
стрельбу из ружья ИЖ-81. В результате стрельбы 
пострадали 3 человека, погибли 2 человека, вклю-
чая нападавшего.

Исходя из категории образовательного учреж-
дения вооруженные нападения можно разделить 
на нападения, совершенные в школах, колледжах, 
университетах.

Например, 10 мая 2018 года в филиале Ново-
сибирского колледжа транспортных технологий 
им. Н. А. Лунина в г. Барабинск (Новосибирская 
область) 16-летний учащийся открыл стрельбу 
по одногруппникам из двуствольного охотничьего 
ружья. Преступник ранил в плечо одного из них, 
затем вышел в коридор и покончил с собой. Ещё 
двое учащихся, спасаясь от стрелявшего, выпры-
гнули из окна и получили травмы.

По возрасту нападавших вооруженные напа-
дения можно разделить на совершенные лицами 
в возрасте от 13 до 18 лет (школьники), от 18 до 23 
(студенты), от 23 до 35 лет (ранее обучающиеся 
лица).

Так, 26 сентября 2022 года в школе № 88 г. Ижев-
ска (Республика Удмуртия) её бывший 34-летний 
ученик, открыл стрельбу и убил 18 человек (из них 
11 детей), ранил 23 человека и покончил с собой.

Исходя из масштаба последствий, можно выде-
лить вооруженные нападения на образовательные 
учреждения с большим количеством жертв и напа-
дения с ограниченными последствиями, когда чис-
ло жертв минимально или нападение пресекается 
на ранней стадии.

Так, 17 октября 2018 года в Керченском поли-
техническом колледже 18-летний студент, с ис-
пользованием взрывного устройства и помпово-
го ружья совершил вооруженное нападение, в ре-
зультате которого 21 человек погиб, пострадали 
67 человек.

Исследователи отмечают сходство между воо-
руженными нападениями на образовательные уч-
реждения и террористическими актами [2]. Однако 
они отличаются целями и мотивами. В террористи-
ческих актах причинение вреда здоровью и имуще-
ственного ущерба является средством достижения 
более широкой цели, такой как дестабилизация 
общества или привлечение внимания к политиче-
ским или религиозным вопросам. В вооруженных 
корыстно- насильственных нападениях цель обыч-
но заключается в получении материальной выгоды 
или мести.

В отличие от этих видов преступлений, в напа-
дениях в учебных заведениях причинение вреда 
не является самоцелью. Целью таких нападений 
часто является нанесение максимального ущерба, 
запугивание и создание атмосферы страха и хао-
са. Это может быть связано с психологическими 
проблемами нападающего, его желанием просла-
виться или привлечь внимание к своим идеям.



231

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Таким образом, хотя последствия нападений 

в учебных заведениях и террористических актов 
могут быть схожими, их мотивы и цели существен-
но различаются.

Скулшутинг, или нападения на учебные заведе-
ния, является сложным и многогранным явлением, 
и его нельзя объяснить одной причиной, так как 
оно часто является результатом взаимодействия 
множества факторов. Основные причины воору-
женных нападений на образовательные учрежде-
ния могут включать:
– психологические проблемы: многие напада-

ющие страдают от психических расстройств, 
таких как депрессия, тревожность или другие 
эмоциональные проблемы. Отсутствие свое-
временной психологической помощи может 
усугубить ситуацию;

– травля и издевательства: жертвы школьной 
травли могут испытывать сильный стресс, чув-
ство изоляции и безысходности, что в некото-
рых случаях приводит к агрессивным действи-
ям;

– влияние интернета и социальных сетей: до-
ступ к информации о предыдущих нападениях, 
а также участие в онлайн- сообществах, где по-
ощряется насилие, может повлиять на поведе-
ние уязвимых подростков, кроме того, подрост-
ки могут копировать действия других извест-
ных нападавших;

– проблемы в семье: конфликты, насилие или от-
сутствие поддержки в семье могут способство-
вать развитию агрессивного поведения у под-
ростков;

– отсутствие эффективной профилактики: недо-
статочная работа по выявлению и поддержке 
учащихся с проблемами, а также слабая систе-
ма безопасности в школах могут способство-
вать таким инцидентам.
Эти обстоятельства могут переплетаться и уси-

ливать друг друга, создавая сложную и непредска-
зуемую ситуацию. Важно понимать, что причины 
таких действий не обусловлены одной сферой жиз-
недеятельности общества, а скорее являются вза-
имодействия множества факторов.

Как отмечает Маллекер Д. И. причинами скул-
шутинга служат нарушения психического равнове-
сия личности ввиду вторжения в ее зону комфор-
та и ее дискриминации. Условно исследователь 
разделяет скулшутеров на три категории: психо-
паты, психотики и травматики. Психопаты не ис-
пытывают чувства вины, они безразличны к своим 
поступкам и совершают их для получения наслаж-
дения. Психотики не имеют связи с реальностью, 
они считают себя отличными от других, ощущают 
себя не принятыми общественностью. Травматики 
мстят за причиненное им насилие [3].

Эльчепаров Р. А. и Исакова Т. С. основными при-
чинами скулшутинга называют: недостаточные ме-
ры безопасности образовательных учреждений, 
недостаток внимания к психическому состоянию 
учеников, что может привести к тому, что они ока-
жутся уязвимы для радикальных идей или психо-

логического давления, способного подтолкнуть их 
к насилию, а также недостаток взаимодействия 
между правоохранительными органами и админи-
страциями школ [4].

Проказова В. К. полагает, что для определения 
причин такого преступного поведения необходи-
мо рассматривать в совокупности сразу несколько 
внешних и внутренних факторов [5].

Среди них называются депрессивность, ведо-
мость и внушаемость. Депрессивность может при-
вести к тому, что человек теряет интерес к жизни, 
чувствует себя одиноким и ненужным. В таком со-
стоянии он может быть более склонен к соверше-
нию противоправных действий. Ведомость озна-
чает, что человек легко поддаётся влиянию других 
людей. Он может совершать преступления, следуя 
указаниям манипуляторов, не осознавая в полной 
мере последствий своих действий. Внушаемость 
также может способствовать тому, что человек 
станет жертвой манипуляторов. Он может пове-
рить в ложные идеи и совершить противоправные 
действия, следуя этим идеям.

Однако стоит отметить, что эти факторы не яв-
ляются единственными причинами преступного по-
ведения.

Внешние факторы, влияющие на преступное 
поведение, можно разделить на две основные 
группы: внутрисемейные отношения (недостаток 
внимания и заботы, авторитарное воспитание, все-
дозволенность, конфликты и насилие, отсутствие 
эмоциональной поддержки) и отношения внутри 
учебных коллективов (отсутствие поддержки, бул-
линг и травля, проблемы с общением, отсутствие 
защиты со стороны взрослых).

Буллинг и постоянные издевательства со сторо-
ны сверстников могут оказывать разрушительное 
воздействие на психику ребенка. Долгосрочное 
воздействие таких травмирующих событий может 
привести к накоплению агрессии, чувству беспо-
мощности и изоляции. В результате, некоторые 
дети могут воспринимать насилие как способ вос-
становить утраченный контроль и продемонстри-
ровать свою силу.

Ключевую роль в формировании личности 
и психического здоровья ребенка играет семья. 
Именно в семье закладываются основы эмоцио-
нального интеллекта, социальных навыков и спо-
собности справляться с трудностями. Безграмот-
ность родителей в воспитании может привести 
к различным проблемам. Таким образом, работа 
с семьями и повышение родительской грамотности 
в вопросах воспитания и психического здоровья 
могут стать важными шагами в профилактике на-
силия, включая скулшутинг. Создание поддержи-
вающей и открытой атмосферы в семье, где дети 
могут делиться своими переживаниями и пробле-
мами, может значительно снизить риск возникно-
вения подобных трагедий.

Мотивы, по которым люди совершают воору-
женные нападения на образовательные учрежде-
ния крайне сложны и многогранны. Важно отме-
тить, что они не могут быть сведены к одной кон-
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кретной причине. Скулшутинг может быть резуль-
татом сочетания различных факторов, таких как 
психические расстройства, социальные проблемы, 
давление со стороны сверстников, а также семей-
ные и личные трудности.

Кроме того, скулшутеры часто являются жерт-
вами буллинга и домашнего насилия, что может 
значительно повлиять на их психическое состояние 
и поведение. Эти факторы могут создавать уяз-
вимость и чувство безысходности, что в конечном 
итоге может привести к агрессивным действиям.

Поведение жертвы часто складываться по сле-
дующим моделям, которые оказывают значитель-
ное влияние на психическое состояние и поведе-
ние человека: 1) Люди, которые накапливают оби-
ду, могут пытаться справиться с ней различными 
способами, включая употребление наркотиков 
или алкоголя, что может привести к зависимости 
и ухудшению здоровья. Походы к психологу мо-
гут быть полезными, но, если человек не готов от-
крыться или не находит подходящего специалиста, 
это может не привести к желаемым результатам. 
Сублимация злости на близких может разрушать 
отношения и усугублять чувство вины и стыда; 
2) Когда жертва начинает воспринимать унижения 
как норму, это может привести к глубокому чув-
ству безнадежности и низкой самооценке. В таких 
случаях человек может начать винить себя за то, 
что не соответствует ожиданиям окружающих. Это 
может привести к депрессии и, в крайних случа-
ях, к суицидальным мыслям или попыткам. Важно, 
чтобы такие люди получали поддержку и понима-
ние, чтобы избежать трагических исходов; 3) Не-
которые жертвы могут пытаться игнорировать 
словесные оскорбления, полагая, что это не име-
ет значения. Однако, когда оскорбления переходят 
в физическое насилие, это может вызвать сильный 
эмоциональный всплеск. В такие моменты жертва 
может почувствовать, что у нее больше нет выхо-
да, и это может привести к агрессивным действи-
ям, включая скулшутинг.

Эти модели поведения подчеркивают необхо-
димость комплексного подхода к проблемам бул-
линга и насилия. Образование, поддержка со сто-
роны взрослых, доступ к психологической помощи 
и создание безопасной среды в учебных заведе-
ниях могут помочь предотвратить развитие таких 
деструктивных моделей поведения и снизить риск 
насилия.

Абрамов А. Э. отмечает, что одним из факторов, 
способствующих развитию интереса к незаконным 
действиям у молодёжи, является вступление в де-
структивные сообщества в социальных сетях. Из-
начально подросток сталкивается с деструктив-
ным контентом, который распространяют деструк-
тивные сообщества в соцсетях. Со временем он 
начинает искать «точки соприкосновения» с участ-
никами прошлых нападений и целенаправленно 
просматривать такой контент. Он устанавливает 
контакты с подростками, проживающими в других 
городах и подвергающимися буллингу. Это усили-

вает его мотивацию и формирует идентичность, 
соответствующую феномену скулшутинга [6].

Вооруженные нападения на образовательные 
учреждения –  это не просто акт насилия, а крик 
о помощи, который общество часто не замечает 
вовремя. Предотвращение таких трагедий требует 
комплексного подхода, включающего как индиви-
дуальную работу с подростками, так и системные 
изменения на уровне общества.

В России в последние годы стали уделять боль-
ше внимания проблеме совершения вооруженных 
нападений на образовательные учреждения, и для 
профилактики таких инцидентов принимаются раз-
личные меры на государственном и региональном 
уровнях.

В первую очередь это установка систем видео-
наблюдения и систем экстренного вызова полиции, 
введение охраны и контроля доступа, проведение 
тренировок по эвакуации и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях.

Также важно осуществление психологической 
поддержки в образовательных учреждениях. В об-
разовательных учреждениях необходимо рабо-
тать психологам, которые помогали бы учащимся 
справляться с эмоциональными трудностями. Не-
обходимо также проведение мероприятий по выяв-
лению детей, которые могут быть склонны к агрес-
сивному поведению или подвержены издеватель-
ствам.

В некоторых школах в настоящее время внедря-
ются программы, направленные на снижение уров-
ня травли и создание благоприятной атмосферы.

Большое внимание следует уделить образо-
вательным и профилактическим программам, 
а именно: проведению занятий, на которых уче-
ников обучают правилам поведения в чрезвычай-
ных ситуациях, а также проведение родительских 
собраний и семинаров, где обсуждаются вопросы 
профилактики насилия и травли.

В целях предотвращения совершения воору-
женных нападений на образовательные учрежде-
ния требуется и принятия некоторых законодатель-
ных мер. Например, ужесточение правил оборота 
оружия, включая проверки владельцев и ограниче-
ния права на приобретение оружия, установление 
взаимодействия органов профилактики и безнад-
зорности несовершеннолетних, ведение индиви-
дуальной работы с несовершеннолетними, отно-
сящимися к неформальным объединениям, опре-
деление четкого перечня неформальных молодеж-
ных движений и субкультур.

Во избежание совершения вооруженных на-
падений на образовательные учреждения важно 
отслеживание правоохранительными органами 
подозрительной активности в интернете, особен-
но в группах, где могут обсуждаться планы напа-
дений, блокирование сайтов, пропагандирующих 
насилие, проведение кампании, рассказывающие 
об уголовной ответственности за скулшутинг и его 
пропаганду.

Также необходимо вовлекать молодежь в соци-
ально полезную деятельность, предлагать участие 
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в волонтерских проектах, спортивных и творческих 
мероприятиях, проводить программы по развитию 
эмоционального интеллекта, где детей учат управ-
лять эмоциями, разрешать конфликты и строить 
здоровые отношения.

Несмотря на принимаемые меры, проблема во-
оруженных нападений на образовательные учреж-
дения остается актуальной, и для ее решения тре-
буется комплексный подход, включающий не толь-
ко усиление безопасности, но и работу с психоло-
гическим климатом в школах и обществе в целом, 
а также повышение осведомленности о признаках 
радикализации и способах противодействия ей.

По мнению Борисовой Н. Ф. в настоящее вре-
мя работа по профилактике вооруженных напа-
дений на образовательные учреждения сводится 
к оснащению образовательных учреждений техни-
ческими средствами и системами безопасности, 
к ужесточению контрольно- пропускного режима 
в образовательных организациях, постоянному 
социально- психологическому мониторингу состо-
яния обучающихся, для выявления девиантного по-
ведения. Однако остаются нерешенными вопросы 
раннего выявления несовершеннолетних, замыш-
ляющих совершение массовых нападений на об-
разовательные учреждения и проведения с ними 
индивидуальной профилактической работы [7].

Для предотвращения скулшутинга важно рабо-
тать над улучшением психологической поддержки 
учащихся, усилением безопасности в учебных за-
ведениях и ограничением доступа к оружию. Так-
же важно обращать внимание на ранние признаки 
агрессии или депрессии у подростков, чтобы во-
время оказать помощь.
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MEASURES TO PREVENT ARMED ATTACKS IN 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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The article discusses the current problem of armed attacks on ed-
ucational institutions. The author analyzes high-profile cases of at-
tacks and identifies signs that may indicate the likelihood of their 
commission. One of the main conclusions of the article is the need 
to study the causes and conditions contributing to the commission 
of armed attacks on educational institutions. The author suggests 
a classification of such acts, which makes it possible to better un-
derstand the variety of motives and goals of the attackers. The dif-
ference between armed attacks on educational institutions and ter-
rorist acts is emphasized. The article also discusses measures tak-
en to prevent armed attacks on educational institutions. The author 
concludes that there is a need for an integrated approach to taking 
measures to prevent armed attacks on educational institutions, and 
presents measures to prevent armed attacks.

Keywords: armed attacks on educational institutions, «school-
shooting», security, minors, prevention.
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Разграничение незаконного предпринимательства и отдельных составов 
экологических преступлений
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Актуальным и не до конца разрешенным остается вопрос 
о разграничении незаконной предпринимательской деятель-
ности и отдельных составов экологических преступлений. 
В частности, законодательство в настоящее время не содер-
жит четких указаний относительно квалификации незаконной 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, таких 
как песок (песчано- гравийная смесь). Действующее законо-
дательство не содержит однозначных указаний относительно 
квалификации подобных деяний, что связано с отсутствием 
специализированной статьи в Уголовном кодексе РФ. Как 
следствие, незаконная добыча ПГС нередко квалифицируется 
альтернативно –  либо как незаконное предпринимательство, 
либо как хищение природных ресурсов. Обзор судебных реше-
ний демонстрирует отсутствие единого подхода к квалифика-
ции подобных деяний, что выражается в применении широкого 
спектра статей УК РФ, включая 158, 171, 246, 255 и 262. В рам-
ках данного исследования мы сосредоточились на изучении 
соотношения незаконной добычи полезных ископаемых с не-
законным предпринимательством.

Ключевые слова: конкуренция уголовно- правовых норм, не-
законное предпринимательство, незаконная добыча природ-
ных ресурсов, отношения природопользования, экологические 
преступления.

Природные объекты (ресурсы), выступая пред-
метом преступлений, обладают двой ственной при-
родой: с одной стороны, они представляют эколо-
гическую ценность, с другой –  являются товаром, 
вовлеченным  в гражданский оборот. Когда при-
родные объекты находятся в различных формах 
собственности и используются в коммерческой 
деятельности, неизбежно возникает конкуренция 
между составами экологических преступлений  
и преступлений в сфере экономики, в частности, 
статьей 171 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее –  УК РФ) [1]. Для более четкого про-
ведения границ между этими видами преступлений 
необходимо установить ясные разграничительные 
критерии.

Прежде всего, ключевое различие между эко-
логическими преступлениями  и незаконным пред-
принимательством лежит в объекте преступления. 
Размещение этих категорий в различных разде-
лах УК РФ –  IX и VIII соответственно –  указывает 
на различие в их родовых объектах. В первом слу-
чае это общественная безопасность, во втором –  
экономические отношения. Видовые объекты так-
же различны. Для экологических преступлений это 
обеспечение благоприятной окружающей среды, 
поддержание экологического равновесия, сохра-
нение биоразнообразия и обеспечение рациональ-
ного использования природных ресурсов, а также 
обеспечение экологической безопасности. Для не-
законного предпринимательства приоритетным яв-
ляется обеспечение нормального функционирова-
ния экономической деятельности. В контексте ис-
следуемой проблемы важно выделить групповой 
объект экологических преступлений природоре-
сурсного характера –  охрана и обеспечение устой-
чивого использования природных ресурсов. Иными 
словами, экологические преступления защищают  
в первую очередь экологические интересы, тогда 
как незаконное предпринимательство посягает 
на экономические.

Кроме того, следует учитывать и непосред-
ственный объект преступления.  В случае неза-
конного предпринимательства это общественные 
отношения, обеспечивающие законное функцио-
нирование предпринимательской деятельности, 
а в случае экологических преступлений природо-
ресурсного характера –  конкретные отношения 
в сфере природопользования, включая добычу во-
дных биоресурсов, объектов животного мира, не-
дропользование и другие виды деятельности.

Проблема в разграничении этих преступлений 
часто возникает из-за предмета преступления. 
Природные объекты (ресурсы) могут быть предме-
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том как экологических, так и экономических пре-
ступлений, но в разных контекстах.  Как отмеча-
лось ранее, их ценность может быть как экологи-
ческой,  так и экономической.

Объективная сторона незаконного предприни-
мательства характеризуется материальностью. 
В соответствии со статьей 2 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, предпринимательская 
деятельность –  это самостоятельная деятельность, 
осуществляемая на свой риск и направленная  
на систематическое получение прибыли от исполь-
зования имущества, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг [2]. Уголовная ответ-
ственность наступает в случаях осуществления 
этой деятельности без необходимой государствен-
ной регистрации, специального разрешения (ли-
цензии) или аккредитации, предусмотренных за-
конодательством. Общественно опасные послед-
ствия выражаются в причинении крупного ущерба 
интересам граждан, общества или государства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пун-
кте 3 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 
«О судебной  практике по делам о незаконном 
предпринимательстве» [3], отсутствие регистра-
ции означает отсутствие соответствующей запи-
си в ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП 
(для индивидуальных предпринимателей), либо 
осуществление деятельности в период ликвида-
ции юридического лица или прекращения статуса 
индивидуального предпринимателя. Деятельность 
без лицензии относится к видам деятельности, ис-
черпывающий перечень которых содержится в ста-
тье 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» [4]. Аккредитация, в свою очередь, необ-
ходима для осуществления деятельности в обла-
сти технического осмотра транспортных средств 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона 
от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом ос-
мотре транспортных средств  и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [5].

Субъективная сторона незаконного предприни-
мательства характеризуется умышленной формой 
вины, что тождественно признакам субъективной 
стороны экологических преступлений природоре-
сурсного характера.

Субъектом рассматриваемых преступлений 
может являться вменяемое физическое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста. Субъект незаконно-
го предпринимательства также может иметь статус 
индивидуального предпринимателя или фактиче-
ски осуществлять функции управления  в органи-
зации.

Одной из сложных задач является разграниче-
ние незаконного предпринимательства и отдель-
ных видов экологических преступлений.  На сегод-
няшний день не существует однозначного реше-
ния вопроса  о квалификации незаконной добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых, 
например, добычи песка из карьера, в связи с от-

сутствием прямого указания на этот счет в уголов-
ном законе. Отсутствие соответствующей нормы 
приводит к тому, что на практике подобные дей-
ствия часто квалифицируются либо как незакон-
ное предпринимательство, либо как хищение при-
родных ресурсов. В судебной практике встречают-
ся различные подходы  к квалификации подобных 
деяний, что выражается в применении широкого 
спектра статей УК РФ, включая 158, 171, 246, 255 
и 262. Вопрос о четком проведении границы между 
незаконной предпринимательской деятельностью 
и незаконной добычей ОПИ остается дискуссион-
ным и не нашедшим окончательного разрешения 
в правоприменительной практике.

К числу экологических преступлений законода-
тель относит нарушение правил охраны недр (ста-
тья 255 УК РФ). Предметом по части 1 статьи 255 
УК РФ являются недра, а по частям 2 и 3 –  янтарь, 
нефрит или другие полудрагоценные камни. За-
кон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395–1  «О недрах» [6] под недрами понима-
ет часть земной коры, расположенная ниже поч-
венного слоя, а при его отсутствии –  ниже земной 
поверхности и дна водоемов, простирающаяся 
до глубин, доступных для геологического изуче-
ния  и освоения. Недра находятся в государствен-
ной собственности и не могут быть предметом 
гражданско- правовых сделок. В отношении добы-
тых полезных ископаемых допускается установле-
ние различных форм собственности, в том числе 
частной. Для недропользования необходимо полу-
чение лицензии. Объективная сторона рассматри-
ваемого деяния состоит в нарушении правил охра-
ны, не связанных с добычей полезных ископаемых. 
Как отмечает Жевлаков Э. Н., нарушение правил 
охраны преимущественно совершается в форме 
действия, но не исключается и бездействие [7]. 
Состав является материальным, требующим при-
чинения значительного ущерба недрам как компо-
ненту природной среды.

Следует подчеркнуть, что статья 255 УК РФ 
не предусматривает уголовную ответственность 
за незаконную добычу общераспространенных 
полезных ископаемых (щебня, гравия, песка, из-
вестняка, торфа и прочих), что говорит  о пробеле 
в уголовно- правовом регулировании и необходи-
мости дополнения уголовного закона соответству-
ющей нормой.

Другой важный вопрос –  возможность квали-
фикации добычи полезных ископаемых как пред-
принимательской деятельности. Статья 171 УК 
РФ предусматривает ответственность за веде-
ние предпринимательской деятельности без реги-
страции, лицензии или аккредитации. Н. В. Дани-
лова и В. В. Петров подчеркивают, что лицензия 
на предпринимательскую деятельность и лицензия 
на недропользование –  это разные виды разреше-
ний, и следовательно, квалификация по статье 171 
УК РФ в данном случае недопустима. Кроме того, 
квалификация по статье 255 УК РФ не в полной 
мере охватывает мотив и цель совершения деяния 
[8]. Вопрос о различных видах лицензий является 
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спорным. Руководствуясь частью 3 статьи 1 Фе-
дерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», можно сделать вывод о том, 
что не все сферы деятельности, подлежащие ли-
цензированию, урегулированы настоящим феде-
ральным законом. В частности, лицензия на поль-
зование недрами является специальным государ-
ственным разрешением с указанием участка недр  
в определенных границах, предоставление кото-
рой урегулировано специальным Законом «О не-
драх».

В литературе встречается предложение о пере-
мещении составов преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 и 3 ст. 255 УК РФ из главы 26 УК РФ  в гла-
ву 22 УК РФ в целях более точного отражения объ-
екта преступного посягательства [9]. Однако такой 
подход вызывает сомнения в связи с тем, что пре-
ступления, входящие в главы 22 и 26 УК РФ, обла-
дают разными видовыми объектами.

В целях решения проблемы квалификации не-
законной добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых, предлагается дополнить УК РФ 
соответствующей нормой (ст. 2551 УК РФ). При 
этом для квалификации деяния как незаконной 
добычи природных ресурсов необходимо опреде-
лить, на какие отношения посягает данное деяние: 
имущественные или экологические, а также уста-
новить, было ли произведено обособление участка 
для добычи природных ресурсов.

Ю. А. Тимошенко считает, что добыча полезных 
ископаемых может рассматриваться как предпри-
нимательская деятельность при условии система-
тической добычи с целью последующего сбыта [10]. 
Данная точка зрения  не подвергается сомнению. 
Однако, по причине различия видового объекта по-
сягательства, квалификация по статье 171 УК РФ 
представляется некорректной.  И. А. Клепицкий так-
же указывает на недопустимость такой квалифи-
кации [11]. При этом, в случае если незаконная до-
быча полезных ископаемых осуществляется с на-
рушением порядка регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, или в отсут-
ствие лицензии, незаконная добыча полезных иско-
паемых может образовать идеальную совокупность 
с преступлением, предусмотренным статьей 171 УК 
РФ по причине единовременного посягательства 
на отношения в сфере природопользования и от-
ношения экономического характера.

Таким образом, различия между незаконным 
предпринимательством  и экологическими престу-
плениями проявляются, прежде всего, в родовом, 
видовом и непосредственном объектах, в призна-
ках объективной стороны,  в частности, в насту-
пивших последствиях, а также отдельных харак-
теристиках субъекта преступления. В целях реше-
ния проблемы квалификации незаконной добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, 
предлагается дополнить УК РФ соответствующей 
нормой (например, статьей 2551 УК РФ). При опре-
деленных обстоятельствах данный состав может 
образовывать идеальную совокупность с незакон-
ным предпринимательством.
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DISTINCTION BETWEEN ILLEGAL BUSINESS AND 
CERTAIN TYPES OF ENVIRONMENTAL CRIMES

Zhukova A. A.
State Law University (MSAL) named after O. E. Kutafin

The issue of distinguishing between illegal entrepreneurial activity 
and certain types of environmental crimes remains relevant and not 
fully resolved. In particular, the legislation currently does not contain 
clear instructions on the classification of illegal extraction of com-
mon minerals, such as sand (sand and gravel mixture). The cur-
rent legislation does not contain any clear instructions regarding the 
classification of such acts, which is due to the absence of a spe-
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cialized article in the Criminal Code of the Russian Federation. As 
a result, illegal extraction of sand and gravel is often classified alter-
natively –  either as illegal entrepreneurship or as theft of natural re-
sources. A review of court decisions demonstrates the lack of a uni-
fied approach to the classification of such acts, which is expressed 
in the application of a wide range of articles of the Criminal Code of 
the Russian Federation, including 158, 171, 246, 255 and 262. In 
this study, we focused on studying the relationship between illegal 
extraction of minerals and illegal entrepreneurship.

Keywords: competition of criminal law norms, illegal entrepreneur-
ship, illegal extraction of natural resources, relations of nature man-
agement, environmental crimes.
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Сравнение правил, присутствующих в решении по делу Э. Ми-
ранды, с нормами российского закона позволяет полагать, что 
право на молчание в форме, существующей в США, не при-
суще российской правовой системе. Конституционное право 
гражданина России не свидетельствовать против себя самого 
реализовано в отраслевом законе, но оно не идентично праву 
на молчание. Право на молчание в североамериканской пра-
вовой системе, основываясь на пятой поправке Конституции 
США, является естественным расширением в прецеденте нор-
мы о праве не свидетельствовать против себя самого.
Право не свидетельствовать против себя самого является 
активной формой защиты, образует процессуальную форму 
разъяснения субъективных прав задержанному (подозревае-
мому) лицу, подразумевающую коммуникацию преследуемого 
лица с преследующими его субъектами. Право на молчание 
есть пассивная форма защиты, содержанием которой являет-
ся отказ от вербальной коммуникации, требующая именно этой 
процессуальной формы разъяснения субъективного права.
Возможность использования права на молчание связано с пра-
воидеологическими установками, доминирующими в правовой 
системе. Реализация этого права возможна в системах, ядро 
которых образуют индивидуальные права человека. Доми-
нирование публичного интереса в регулировании уголовно- 
процессуальных отношений (нацеленность на установление 
истины) не позволяет в полном объеме реализовать в нацио-
нальной правовой системе право на молчание как элемент 
правил Миранды.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроиз-
водство, доказывание, доказательства, подозреваемый, за-
держанный, задержание, допрос, опрос, объяснение, заявле-
ние, правила Миранды, право молчать.

Негативные суждения о заимствовании в рос-
сийский закон чуждых ему нормативных идей –  
явление достаточно распространенное. Это про-
является в критике законодателя, упрекаемого 
в допущении в конце XX и начале XXI вв. амери-
канизации нашего уголовно- процессуального пра-
ва. Надо признать, что решение Верховного Суда 
США 1966 года по делу Эрнесто Миранды ока-
залось привлекательным для мировой юриспру-
денции. Российские ученые так же оказались под 
действием этой тенденции еще в период действия 
Уголовно- процессуального кодекса РСФСР 1960 г. 
(далее –  УПК РСФСР), что проявлялось и позднее.

Примером работ, раскрывающих данную про-
блематику, являются статьи Е. Мишиной, М. А. Пеш-
кова, В. Н. Махова, вышедшие в свет до вступления 
в силу действующего уголовно- процессуального 
кодекса России [1, с. 50–53; 2, с. 36–39; 3, с. 43–
53]. Эти публикации фактически отрыли темати-
ку о правилах Миранды для отечественной нау-
ки уголовного процесса. В них указанному реше-
нию придавался революционный смысл для права 
и правоприменительной практики США. Из такой 
характеристики могла возникать мысль о новиз-
не нормативных идей, представленных в указан-
ном судебном прецеденте. В российской науке 
в то время существовал и иной тренд. Так. Н. В. Ра-
чева, исследуя производство по близкой к делу 
Э. Миранды категории уголовных дел, вышедшей 
в свет вскоре после вступления в силу Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации 
2001 г. (далее –  УПК РФ), не рассматривала про-
цессуального порядка разъяснение права подозре-
ваемого (задержанного) на молчание и оказания 
ему помощи защитника, а ориентировалась на по-
лучение признательных показаний подозреваемо-
го [4, с. 393–396].

Последнее позволяет сформулировать цель на-
стоящей статьи, состоящей в проверке гипотезы 
о том, что явление мирандизации национально-
го права (прямого заимствования в него правил 
Миранды) нужно связывать с правовой идеологи-
ей. Принятие или отторжение этих правил зави-
сит от приверженности субъектов, генерирующих 
нормы, определенным правовым идеям, господ-
ствующим в социуме в тот или иной период его 
развития. Обзор библиографических источников 
настоящей статьи указывает на то, что всплеск 
исследований правил Миранды в российской юри-
спруденции приходится на конец 90-х гг. прошлого 
века, когда в России доминировала либерально- 
правовая идеология, а в ее центре стояли права 
человека. Лишь в последние годы развития теории 
уголовного процесса в нашей юриспруденции поя-
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вились работы, в которых рационально исследует-
ся проблематика, основанная на правилах Миран-
ды. К их числу относится, например, статья авто-
ритетного российского ученого И. В. Смольковой, 
опубликованная в издании «Сибирские уголовно- 
процессуальные и криминалистические чтения» [5, 
с. 57–69]. Другие работы по этой теме, приводи-
мые нами далее, также появились в последние го-
ды, что может связываться с правоидеологической 
эволюцией отечественной науки.

Объектная область нашего исследования, пред-
ставленная в настоящей статье, ограничивается 
правом подозреваемого (задержанного) на молча-
ние и возможностью использования любых заяв-
лений, объяснений и показаний данного субъекта 
в качестве доказательств лишь в том случае, ес-
ли он отказался от своего права на молчание. Ис-
следуемыми элементами этой объектной области 
является решение Верховного Суда США в деле 
Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) [6], близкие 
по содержанию положения российского уголовно- 
процессуального законодательства, и касающиеся 
данных норм доктринальные позиции. Объектная 
область субъективно локализована, не включает 
исследование права задержанного (преследуе-
мого лица) на помощь защитника (адвоката), кон-
центрируется на одном из элементов правил Ми-
ранды –  праве на молчании. Методами исследова-
ния, примененными в настоящей статье, являются 
сравнение, лингвистический анализ и формально- 
юридический подход.

Сравнение решения по делу Э. Миранды 
и нормативных правил российского уголовно- 
процессуального закона осложнено различием 
их форм. Правила Миранды в североамерикан-
ском уголовно- процессуальном законодательстве 
представляют из себя судебный прецедент, тра-
диционно имеющий достаточно большой объем, 
существенно превосходящий допустимый объем 
научной статьи. Извлечение из данного судебного 
решения важных элементов, создающих возмож-
ность сравнения прецедента и положений россий-
ского уголовно- процессуального права, сводится 
к следующему:
– задержанному лицу (ответчику по уголовному 

иску) должно быть безусловно разъяснено пра-
во на молчание (пп. d п. 1, Миранда против Ари-
зоны, 384 U.S. 436);

– в случае отказа задержанного лица от права 
на молчание, любые его заявления и показа-
ния могут быть использованы против него в хо-
де судебного разбирательства (пп. d п. 1, Ми-
ранда против Аризоны, 384 U.S. 436);

– если в ходе дачи объяснений (заявлений, пока-
заний) задержанное лицо заявит о своем жела-
нии не отвечать на вопросы (молчать), то про-
цедура получения объяснений, заявлений, дачи 
показаний должна быть прекращена (пп. е п. 1, 
Миранда против Аризоны, 384 U.S. 436);

– если лицо начало отвечать на вопросы пред-
ставителя органов уголовного преследования, 
то это не означает отказа от права на молчание 

(пп. g п. 1, Миранда против Аризоны, 384 U.S. 
436);

– разъяснение права на молчание является усло-
вием допустимости делаемых заявлений, дачи 
объяснений и показаний (пп. h п. 1, Миранда 
против Аризоны, 384 U.S. 436).
Всякий судебный прецедент, включая и рассма-

триваемый, содержит его обоснование. Этот раз-
дел в прецедентном праве включает связь приня-
того решения с предыдущими, в которых были рас-
смотрены схожие правовые отношения, формируя 
возможность аналогии и телеологического толко-
вания фактических отношений. В силу этого пра-
вила Миранды не являются чем-то новым, а всегда 
есть экстракт из нормативных идей, уже существу-
ющих в правовом континууме.

В нашем случае в решении по делу Э. Миран-
ды было указано на то, что оно является следстви-
ем реализации конструкции nemo tenetur se ipsum 
accusare [Миранда против Аризоны, 384 U.S. 436]. 
По мнению суда, цель реализации этой конструк-
ции в судебном решении состоит в том, чтобы 
впредь исключить воздействие на преследуемое 
лицо, состоящее в психическом и физическом на-
силии, запугивании, обмане, осуществляемых в ус-
ловиях изоляции этого лица от внешнего мира, мо-
гущее приводить к самообвинению. Обвинитель-
ная деятельность в этом случае должна ориенти-
роваться на поиск иных источников доказательств 
(помимо самого преследуемого лица), допуская 
в качестве доказательств и вербальную информа-
цию, получаемую от преследуемого лица, но при 
условии соблюдения гарантий, фиксирующих ре-
альную добровольность самообвинительной дея-
тельности.

Все указанное в рассматриваемом судебном 
решении увязано с пятой поправкой Конституции 
США, то есть основано на уже имеющихся норма-
тивных положениях. Их содержание (нормы ст. 5 
Билля о правах) сводится к тому, что «никто не дол-
жен принуждаться свидетельствовать против са-
мого себя в уголовном деле (здесь и далее в ци-
татах курсив наш. –  Е. С., Л. З.)» [7, с. 20]. В этом 
случае местоимение «никто» указывает на то, что 
конституционное право, зафиксированное в пятой 
поправке, придается любому человеку, как пресле-
дуемому в уголовном порядке, так и формально 
не преследуемому. Отрицательная частица «не» 
в сочетании с прилагательным «должен» указыва-
ет на качество любого человека, определяющее то, 
что этот любой человек не обязан собирать личные 
вербальные доказательства. Такое действие пе-
реносится в содержание обязанности иного лица. 
Активное действие, заложенное в пятую поправку, 
предполагает, что указанное качество исключает 
вербальную коммуникацию человека в процессу-
альных или в действиях, не имеющих формальной 
характеристики процессуальности, содержанием 
которых является передача информации под ка-
ким-либо насильственным воздействием (принуж-
дением). Очевиден и юридический аспект: в рас-
сматриваемом судебном решении конституцион-
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ное право не свидетельствовать против себя са-
мого интерпретировано как право на молчание, 
что является по мнению судей и правом на защиту 
от самообвинения.

В первоначальной редакции УПК РСФСР пра-
вила, аналогичные правилам Миранды, явно не за-
креплялись. Согласно нормативным положениям 
ст. 19 УПК РСФСР, обвиняемый (подозреваемый 
в этой норме не упоминался) имел право на защи-
ту, но это право предусматривалось только в фор-
мах, установленных законом, при этом молчание 
как способ защиты прямо не указывалось. Часть 3 
ст. 46 УПК РСФСР (в первоначальной редакции) 
предоставляла обвиняемому право давать объяс-
нения. Аналогичное право предусматривалось для 
подозреваемого в ч. 2 ст. 52 УПК РСФСР. По воле 
советского законодателя именно эти права подле-
жали разъяснению (ст. 58 УПК РСФСР), а право 
на молчание в этот перечень не включалось.

В протоколе задержания лицу, подозреваемо-
му в совершении преступления, предоставлялась 
возможность дать объяснения (ч. 3 ст. 122 УПК 
РСФСР в первоначальной редакции). Это сочета-
лось с предустановленностью преступного деяния 
и отсутствием в данном законе презумпции неви-
новности. В соответствии с широким пониманием 
доказательств как любых фактических данных (ч. 1 
ст. 69 УПК РСФСР в первоначальной редакции), 
характерным для доктрины того времени, такие 
объяснения нередко использовались прокурором 
как обвинительные доказательства. Разъяснение 
права на молчание (право не свидетельствовать 
против себя) не предусматривалось ни в процес-
суальном порядке получения объяснений задер-
жанного, ни в порядке допроса подозреваемого 
(ст. 123 УПК РСФСР в первоначальной редакции), 
ни в правилах допроса обвиняемого (ст. 150 УПК 
РСФСР в первоначальной редакции).

Теоретическое толкование, конечно, допуска-
ло понимание того, что подозреваемый (обвиняе-
мый) не обязан давать показания или объяснения, 
то есть может их не предоставлять. Однако в прак-
тике такое поведение преследуемого лица нередко 
вызывало конфликт. Это объяснялось правосозна-
нием практиков, сформированным нормами ст. 20 
УПК РСФСР, которая возлагала на субъектов уго-
ловного преследования обязанность принимать 
все необходимые меры для объективного иссле-
дования обстоятельств дела. Молчание подозрева-
емого (обвиняемого) или отказ от дачи показаний 
могли восприниматься как противодействие пред-
варительному расследованию, целью которого бы-
ло установление истины.

Из-за консервативности правосознания юри-
стов переход от концепции УПК РСФСР к кон-
цепции УПК РФ не изменил подход законодателя 
к регулированию этих правоотношений. В первона-
чальной редакции ст. 46 УПК РФ, подобно преж-
нему закону, закреплялось лишь право подозре-
ваемого давать объяснения и показания, без ука-
зания на соответствующую обязанность. Позднее 
это было дополнено положением о том, что пока-

зания подозреваемого могут использоваться как 
доказательства, если он дал их добровольно по-
сле предупреждения об этом (п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК 
РФ). Эти изменения, внесенные Федеральным за-
коном от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ, свидетельству-
ют о некоторой схожести российского уголовно- 
процессуального законодательства с правилами 
Миранды. Однако в российской модели, в отличие 
от них, право подозреваемого на молчание прямо 
не закреплено.

Естественно, закон не предусматривает обя-
занности разъяснять именно это право (ч. 4 ст. 92 
УПК РФ). Можно предположить, что отраслевой 
законодатель и сегодня допускает самообвинение 
подозреваемого (обвиняемого) в его заявлениях, 
объяснениях или показаниях. Следовательно, про-
токол задержания подозреваемого и его объясне-
ния по поводу задержания могут использоваться 
государственным обвинителем как обвинительные 
(самообвинительные) доказательства без предва-
рительного разъяснения права на молчание. Это 
обусловлено тем, что российский закон имеет чет-
ко определенную форму, в соответствии с которой 
разъясняется конкретное содержание субъектив-
ных прав задержанного или подозреваемого.

Конституция РСФСР 1978 г. не предусматрива-
ла привилегии против самообвинения в какой-ли-
бо форме, что отражало ее правовую и идеологи-
ческую установку. Более того, положения ст. 55, 
согласно которым осуществление прав и свобод 
(в данном случае задержанного или подозревае-
мого) не должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц, допускали интерпретацию права на мол-
чание как ограничивающего права потерпевшего 
или гражданского истца на установление истины 
в уголовном судопроизводстве. Конституция Рос-
сийской Федерации 1993 г. закрепила принцип, ис-
ключающий обязанность человека свидетельство-
вать против себя, что, хотя и не является прямым 
закреплением права на молчание, создает основу 
для теоретических исследований.

Таким образом, правила Миранды, предусма-
тривающие право на молчание и действующие 
в США, в определенный период совершенно не со-
ответствовали синхронным нормативным положе-
ниям российского законодательства. Причина это-
го заключалась в различии правовых идеологий. 
В последние годы произошло некоторое сближе-
ние подходов, что открыло возможности для срав-
нения американских и российских норм, допуска-
ющих право на молчание.

Мы полагаем, что право давать объяснения, 
показания или делать заявления, закреплен-
ное в российском уголовно- процессуальном пра-
ве, не тождественно праву на молчание. Первое 
представляет собой форму активного поведения 
подозреваемого (обвиняемого), метод правового 
регулирования в этом случае предполагает предо-
ставление возможности для активной вербальной 
коммуникации с субъектами уголовного пресле-
дования. Второе же является формой пассивного 
процессуального поведения. Право подозреваемо-
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го на молчание в отечественном законодательстве 
прямо не предусмотрено.

Как мы отметили во введении, интерес россий-
ских ученых- юристов к правилам Миранды возник 
еще в период действия УПК РСФСР. Так, Е. А. Ми-
шина в 1997 году, возможно впервые в отечест-
венной юриспруденции, описала этот казус, выя-
вив его связь с предыдущими и последующими су-
дебными решениями. При этом она использовала 
метафору «революция суда Уоррена» и ввела тер-
мин «мирандизация» [1, с. 50–53]. Стоит признать, 
что конец 90-х годов прошлого века был временем 
правового романтизма в российском праве, когда 
либерально- правовой подход занимал доминирую-
щее положение. Правовая идеология способство-
вала изменениям в законодательстве, направлен-
ным на повышение статуса человека в правовой 
системе России.

В то же время в юриспруденции сформировал-
ся круг оппонентов этого подхода. Его предста-
вителей можно увидеть в работах Д. Е. Дягилева 
и Е. А. Васкиной [8, с. 70–74], а также Е. В. Бакла-
новой [9, с. 146–152]. Некоторые авторы, напри-
мер А. А. Григорьева и В. В. Немашкалова, приме-
няя описательный метод, подчеркивали, что дан-
ная нормативная конструкция впервые появилась 
в США в 1966 году [10, с. 1191], что, вероятно, оши-
бочно. Заслуга этих авторов заключается в том, 
что они заложили основу для круга исследовате-
лей, интересующихся правилами Миранды, и ука-
зали на возможность их применения в отечествен-
ном уголовно- процессуальном законодательстве. 
Эта тема, как мы полагаем, сохраняет свою акту-
альность de lege ferenda.

Серьезное исследование правил Миранды 
в контексте уголовно- процессуального законода-
тельства России провела профессор И. В. Смоль-
кова [5, с. 57–69]. Прежде всего, она связала сущ-
ность этих правил с юридической конструкцией 
nemo tenetur se ipsum accusare (никто не обязан 
обвинять самого себя). Именно эта конструкция 
упоминалась судьей Э. Уорреном в обосновании 
решения по делу Э. Миранды. В данном прецеден-
те отмечалось, что эта нормативная идея уходит 
корнями в глубины мировой юриспруденции, что 
подтверждается использованием в обосновании 
решения 1867 года по делу Джона Лилберна (The 
Trial of John Lilburn and John Wharton, 3 How.St.Tr. 
1315). Это подчеркивает логику развития преце-
дентного права, где каждое последующее реше-
ние опирается на предыдущее. Таким образом, 
правила Миранды представляют собой развитие 
уже существовавших в праве США идей, а позиция 
А. А. Григорьевой и В. В. Немашкаловой, о которой 
говорилось ранее, не может быть поддержана.

Отсутствие обязанности давать показания, ко-
торые могут быть использованы против лица, их 
предоставившего, –  одна из общепризнанных пра-
вовых догм. Нет оснований связывать ее исключи-
тельно с 60-ми годами XX века и практикой уголов-
ного судопроизводства в США. Утверждение, что 
это заслуга американских юристов XX века, так-

же представляется недостаточно обоснованным. 
Подтверждение этому мы находим в европейской 
теории уголовного процесса. Так, профессор Бре-
менского университета И. Цербес называет мак-
симу nemo tenetur se ipsum accusare старой норма-
тивной идеей, которая применяется законодателя-
ми и сегодня под влиянием социальных факторов, 
чаще всего либерально- правового характера [11, 
с. 1035]. Эта догма является элементом правовой 
культуры, и ее использование в законодательстве 
связано с доминирующей правовой идеологией. 
Примечательно, что И. В. Смолькова также рассма-
тривает правила Миранды как гармоничный эле-
мент американской правовой культуры [5, с. 64]. 
Если правокультурные традиции не совпадают, пе-
ренос института из одной правовой системы в дру-
гую, особенно в полном объеме, представляется 
невозможным.

Нам представляется очевидным, что правила 
Миранды содержат правокультурный концепт над-
национального значения. Авторитетный русский 
ученый Л. Е. Владимиров утверждал, что уголов-
ное судопроизводство, основанное на принципе, 
согласно которому никто не обязан свидетель-
ствовать против себя, является правильным [12, 
с. 324]. С одной стороны, это подчеркивает имма-
нентность данного элемента российской правовой 
науке и системе законодательства, а с другой –  ав-
тор подтверждает его значимость для правопри-
менительной практики США конца XIX –  начала 
XX веков, когда создавалась его работа «Учение 
об уголовных доказательствах», то есть задолго 
до решения Верховного суда США по делу Э. Ми-
ранды. При этом Л. Е. Владимиров в затекстовой 
сноске, комментируя правило об отсутствии обя-
занности свидетельствовать против себя, отмечал: 
«Жизнерадостность, пронизывающая всю амери-
канскую жизнь, кажется, проникает и в судебный 
зал, и в тюрьму» [12, с. 461]. Таким образом, по оп-
тимистичному мнению автора, США были более 
других стран готовы к выделению принципа nemo 
tenetur se ipsum accusare. Не исключено, что сам 
Л. Е. Владимиров разделял праворомантические 
взгляды. Однако правоприменительная практика 
США первой половины XX века, описанная Э. Уо-
рреном в решении по делу Э. Миранды, включала 
случаи насилия, обмана и манипуляций со сторо-
ны полиции в отношении задержанных или аре-
стованных. Это было реальностью деятельности 
американской полиции до принятия указанного су-
дебного решения.

Возвращаясь к статье профессора И. В. Смоль-
ковой, считаем необходимым выделить в ней по-
ложения, важные для понимания правил Миранды 
и оценки возможности их заимствования в россий-
скую правовую практику. Так, автор обоснованно 
акцентирует внимание на части судебного преце-
дента, где условием применения правил Миранды 
названо заключение под стражу или иное ограни-
чение свободы [5, с. 61]. Разъяснение прав задер-
жанному или арестованному проводится именно 
в этих случаях, что позволяет рассматривать это 
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как первую часть гипотезы регулятивной нормы 
российского уголовного процесса. Вторая часть ги-
потезы, которую можно вывести из текста Смоль-
ковой, заключается в том, что применение правил 
Миранды связано с предполагаемым допросом 
(опросом), проводимым субъектами уголовного 
преследования. Содержание гипотезы российской 
нормы в этом случае de lege ferenda могло бы быть 
следующим: «Если человек ограничен в свободе 
любым образом и от него предполагается получить 
вербальную информацию, то…».

И. В. Смолькова, анализируя мировую юриспру-
денцию, считает, что сущность привилегии против 
самообвинения может (и должна) соотноситься 
с правом не отвечать на вопросы [5, с. 58]. Это воз-
можно только в форме молчания. В такой интер-
претации право не свидетельствовать против себя 
трактуется как право на молчание и представляет-
ся допустимым. Уголовно- процессуальная актив-
ность при задержании и аресте исходит от власт-
ного субъекта правоотношений. На нем лежит обя-
занность выяснять интересующие его обстоятель-
ства; для этого на первоначальном этапе проверки 
сообщения о противоправном деянии или проведе-
ния первых процессуальных действий он исполь-
зует, прежде всего, вербальную коммуникацию, 
которая в уголовном судопроизводстве сводится 
к постановке вопросов и получению ответов. Пре-
доставление ложных сведений в ответах в любом 
случае является активным действием, а не молча-
нием. Это можно рассматривать как диспозицию 
регулятивной нормы. Законной реакцией (после 
разъяснения права на молчание, но до постановки 
вопросов или иных форм инициирования вербаль-
ной коммуникации) в данном случае будет прямой 
отказ отвечать на вопросы или молчание.

При этом И. В. Смолькова, хотя и не обозначает 
это явно, упоминает санкцию за нарушение прави-
ла, установленного в диспозиции. Вербальная ин-
формация, полученная от преследуемого лица, мо-
жет быть использована как доказательство только 
при условии, что сторона обвинения докажет: пре-
следуемому разъяснили его право на молчание, 
и он добровольно выбрал иной вариант, осознавая, 
что его ответы, объяснения или показания могут 
стать доказательствами против него [5, с. 61]. Ес-
ли же ответы, показания или объяснения получены 
без предварительного разъяснения права на мол-
чание (или это не доказано), такая информация 
не обладает качеством допустимого доказатель-
ства. Таким образом, ключевым элементом правил 
Миранды следует считать процедуру разъяснения 
процессуального права. Однако дефекты в разъ-
яснении права на молчание в российской практи-
ке вряд ли приведут к системному признанию вер-
бальной информации недопустимым доказатель-
ством.

В заключение своей статьи И. В. Смолькова 
предположила, что заимствование нормативных 
идей правил Миранды и их внедрение в россий-
ский уголовный процесс могли бы способствовать 
качественному развитию нашего законодатель-

ства, усиливая «гарантии защиты прав задержан-
ных и арестованных лиц» [5, с. 66]. Если исходить 
из того, что таких гарантий в настоящее время ли-
бо нет, либо они недостаточны, с этой аргумента-
цией можно согласиться.

При этом разъяснение права не свидетельство-
вать против себя является обычной практикой 
на стадии предварительного расследования в Рос-
сии. Однако проблемным остается реальное обес-
печение этого права при проведении проверочных 
действий органами дознания или документирова-
нии оперативно- розыскных мероприятий, предше-
ствующих следственным действиям. Эти действия 
носят характер уголовного преследования, но осу-
ществляются вне рамок уголовно- процессуального 
производства и, по идее, должны подкрепляться 
общеправовыми гарантиями, включая те, что уста-
новлены в других отраслях права. Это возможно, 
однако цельность уголовно- процессуальной фор-
мы в таком случае оказывается под вопросом.

В североамериканском праве молчание задер-
жанного или арестованного лица рассматривает-
ся как часть надлежащей правовой процедуры, 
охватывающей все действия до начала судебно-
го разбирательства и в ходе него [13, с. 136]. Это 
формирует режим надлежащего процессуального 
порядка в праве США. В российском же праве за-
конность уголовного судопроизводства ограничена 
рамками уголовного дела, то есть связана с нача-
лом формальных процессуальных действий и при-
нятием соответствующих решений. Деятельность 
представителей государства по фактическому за-
держанию и доставлению в отдел полиции (или 
следственный отдел) остается вне сферы регули-
рования УПК РФ. В связи с этими различиями пол-
ное заимствование правил Миранды представля-
ется маловероятным.

По мнению Е. А. Макаровой, правила Миранды 
позволяют исключить «принудительность со сто-
роны полиции» [14, с. 328], в том числе в отноше-
нии вопросов, задаваемых преследуемому лицу 
в различных формах [14, с. 329]. Под таким прину-
дительным воздействием могут подразумеваться 
разные способы получения вербальной информа-
ции от задержанного или арестованного. Кальки-
рование правил Миранды в российское регулиро-
вание предполагает их внедрение в деятельность 
лиц, осуществляющих дознание и оперативно- 
розыскные мероприятия.

Следует признать, что основные идеи правил 
Миранды повлияли на российскую теорию уголов-
ного судопроизводства. Так, Ю. Г. Овчинников до-
пускает заимствование разъяснения права на мол-
чание в российское уголовно- процессуальное ре-
гулирование. Он отмечает, что каждый сотрудник, 
уполномоченный на задержание, обязан после 
фактического захвата человека «разъяснить в уст-
ной форме, ясно и понятно, право хранить молча-
ние» [15, с. 183]. В таком случае возможен эффект 
мирандизации российского законодательства, од-
нако в действительности подобное регулирование 
в нем отсутствует.
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Более того, в науке уголовного процесса су-

ществуют позиции, ограничивающие применение 
правил Миранды (или схожих российских норм) 
в практике расследования уголовных дел. Так, 
К. А. Костенко считает, что право на молчание по-
дозреваемого (обвиняемого) не распространяется 
на вопросы, не связанные с сутью подозрения или 
обвинения. К таким он относит вопросы «о биогра-
фических данных лица, месте работы, прошлой 
трудовой деятельности, состоянии здоровья и т.д.» 
[16, с. 122, 124–125]. Ответы на них, по его мнению, 
относятся к предмету доказывания, бремени сто-
роны обвинения и необходимости подтверждения 
доказательствами, включая такие элементы соста-
ва преступления, как субъект и субъективная сто-
рона.

Примечательно, что схожая тенденция наблю-
далась и в праве США. В деле Pennsylvania v. Mu-
niz (1990) суд постановил, что некоторые ответы 
задержанного, полученные при его полицейской 
регистрации (учете), могут использоваться как до-
казательства, даже если право на молчание ему 
не разъяснили [17].

Для нашего правопонимания этот прецедент 
малоприменим. Информация, получаемая при за-
держании (объяснения в протоколе задержания, 
устные объяснения, явка с повинной, письменное 
чистосердечное признание и другие виды самооб-
винения, встречающиеся в практике, а также пока-
зания и объяснения подозреваемого), не относят-
ся к регистрационным действиям, а, как правило, 
служат основой для формирования обвинительных 
доказательств.

Применение аналогов правил Миранды или от-
каз от них в национальном праве, на наш взгляд, 
связаны с правокультурным аспектом. Если зако-
нодательство ориентировано на защиту индивиду-
альных прав человека, право на молчание может 
стать реальной частью его регулятивного содер-
жания. Если же законодатель отдает приоритет пу-
бличному интересу (например, достижению истины 
по уголовному делу), его правовая идеология, ско-
рее всего, не позволит полностью закрепить право 
на молчание в законе.

В российской науке уголовного процесса право 
на молчание воспринимается противоречиво, что, 
вероятно, обусловлено отсутствием соответствую-
щего нормативного регулирования.

В качестве вывода укажем следующее. Пра-
вила Миранды могут использоваться в различ-
ных национально- правовых системах. Связано это 
с тем, что в их основе лежит классическая юриди-
ческая конструкция nemo tenetur se ipsum accusare. 
В североамериканском праве она представлена 
в пятой поправке Конституции США и сводится 
к норме «никто не должен принуждаться свиде-
тельствовать против самого себя», но в правилах 
Миранды судебным толкованием им придан смысл 
«каждый имеет право на молчание, которое долж-
но быть разъяснено перед допросом». Такое в пре-
цедентном праве возможно, поскольку оно всегда 
имеет свой ство расширения нормы.

В российском уголовно- процессуальном пра-
ве существует схожее конституционное положе-
ние о том, что никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого. Однако в отраслевом законе 
это представляется иначе, а именно нормой о том, 
что подозреваемый (обвиняемый) имеет право да-
вать объяснения и показания. Субъективное пра-
во задержанного (подозреваемого, обвиняемо-
го) на молчание в законе прямо не упоминается. 
В этом случае процессуальный порядок (содер-
жание разъясняемых прав) соответствует закону, 
форма информирования о правах не делает в сво-
ем содержании акцента на праве на молчание.

В доктрине российского уголовного процес-
са право на молчание обосновывается лишь от-
дельными авторами, но его принятие как зако-
нотворческой идеи, по нашему мнению, должно 
коррелироваться с правоидеологическими уста-
новками. Право на молчание очевидно образует 
область субъективного интереса задержанного 
(подозреваемого, обвиняемого). Соответственно 
оно может стать нормативным правилом тогда, 
когда личный процессуальный интерес образует 
правовую ценность. Сегодня же эволюционирова-
ние российского уголовно- процессуального права 
имеет более публичный вектор, исключая полное 
заимствование всех правил Миранды, в том чис-
ле права на молчание, в отечественный уголовно- 
процессуальный закон.
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RECEPTION OF THE IDEAS OF THE “RULES OF 
MIRANDA”

Snetkova E. A., Zashlyapin L. A.
Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev

A comparison of the norms present in the decision on the case of 
E. Miranda with the norms of Russian law allows us to assume that 
the right to silence in the form in which it exists in the United States is 
not inherent in the Russian legal system. The constitutional right of 
a Russian citizen not to testify against himself is realized in industry 
law, but it is not identical to the right to silence. The right to silence 
in the North American legal system, based on the Fifth Amendment 
to the US Constitution, is a natural continuation of the in precedent 
norm on the right not to testify against oneself.
The right not to testify against oneself is an active form of protection, 
it forms a procedural form of explanation of subjective rights to a de-
tained (suspected) person, implying communication of the persecut-
ed person with the subjects persecuting him. The right to silence is 
a passive form of protection, the content of which is the refusal of 
verbal communication, requiring precisely this procedural form of 
explanation of subjective rights.
The possibility of using the right to silence is connected with the le-
gal ideological principles that dominate the legal system. The imple-
mentation of this right is possible in systems whose core is formed 
by individual human rights. The dominance of public interest in the 
regulation of criminal procedural relations (focus on establishing the 
truth) does not allow the right to silence to be fully implemented in 
the national legal system as an element of the Miranda rules.

Keywords: criminal process, criminal proceedings, proof, evidence, 
suspect, detainee, detention, interrogation, questioning, explana-
tion, statement, Miranda rules, Miranda rights, Miranda warning, 
right to remain silent.
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Особенности доказывания и квалификации деяний, связанных 
с оскорблением представителя власти

Крюков Антон Владимирович,
старший преподаватель кафедры уголовного права, Санкт- 
Петербургский университет МВД России, судья в отставке
E-mail: krukovanton293@gmail.com

В статье рассматриваются вопросы доказывания и квалифика-
ции деяний, предусмотренных ст. 319 УК РФ –  «Оскорбление 
представителя власти». По мнению автора, помимо личных че-
сти и достоинства сотрудника, оскорбление, совершенное пу-
блично, в присутствии посторонних лиц, существенно умаляет 
авторитет исполнительной власти и подрывает основы государ-
ственного управления, в связи с чем совершенное оскорбление 
требует обязательных ответных действий. Автор рассматрива-
ет некоторые вопросы доказывания данного преступления, при 
этом, по мнению автора, одной лишь аудио– или видеозаписи 
совершенного преступления недостаточно, так как обязатель-
ным признаком такого преступления является публичность 
оскорбления. Поэтому для признания лица виновным необхо-
димы показания незаинтересованных лиц, то есть лиц, не яв-
ляющихся сотрудниками правоохранительных органов и никак 
не участвовавших в конфликте. Кроме того, в статье автор 
приводит ряд спорных ситуаций, возможных при квалифика-
ции деяния по указанной статье УК РФ, таких как совершение 
оскорбления в присутствии гражданского персонала полиции, 
случаи, когда оскорбление адресовано не конкретному лицу, 
а всему правоохранительному органу в целом или же когда 
представителем власти принято неверное решение по делу. 
Кроме того, в статье приводится ряд мнений ученых –  юристов.

Ключевые слова: квалификация преступлений, уголовная 
ответственность, оскорбление представителя власти, публич-
ность совершения, посторонние лица, авторитет властных ор-
ганов.

В практической деятельности сотрудники пра-
воохранительных органов очень часто сталкива-
ются с преступлением, предусмотренным ст. 319 
УК РФ –  «Оскорбление представителя власти». 
Оно входит в триаду основных статей, защищаю-
щих жизнь, здоровье, а также честь и достоинство 
работников различных правоохранительных струк-
тур –  статей 317, 318 и 319 УК РФ.

Специфика деятельности представителей вла-
сти изначально предполагает постоянную возмож-
ность причинения им оскорбления со стороны са-
мых различных лиц –  совершивших администра-
тивные правонарушения, задержанных, подозре-
ваемых, обвиняемых или просто случайных лиц, 
находящихся в состоянии опьянения.

А. Ю. Кизилов указывает, что «унижение чести 
и достоинства –  это отрицательная оценка лично-
сти, унижение ее в глазах общественности либо 
подрыв собственного морального престижа потер-
певшего». [1]

Помимо личных чести и достоинства сотрудни-
ка, оскорбление, совершенное публично, в присут-
ствии посторонних лиц, существенно умаляет авто-
ритет исполнительной власти и подрывает основы 
государственного управления. Поэтому оставле-
ние подобного оскорбления без внимания являет-
ся неверным, напротив, публичное унижение чести 
и достоинства представителя власти требует обя-
зательных ответных действий.

Так, приговором Красноглинского районного су-
да [2] К. признан виновным в совершении публич-
ного оскорбления представителей власти при ис-
полнении ими своих должностных обязанностей. 
Суд установил, что К., будучи в состоянии опья-
нения, в общественном месте, в присутствии по-
сторонних граждан оскорбил грубой нецензурной 
бранью сотрудников ДПС ГИБДД, находившихся 
при исполнении своих обязанностей, в служеб-
ной форме и со знаками различия. Оскорбление 
представителя власти было совершено К. в ответ 
на справедливое замечание сотрудников полиции 
по поводу его поведения.

Поскольку объективная сторона данного пре-
ступления сводится фактически к одним лишь сло-
вам, то вопросы квалификации и доказывания по-
добного деяния представляют особую сложность.

В настоящее время, в связи с повсеместным 
развитием различных средств аудио– и видеоза-
писи, вопросы фиксации соответствующих деяний 
значительно упростились. Например, сотрудники 
МВД при несении службы обязаны пользоваться 
системой нательной видеофиксации «Дозор», за-
пись с которой является допустимым доказатель-
ством виновности лица.
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В то же время, безусловно, одной лишь записи 

совершенного оскорбления для доказывания вины 
недостаточно, поскольку обязательным признаком 
такого преступления является публичность оскор-
бления. Поэтому для признания лица виновным 
необходимы показания незаинтересованных лиц, 
то есть лиц, не являющихся сотрудниками право-
охранительных органов и никак не участвовавших 
в конфликте. При этом данные показания должны 
соответствовать показаниям потерпевшего и сви-
детелей –  сотрудников правоохранительных орга-
нов, что, в связи со скоротечностью и стрессово-
стью ситуации, имеет место отнюдь не всегда.

Обоснованность квалификации деяния имен-
но по ст. 319 УК РФ практически всегда вызыва-
ет споры. Прежде всего, состав данного престу-
пления предполагает нецензурность оскорбления. 
Грань между цензурностью и нецензурностью ча-
сто очень тонка, более того, одни и те же слова 
в различных сочетаниях могут быть расценены 
и как цензурные и как нецензурные.

Например, А. В. Шрамченко указывает, что «са-
мо по себе унижение чести и достоинства лично-
сти, как бы глубоко оно не затрагивало самолюбия 
потерпевшего, при отсутствии неприличной фор-
мы не влечет ответственности по ст. 319 УК РФ». 
[3]

По мнению А. Г. Брагиной, четких и определен-
ных границ понятия неприличной форме нет и быть 
не может. [4]

Поэтому для доказательства виновности в по-
добных случаях может возникнуть необходимость 
в проведении судебно –  лингвистической экспер-
тизы. Полагаем, что в ряде сложных случаев воз-
можно проведение подобной экспертизы в соста-
ве комиссии из нескольких экспертов –  лингвистов 
и филологов, способных дать заключение о нецен-
зурности соответствующих высказываний.

Среди ученых –  юристов бытует теория, соглас-
но которой для признания лица виновным недо-
статочно одних лишь публичности и нецензурно-
сти оскорбления. По мнению ученых, состав этого 
преступления предполагает также обязательность 
негативной реакции потерпевшего на оскорбле-
ние. [5]

В подобных случаях наличие либо отсутствие 
негативной реакции потерпевшего устанавливает-
ся путем его подробного допроса, При этом отсут-
ствие каких –  либо внешних признаков полученно-
го эмоционального раздражения либо даже отсут-
ствие личной обиды на оскорбление не свидетель-
ствуют об отсутствии подобной реакции.

Представляет интерес само понятие публич-
ности высказанного оскорбления. Выше указы-
валось, что публичным является оскорбление, со-
вершенное в присутствии посторонних лиц либо 
ставшее известным посторонним лицам. Однако 
понятие «постороннее лицо» законом не сфор-
мулировано. Например, является ли публичным 
оскорбление, совершенное в присутствии граж-
данского персонала органа полиции –  сотрудни-
ков канцелярии, уборщиц, завхоза? Или же совер-

шенное в присутствии задержанных лиц, которые 
так или иначе являются заинтересованными и за-
висимыми?

Полагаем, что в подобных случаях признак пу-
бличности присутствует. Гражданский персонал 
правоохранительных органов, равно как и задер-
жанные, не являются представителями власти 
и, соответственно, не подпадают под диспозицию 
статьи 319 УК РФ, предусматривающую соверше-
ние преступления именно в отношении предста-
вителя власти. Поэтому все лица, не являющие-
ся таковыми, могут быть признаны посторонними 
и, следовательно, определенные действия в их 
присутствии обладают признаком публичности.

Следующим неоднозначным моментом трактов-
ки оскорбления является его адресность. Нецен-
зурная брань в отношении определенного предста-
вителя власти в связи с исполнением им служеб-
ных обязанностей, безусловно, содержит признаки 
ст. 319 УК РФ. А имеется ли состав преступления 
в случае, если брань адресована не конкретному 
лицу, а всем сотрудникам правоохранительного 
органа в целом?

По нашему мнению, в подобных случаях со-
став преступления отсутствует. Здесь имеет ме-
сто оскорбление не представителя власти, а всего 
органа или всего подразделения соответствующе-
го органа, то есть такие действия не соответствуют 
диспозиции ст. 319 УК РФ, а расширительная трак-
товка закона, естественно, недопустима.

И, помимо уже указанного, интерес представля-
ет наличие состава преступления в случаях, когда 
оскорбления сотрудника не беспочвенны. Конечно, 
в случаях, когда действия сотрудника грубо нару-
шают закон, то о его оскорблении при этом речи 
быть не может. Невозможно обвинять в оскорбле-
нии лицо, подвергнутое незаконному избиению или 
пытке. Однако будет ли иметь место состав данно-
го преступления, если сотрудником, например, вы-
несено постановление, впоследствии отмененное 
вышестоящей инстанцией? Или же при неверной 
квалификации действий задержанного? Или при 
незначительном нарушении срока задержания?

Указанные действия не имеют признаков гру-
бого нарушения закона, состав уголовного престу-
пления здесь может присутствовать только в слу-
чаях существенного нарушения охраняемых за-
коном прав и свобод гражданина, совершенного 
умышленно. При отсутствии же подобного умысла 
сотрудник в описанных ситуациях исполняет свои 
должностные обязанности, действуя в рамках его 
полномочий. Соответственно, оскорбление лица, 
исполняющего свои служебные обязанности, со-
держит признаки преступления, предусмотренного 
ст. 319 УК РФ даже в случаях, если принятое та-
ким лицом решение будет впоследствии признано 
незаконным.

Статья УК РФ об оскорблении представителя 
власти имеет огромное значение для утвержде-
ния статуса и авторитета властных органов, ко-
торое сложно переоценить. Полноценная охрана 
любых предусмотренных законом прав человека 
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и гражданина, при отсутствии должного уважения 
к властным органам, невозможна, достигается же 
подобное уважение, в том числе, соблюдением 
запретов, установленных этой статьей уголовно-
го закона. Поэтому применение ее с соблюдением 
всех необходимых норм и правил в значительной 
степени способствует соблюдению правопорядка 
в обществе в целом.
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Статья посвящена изучению круга субъектов, которые являют-
ся участниками деятельности по противодействию отмыванию 
денежных средств и финансированию терроризма. Анализиру-
ется международное и национальное правовое регулирование, 
и его перспективы развития в условиях приостановки членства 
Российской Федерации в FATF. В статье дается классификация 
субъектов, которые занимаются финансовым мониторингом, 
и раскрывается порядок их взаимодействия. По результатам 
исследования, было сформулировано определение агентов 
финансового мониторинга в области ПОД/ФТ и ФРОМУ. От-
дельно также отмечается перспективы увеличения роли и раз-
вития влияния Евразийского экономического союза в области 
борьбы с финансированием преступной деятельности такой 
как террористическая деятельность, а также с отмыванием де-
нежных средств в условиях санкционного давления.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, FATF, кредитные 
организации, ЕАЭС, агенты финансового мониторинга.

С момента вступления России в FATF с 2003 го-
да, страна в значительной степени усилила свою 
позицию в рамках противодействия финансирова-
нию терроризма, а также легализации доходов, по-
лученных преступным путем.

Однако, каждый день, в мире происходят опера-
ции, которые раннее не были знакомы ни государ-
ствам участниками ФАТФ, ни другим государствам 
и методологиям борьбы с ними, что создает угрозу 
атаки на независимость, прозрачность и целост-
ность экономики и безопасности человечества, 
в связи с чем, государства как на уровне междуна-
родном, так и на уровне национальном должны все 
время совершенствовать систему предотвращения 
таких операций.

К сожалению, 24 февраля 2023 года FATF при-
остановила членство России в организации, что 
создает риски внесения России в серый и черный 
списки данной группы, что в свою очередь, создает 
угрозы для системы расчетов в рамках междуна-
родных транзакциях с участием российский контр-
агентов.

Российская Федерация обладает рядом госу-
дарственных органов, выполняющих публично пра-
вовые функции в области предотвращения отмы-
вания денег, финансирования терроризма и рас-
пространения оружия массового уничтожения. 
Однако, эта система не ограничивается исключи-
тельно органами государственной власти. Она рас-
пространяется далеко за пределы государствен-
ных органов власти и используется в том числе 
для осуществления контроля над финансами с по-
мощью агентов финансового мониторинга.

Стоит подчеркнуть, что финансовый контроль 
является составной частью финансового монито-
ринга. В своей работе М. М. Сперанский говорил 
о необходимости создания глобального финансо-
вого контроля за расходованием государственных 
средств, который будет гарантировать прозрач-
ность и предотвратит возможность злоупотребле-
ния государственными финансами 1.

Следом предпринимались попытки дать опре-
деление финансового контроля со стороны 
С. Н. Братуся, Н. Д Казанцева, С. Ф. Кечекьяна, 
А. Сухарева. Они исходили из предположения, что 
государственная функция финансового контроля, 
осуществляется специальными уполномоченны-
ми государственными органами, муниципальны-
ми образованиями и иными субъектами по борьбе 
с легализацией доходов, полученных преступным 
путем и оказанием финансовой поддержки терро-

1 Сперанский М. М. План государственного преобразования 
графа М. М. Сперанского. –  М.:, 1905 –  С. 102.
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ризму, в число которых входят юридические лица, 
которые в силу своих полномочий контроль расхо-
дования и поступления бюджетного финансирова-
ния, что естественно дало существенный толчок 
в развитии системы субъектов, которые осущест-
вляют финансовый контроль, однако, не дало ни-
какого понятия о правовом статусе таких органи-
заций 1.

Для определения статуса таких субъектов и их 
иерархического расположения в системе, сто-
ит отметить обратить внимание на роль каждого 
из субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ и как менялся их 
процесс взаимодействия, начиная с роли междуна-
родных организаций и заканчивая введением так 
называемого банковского светофора.

Одними из первых научных деятелей, кто пред-
принимал попытки систематизации субъектов фи-
нансового мониторинга, являются Ю. А. Чиханчин, 
А. Г. Братко 2.

Они выделяют, в том числе как один из принци-
пов науки ПОД/ФТ/ФРОМУ, двухуровневый харак-
тер реализации финансового мониторинга.

Верхний уровень –  это прежде всего специаль-
но созданный Росфинмониторинг, Центральный 
банк Российской Федерации и другие надзорные 
органы, осуществляющие свою функцию исключи-
тельно через призму публично правовой функции.

В нижний уровень входят банки и другие лица, 
осуществляющие операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом.

При этом данные ученные говорят о том, что 
нижний уровень опирается в своей деятельности 
исключительно на те предписания, которые содер-
жатся в федеральном законе, действуют в преде-
лах гражданских правоотношений между органи-
зацией и клиентом.

М. М. Прошунин выделяет три уровня системы 
субъектов ПОД/ФТ. На первом и втором уровне вы-
ступают органы финансового мониторинга 3.

На первом уровне традиционно располагается 
Росфинмониторинг, в том числе в лице своих под-
разделений, описание которых подробно изложено 
в трудах М. М. Прошунина.

Второй уровень –  государственные органы, 
осуществляющие надзорные функции непосред-
ственно за субъектами финансового мониторинга, 
тот же Центральный банк Российской Федерации, 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций, Российская государственная пробирная 
палата при Министерстве финансов Российской 
Федерации.

И наконец-то, третий уровень, это все субъекты, 
кто непосредственно являются агентами финансо-

1 Братусь С.Н., Казанцев Н. Д., Качекьян С. Ф. Советский 
юридический словарь, 1953 г. –  М.: Госюриздат, 1953. –  С. 82

2 Чиханчин Ю.А., Братко А. Г. Финансовый мониторинг: 
учебное пособие для бакалавриата // –  М.: Юстицинформ, 
2018. Т. –  C. 128

3 Прошунин М. М. Финансовый мониторинг в системе про-
тиводействия легализации преступных доходов и финансиро-
ванию терроризма: российский и зарубежный опыт: Автореф. 
дисс. … д-ра юрид. наук. М:. 2010. –  C. 45

вого мониторинга и перечислены в ст. 5 Федераль-
ного закона № 115-ФЗ.

При этом, Ю. А. Чиханчин, А. Г. Братко, полага-
ют, что введение М. М. Прошуниным понятия фи-
нансовых агентов является излишним. Данная по-
зиция обосновывается прежде всего тем, что дан-
ное понятие отсутствует в доктрине и нормативных 
правовых актах Российской Федерации.

Помимо этого, данные ученые, полагают, что 
само понятие финансового агента делает их ча-
стью системы государственных системы финансо-
вого мониторинга, подчеркивая, что тогда ответ-
ственность за действия финансовых агентов берут 
на себя органы, осуществляющие надзор за сами-
ми агентами.

Здесь стоит не согласиться с выводами Ю. А. Чи-
ханчин, А. Г. Братко в связи со следующим. Во-пер-
вых, стоит отметить то, что противодействие от-
мыванию денежных средств и противодействие 
терроризму является публичной функцией. Дан-
ная функция, при этом имеет достаточно интерес-
ную правовую природу с точки зрения того, что фи-
нансовый мониторинг невозможно выполнить без 
взаимодействия как государственных органов, так 
и частноправовых образований (организаций).

Согласно самой первой статье Закона о проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, главной задачей принятия такого за-
кона и создания системы контроля по противодей-
ствию легализации доходов, полученных преступ-
ным путем является создания правового механиз-
ма противодействия для обеспечения достойного 
уровня защиты прав и интересов государства и об-
щества.

Данная норма позволяет сделать вывод о том, 
что реализация функции противодействия отмы-
ванию денежных средств различными субъектами 
этих правоотношений является охранительной, за-
щищающей конституционные основы, преследую-
щей, прежде всего публичный интерес, иначе если 
их выделять как субъектов гражданских правоот-
ношений, в чем для них заключается экономиче-
ская целесообразность в реализации мер ПОД/
ФТ 4.

При этом, стоит отметить, что круг субъектов, 
осуществляющих функцию, направленную на про-
тиводействии легализации и финансированию тер-
роризма гораздо больше, чем изложено в ранних 
исследованиях. Это исходит прежде всего из того, 
что механизм защиты экономики страны является 
фундаментальным, он защищает конституционные 
права и свободы всех его участников. Именно по-
этому, учитывая социальную роль данного явле-
ния необходимо рассматривать в качестве субъ-
ектов финансового мониторинга и тех субъекты 
права, которые ежедневно участвуют в соверше-
нии гражданско- правовых сделок и которые в си-

4 Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма» // 
СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
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лу определенных полномочий осуществляют конт-
роль над такими сделками.

Здесь целесообразно констатировать тот факт, 
что финансовый мониторинг пришел в Российскую 
Федерацию извне, следовательно, стоит выделить 
группу международных организаций, став участни-
ком которых, Российская Федерация начала реа-
лизовать финансовый мониторинг.

На данном уровне Организация Объединен-
ных Наций играет ключевую роль. Россия начиная 
с момента вступления в ООН, вместе с остальным 
миром проделала огромный путь для создания 
международных механизмов по борьбе с отмыва-
нием денежных средств и борьбой с организован-
ной преступностью в том числе и с терроризмом. 
Не для кого не секрет, что огромную роль в раз-
витии этого направления сыграл период конца 
прошлого века после распада Советского союза, 
когда молодая демократическая Россия укрепила 
свои международные позиции, а дипломатические 
отношения вышли на новый уровень. Например, 
была принята Конвенция против транснациональ-
ной организованной преступности от 15 ноября 
2000 года, которая остается инструментом борьбы 
с терроризмом и по сей день, а также Конвенция 
о борьбе с финансированием терроризма от 9 де-
кабря 1999 года, которая является фундаменталь-
но с точки зрения противодействия террористиче-
ской деятельности так как ратифицирована в 193 
странах.

Следующим по значимости международным 
субъектом финансового мониторинга является Со-
вет Европы.

Хотя на сегодняшний день членство России 
в Совете Европы приостановлено, а сама страна 
вышла в том числе и из ряда важных конвенций, 
которые существовали до этого, на протяжении 
многих лет ориентиром для системы финансово-
го мониторинга остается Конвенция об отмыва-
нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
от преступной деятельности и о финансировании 
терроризма от 16 мая 2005 г., которые в значитель-
ной степени усилили позиции европейского конти-
нента в рамках борьбы с преступностью и терро-
ризмом в начале двадцать первого века.

В заключении в рамках этой группы важным 
субъектом международного права является орга-
низация ФАТФ (FATF). Россия стала участником 
ФАТФ в июне 2003 года. Именно рекомендации 
ФАТФ были взяты за основу для формирования 
Закона о противодействии отмыванию денежных 
средств в российской Федерации, помимо этого 
на региональном уровне действует также Евра-
зийская группа по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию, которая 
является ассоциативным участником ФАТФ и име-
ет более 23 наблюдателей.

Эти организации являются первым уровнем 
в сфере финансового мониторинга и их деятель-
ность является ведущей. Именно они определяют 
фундаментальные принципы, которые направле-
ны на борьбу с отмыванием денег и финансирова-

нием терроризма и помогают совершенствовать 
правовой механизм через призму международно-
го опыта. В свою очередь, ч. 4 ст. 15 Конституция 
Российской Федерации гарантирует соблюдение 
общепризнанных принципов и норм международ-
ного права и международных договоров Россий-
ской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы.

Следующий уровень субъектов финансового 
мониторинга национальный. Как и в любом на-
правлении деятельности государства, первосте-
пенную роль играет законодательное собрание 
Российской Федерации. Данный субъект форми-
рует нормативную правовую основу, закрепляя 
полномочия последующих субъектов реализации 
финансового мониторинга, в том числе и Росфин-
мониторинга, в чем в том числе и реализуется важ-
ная функция государства в виде так называемой 
системы «Check and balances».

Следующий субъект, это сам Росфинмонито-
ринг и Российская государственная пробирная па-
лата при Министерстве финансов Российской Фе-
дерации, Федеральная служба по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций и Банк России.

Данным органам государственной власти деле-
гированы основные публичные правовые функции 
в сфере финансового мониторинга. Именно от их 
деятельности и контроля зависит безопасность го-
сударства и граждан Российской Федерации.

К следующей группе можно отнести субъекты, 
которые прямо упомянуты в основном законе. При 
построении модели системы по борьбе с отмыва-
нием денежных средств необходимо учитывать, 
что именно они являются первой линией борьбы, 
контролируя операции и различные сделки, кото-
рые могут быть направлены на легализацию де-
нежных средств. Исходя из положения законода-
тельства у них есть полномочий контроля ряда опе-
раций, но они не являются специально созданными 
субъектами для осуществления противодействия 
отмыванию денежных средств. Они лишь выпол-
няют свою работу в рамках осуществления основ-
ной функции.

Однако, здесь важно отметить тот факт, что по-
мимо выполнения своей функции прежде всего, 
как субъектов гражданского права, а их правоотно-
шения с подконтрольными субъектами права воз-
никают на основе гражданско- правовых догово-
ров, они выполняют и квази- публичную функцию, 
которая в том числе существует и за счет созда-
ния внутренних правил регулирования мероприя-
тий внутри организации направленных на борьбу 
с терроризмом и борьбой с отмыванием денежных 
средств.

И так суммируя вышесказанное предлагает-
ся своя институциональная система финансового 
мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, которая 
является двухуровневой (международный и нацио-
нальный):

Международный уровень включает междуна-
родные организации, формирующие базис финан-
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сового мониторинга, такие как ООН, FATF, Совет 
Европы, и ЕАГ.

Национальный уровень, в свою очередь, вклю-
чает в себя две группы субъектов. Первой являют-
ся публично правовые образования, которые из-
начально создавались для борьбы с терроризмом 
и отмыванием денежных средств. Вторая груп-
па включает иные субъекты, которые участвуют 
в борьбе с терроризмом и отмыванием денежных 
средств через реализацию квазигосударственных 
полномочий, которые являются агентами финансо-
вого мониторинга.

В свою очередь, для понимая роли и значимо-
сти таких субъектов предлагает понятие агента фи-
нансового мониторинга, под которыми понимаются 
хозяйствующие субъекты в виде индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, а также ад-
вокатов, нотариусов и иных специальных субъек-
тов, упомянутых прямо в законе, осуществляющих 
в своей деятельности квазипублично- правовую 
функцию в форме мониторинга операций и сде-
лок с целью выявления подозрительных сделок, 
а также принятия превентивных мер с целью про-
тиводействия отмыванию денежных средств и фи-
нансированию терроризма.

Отдельно также стоит отметить перспективы 
развития ЕАГ, которое присоединилось к FATF 
в 2010 году. ЕАГ является ключевым посредником 
между FATF и Российской Федерацией так как она 
продолжает действовать и участвовать в деятель-
ности FATF. Хотя до сегодняшнего момента, роль 
данной комиссии достаточно номинальная, она 
приняла ограниченное количество рекомендатель-
ных документов, сегодня она может стать ключе-
вой площадкой взаимодействия и внедрения инно-
вационных подходов во всех странах участницах, 
где будет происходить конвергенция субъектов, 
осуществляющих ПОД/ФТ/ФРОМУ.
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The article is devoted to the study of the circle of entities that are 
participants in activities to combat money laundering and terrorist 
financing. It analyzes international and national legal regulation and 
its development prospects in the context of the suspension of the 
Russian Federation’s membership in the FATF. The article provides 
a classification of entities that are engaged in financial monitoring 
and reveals the procedure for their interaction. Based on the results 
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Автор ставит перед собой задачу изучить предпосылки и ме-
ханизм применения смертной казни как одной из карательных 
мер в национальной правовой системе. В качестве методоло-
гической базы используются формально- юридический и си-
стемный подходы. В исследовании рассматриваются юридиче-
ские аспекты реализации данной санкции, а также возможные 
тенденции развития этого правового механизма в системе уго-
ловного права.
Отношение к высшей мере наказания в социуме остаётся те-
мой оживлённых споров. Одни полагают её излишне суровой 
и бесчеловечной, тогда как другие ратуют за снятие временно-
го моратория и возвращение к её применению.
Автор приходит к выводу, что современная отечественная юри-
дическая наука не уделяет этой теме того внимания, которого 
она заслуживает. Среди ученных, в последнее время, иссле-
довавших правовую основу смертной казни в России, можно 
выделить таких авторов научных публикаций за последние 
годы, как Зорькин В. Д., Жильцов С. В., Иногамова- Хегай Л. В., 
Бавсун М. В., Малышева О. А., Виноградова Е. В., Голик Ю. В., 
Осташев О. А., Камзенов Е. Б., Кравцов Д. А., Побегайло Э. Ф., 
Подройкина И. А., Шеставкова А. С. и других.

Ключевые слова: смертная казнь в России, смертная казнь 
как вид уголовного наказания в РФ, высшая мера наказания, 
исключительная мера наказания, мораторий на смертную 
казнь.

Правовые основы назначения высшей меры 
наказания

В современных реалиях, особую значимость приоб-
ретает вопрос правового регулирования смертной 
казни как меры уголовного наказания. Актуаль-
ность этой темы объясняется возобновлением об-
щественных и политических дискуссий о возмож-
ности и допустимости применения данной санкции 
в России [1].

Так, в апреле 2023 года лидер партии «Спра-
ведливая Россия –  За Правду» Сергей Миронов на-
правил обращение председателю Конституционно-
го суда РФ Валерию Зорькину с инициативой пе-
ресмотреть вопрос об отмене моратория на смерт-
ную казнь в России, обосновывая это значительны-
ми изменениями в геополитической обстановке [2].

В 2023 году Конституционный Суд РФ, рассмо-
трев обращение политика Сергея Миронова, под-
твердил сохранение моратория на применение 
смертной казни. Основанием для отказа стало на-
рушение процедуры подачи запроса, предусмо-
тренной федеральным законодательством. Это 
решение подчеркивает приверженность России 
международным обязательствам, включая неофи-
циальный мораторий, действующий с 1996 года.

Точка зрения Конституционного Суда РФ по это-
му аспекту основана на том, что инициатива внесе-
ния законодательного проекта в парламент вряд ли 
обеспечит желаемый эффект, так как высшая ме-
ра наказания и порядок её реализации уже дав-
но зафиксированы в законодательстве. При этом 
юридической основой для ограничения выступа-
ет не сам нормативный акт, а решение суда. Дан-
ное ограничение было установлено Постановле-
нием Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 2 февраля 1999 года № 3-П и впоследствии 
продлено на неопределённый срок Определением 
КС РФ от 19 ноября 2009 года № 1344-О-Р. Как уже 
отмечалось ранее, использование иных правовых 
норм для оценки правомерности данного аспекта 
невозможно.

Для того чтобы как можно полнее разобраться 
в этом вопросе, были найдены и проанализирова-
ны судебные прецеденты, касающиеся смертной 
казни. В РСФСР. 1 февраля 1990 года Верховный 
суд Бурятской АССР рассмотрел дело Коршуно-
ва Василия Николаевича (1964 г.р.), обвиняемого 
по ст. 177 ч. 4, ст. 102 п. «е» УК РСФСР.

Суд установил, что Коршунов, проживая в пос. 
Усть- Баргузин, совершил изнасилование и умыш-
ленное убийство несовершеннолетней Меньшико-
вой Евгении Владимировны (1980 г.р.), сопряжён-
ное с изнасилованием.
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Согласно амбулаторной и стационарной 
судебно- психиатрической экспертизе, он признан 
вменяемым. Установлен хронический алкоголизм, 
в связи с чем, на основании ст. 62 УК РСФСР, ре-
комендовано принудительное лечение.

При назначении наказания суд учёл, что Кор-
шунов систематически злоупотреблял алкоголем, 
нарушал трудовую дисциплину, имел отрицатель-
ную характеристику, неоднократно привлекался 
к ответственности за нарушение общественного 
порядка. Отягчающими обстоятельствами при-
знаны состояние опьянения и убийство малолет-
ней.

Судебная инстанция, рассмотрев представлен-
ные обстоятельства, постановила: признать ви-
новным Коршунова В. Н. на основании статей 117 
часть 4 и 102 пункт «е» уголовного законодатель-
ства РСФСР. В соответствии с нормами статьи 117 
часть 4 УК РСФСР определить вид наказания 
в виде 15 лет тюремного заключения без ссылки, 
а по статье 102 пункт «е» предусмотреть наивыс-
шую санкцию.

Согласно положениям статьи 40 УК РСФСР со-
вершённые преступления были рассмотрены со-
вместно, при этом менее суровая мера заменена 
на наиболее жёсткую. В результате в отношении 
Коршунова была вынесена высшая мера наказа-
ния [4].

Как мы можем увидеть, при определении меры 
наказания Коршунову суд принимает во внимание, 
что тот систематически злоупотреблял спиртными 
напитками длительное время, нарушал трудовую 
дисциплину, на меры воздействия не реагировал, 
доставлялся за нарушение общественного поряд-
ка в отдел милиции, на производстве характери-
зовался отрицательно, отсюда он пришел к выво-
ду, что подсудимый представляет для общества 
исключительно опасность. Поэтому суд считает не-
обходимым назначить наказание Коршунову виде 
смертной казни.

Так, Пленум Верховного Суда СССР в 1975 году 
постановил: «Обратить внимание судов на необ-
ходимость строгого соблюдения принципа инди-
видуализации при назначении наказания лицам, 
виновным в умышленном убийстве. Судам необхо-
димо при этом иметь в виду, что смертная казнь яв-
ляется исключительной мерой наказания и за со-
вершение умышленного убийства при отягчающих 
обстоятельствах закон допускает, но не требует ее 
обязательного применения.

Вопрос о назначении смертной казни должен 
в каждом конкретном случае решаться с учетом 
обстоятельств, указанных в ст. 32 Основ уголовно-
го законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик. Во всех случаях применения смертной казни 
в приговоре должны быть указаны мотивы назна-
чения этого наказания» [5].

12 декабря 1993 г. новая Конституция РФ за-
крепила что «смертная казнь впредь до её отме-
ны может устанавливаться федеральным зако-
ном в качестве исключительной меры наказания 
за особо тяжкие преступления против жизни при 

предоставлении обвиняемому права на рассмо-
трение его дела судом с участием присяжных за-
седателей» [7].

В 1997 году Россия подписала Протокол № 6, 
предусматривающий отмену высшей меры наказа-
ния в мирное время. Однако на сегодняшний день 
этот документ так и не был одобрен парламентом. 
Тем не менее, статья 59 Уголовного кодекса РФ 
продолжает рассматривать высшую меру пресе-
чения как допустимый вариант уголовной ответ-
ственности [6], а согласно статье 186 Уголовно- 
исполнительного кодекса РФ, её применение осу-
ществляется в закрытом режиме посредством при-
ведения приговора в исполнение с применением 
огнестрельного оружия [7].

Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда РФ, сформированной в 1999 году, использо-
вание смертной казни было временно остановлено 
до момента создания сети судов присяжных в ка-
ждом субъекте страны, что должно гарантировать 
соблюдение прав обвиняемых в рамках уголовного 
процесса [8].

Предполагалось, что этот этап завершится 
к 1 января 2010 года, когда в Чеченской Республи-
ке начнет функционировать суд присяжных. В свя-
зи с этим Верховный Суд направил запрос в Кон-
ституционный Суд с целью уточнения: возможно ли 
назначение смертного приговора в данном реги-
оне после появления института присяжных засе-
дателей. В вынесенном решении Конституцион-
ный Суд сослался на Протокол № 6 и отметил, что 
с 16 апреля 1997 года в России применение выс-
шей меры наказания исключено: «она не подлежит 
ни назначению, ни исполнению» [9].

После того как во всех регионах Российской Фе-
дерации были созданы суды присяжных, Консти-
туционный Суд в своем постановлении выразил 
свою позицию, опираясь на ст. 18 Венской конвен-
ции о праве международных договоров от 23 мая 
1969, где сказано, что «Государство обязано воз-
держиваться от действий, которые лишили бы до-
говор его объекта и цели, если:

а) оно подписало договор или обменялось до-
кументами, образующими договор, под условием 
ратификации, принятия или утверждения до тех 
пор, пока оно не выразит ясно своего намерения 
не стать участником этого договора;

б) оно выразило согласие на обязательность 
для него договора, –  до вступления договора в си-
лу и при условии, что такое вступление в силу 
не будет чрезмерно задерживаться» [10].

Конституционный суд отстаивал свою точку 
зрения следующим образом, «в Российской Феде-
рации в результате длительного по времени дей-
ствия моратория на применение смертной каз-
ни сформировались устойчивые гарантии права 
не быть подвергнутым смертной казни и сложил-
ся легитимный конституционно- правовой режим, 
в рамках которого происходит необратимый про-
цесс, направленный на отмену смертной казни, но-
сящей временный характер и допускаемой лишь 
в течение определенного переходного периода, 
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т.е. на реализацию цели, закрепленной в части 2 
статьи 20 Конституции Российской Федерации; 
в связи с этим исполнение данного Постановле-
ния в части, касающейся введения суда с участием 
присяжных заседателей на всей территории Рос-
сийской Федерации, не открывает возможность 
применения смертной казни, в том числе по обви-
нительному приговору, вынесенному на основании 
вердикта присяжных заседателей».

В ч. 1 ст. 59 УК РФ сказано, что смертная казнь –  
это «исключительная мера наказания, которая 
может быть установлена только за особо тяжкие 
преступления, посягающие на жизнь». Ее исклю-
чительность заключается в том, что она «устанав-
ливается только за особо тяжкие преступления, по-
сягающие на жизнь, и не может назначаться жен-
щинам, несовершеннолетним лицам и мужчинам, 
достигшим к моменту вынесения приговора шести-
десятипятилетнего возраста. Однако, данные при-
знаки не отражают ее исключительности, так как 
они также присущи такому виду наказания, как по-
жизненное лишение свободы» [11].

В Особенной части Кодекса существует не-
сколько преступлений, за совершение которых 
предусмотрена высшая мера наказания:
1) квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК 

РФ);
2) посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ);
3) посягательство на жизнь лица, осуществля-

ющего правосудие или предварительное рас-
следование (ст. 295 УК РФ);

4) посягательство на жизнь сотрудника (ст. 317 
УК РФ);

5) геноцид (ст. 357 УК РФ).
На наш взгляд, отмена существующей системы 

смертной казни приведет к активизации незакон-
ных форм внесудебных казней, таких как кровная 
месть, линчевание и наемные убийцы. Недавний 
страшный случай в одном из небольших районов 
Башкирии наглядно подтверждает это. «Молодой 
учитель, навестивший семью одного из своих уче-
ников, был жестоко наказан. Отец ученика, суди-
мый хулиган, и его брат безжалостно убили его, 
причем все было записано на камеру. Даже па-
тологоанатомы и следователи были шокированы 
этим преступлением. Учителю отрезали пальцы 
и приковали их к радиатору, а затем ржавой пилой 
отрезали голову. Его тело было найдено в барсучь-
ей яме. Общественность потребовала смертной 
казни, и люди собрались перед зданием суда. Воз-
мущение дошло до СИЗО, где преступники не до-
ждались приговора. Их похоронили на городском 
кладбище без крестов и имен. Через несколько 
дней их могилы были разрыты, головы отруб лены, 
а тела пронзены» [12].

Исходя из вышеизложенного, можно прийти 
к выводу, что уголовное законодательство Россий-
ской Федерации продолжает курс на либерализа-
цию норм, касающихся применения исключитель-
ной меры наказания. В первую очередь это выра-
жается в сокращении списка преступлений, за ко-

торые возможно назначение высшей санкции. По-
степенно этот вид наказания исключается из пра-
вовых положений, регулирующих ответственность 
за крупномасштабные хищения, несоблюдение 
норм валютного регулирования и незаконное по-
лучение материальных благ [13].

Во-вторых, сузили круг лиц, к которым возмож-
но применение высшей меры. Согласно пункту 2 
статьи 59 УК РФ, смертная казнь не применяется 
к женщинам, несовершеннолетним и мужчинам 
старше 65 лет на момент суда.

До 1993 года нормы права не позволяли приме-
нять смертную казнь к женщинам, если на момент 
совершения ими преступного деяния им не испол-
нилось 18 лет, либо если они находились в состо-
янии беременности в период вынесения судебного 
решения или исполнения наказания.

Запрет на назначение данной санкции отдель-
ным категориям осужденных обусловлен принци-
пами гуманности и связан с определенными соци-
альными и психологическими аспектами. В част-
ности, в молодом возрасте психическое развитие 
человека еще не завершено, что затрудняет адек-
ватную оценку своих поступков и делает индиви-
дов более восприимчивыми к влиянию внешней 
среды. Что касается женщин, то они значительно 
реже совершают преступления, за которые закон 
предусматривает крайнюю меру ответственности. 
Помимо этого, учитываются их эмоциональная 
восприимчивость и повышенная чувствительность. 
Законодатель исходит из того, что женщины пред-
ставляют меньшую угрозу общественной безопас-
ности, вследствие чего суды крайне редко назна-
чают им столь суровую санкцию [14].

В ч. 2.1 ст. 58 УК РФ сказано, что: «Смертная 
казнь не назначается лицу, выданному Российской 
Федерации иностранным государством для уголов-
ного преследования в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации или на ос-
нове принципа взаимности, если в соответствии 
с законодательством иностранного государства, 
выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное 
этим лицом преступление не предусмотрена или 
неприменение смертной казни является условием 
выдачи либо смертная казнь не может быть ему 
назначена по иным основаниям» [18]

Смертный приговор не может быть вынесен, 
если коллегия присяжных сочла возможным про-
явить милосердие, а также в случаях, связанных 
с подготовительными действиями или неудавшей-
ся попыткой совершения преступления.

Запрет на применение данного наказания 
к правонарушениям, не представляющим край-
ней степени общественной угрозы, основывается 
на принципах справедливости и гуманного отноше-
ния. Законодательство устанавливает, что казнь 
допускается исключительно при умышленном ли-
шении жизни другого лица.

Кроме того, существуют ситуации, когда вы-
несение столь строгого приговора представляет-
ся явно несправедливым, принимая во внимание 
специфику содеянного. В этом аспекте вердикт 
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присяжных, отражающий гуманное отношение 
к подсудимому, также может стать существенным 
аргументом в пользу отказа от применения выс-
шей меры.

Согласно ч. 4 ст. 78 УК РФ это относится к ис-
ключительной компетенции суда. Из этого следует, 
что лицо, совершившее преступление, за которое 
предусмотрены смертная казнь или пожизненное 
лишение свободы, привлекается к уголовной от-
ветственности независимо от времени, прошед-
шего после совершения преступления. При этом 
в течение 15 лет, которые установлены законом 
для этой категории преступления, уголовная ответ-
ственность является обязательной, а по истечении 
данного срока вопрос о прекращении уголовного 
преследования отнесен к компетенции суда. В слу-
чае если суд не сочтет возможным освободить та-
кое лицо от уголовной ответственности в связи 
с истечением срока давности, то смертная казнь 
и пожизненное лишение свободы к нему не при-
меняются, а наказание назначается в соответствии 
с положениями ст. 43, 60 УК РФ.

Правовые основы исполнения смертной казни 
и помилование осужденных к смертной казни

Осужденные к смертной казни являются наиболее 
опасной категорией осужденных, в виду того, что 
они совершили наиболее тяжкие преступления. По-
этому, для повышения безопасности в пенитенциар-
ных учреждениях установлен порядок исполнения 
смертной казни, которые характеризуется усилен-
ной охраной и изоляцией осужденных друг от дру-
га, что закреплено в ч. 1 ст. 184 УИК РФ. Этот вид 
содержания призван для того, чтобы максимально 
предотвратить причинение заключенными вреда 
окружающим или самим себе. Заключенные раз-
мещаются в одноместных или двухместных каме-
рах. Также соблюдаются правила, разделяющие 
категории заключенных. Например, заключенные, 
приговоренные к смертной казни, не должны раз-
мещаться вместе с заключенными, отбывающими 
другие виды наказания [15].

Камеры спроектированы так, чтобы исключить 
возможность повреждения стен, подкопов и разру-
шения решёток. Внутри предусмотрены умываль-
ники и системы слива.

После вступления приговора в законную силу 
смертная казнь не исполняется сразу, посколь-
ку осуждённый может подать прошение о поми-
ловании Президенту РФ. В таком случае наказа-
ние откладывается до окончательного решения. 
При удовлетворении ходатайства казнь заменяет-
ся пожизненным лишением свободы или сроком 
до 25 лет (ч. 3 ст. 184 УИК РФ).

Законность высшей меры наказания под-
тверждается Верховным судом и Генеральной 
прокуратурой, даже если осуждённый отказался 
от прошения. Согласно ч. 4 ст. 184 УИК РФ, испол-
нение приговора возможно после вступления в си-
лу, заключений высших судебных органов и отказа 
в помиловании.

Процедура смягчения наказания не регламен-
тирована уголовным законодательством, а осу-
ществляется вне судебного процесса. По разъяс-
нению Верховного суда, назначенное в порядке по-
милования наказание носит более мягкий харак-
тер и является актом гуманности [16].

Осуждённые, приговорённые к высшей мере 
наказания, наряду с правом на прошение о поми-
ловании, обладают и другими законными возмож-
ностями, касающимися гражданских и семейных 
аспектов их жизни. К ним относятся составление 
завещания, передача собственности, заключение 
брака, а также официальное признание родитель-
ских прав.

Лица, ожидающие исполнения вынесенного ре-
шения, вправе рассчитывать на квалифицирован-
ную юридическую поддержку, включая беспрепят-
ственный доступ к защитникам и иным специали-
стам, оказывающим юридические услуги. Кроме 
того, они не могут быть лишены права на связь 
с внешним миром.

Согласно части 1 статьи 186 Уголовного кодек-
са, смертный приговор приводится в исполнение 
исключительно путём расстрела, который считает-
ся наименее болезненным способом. Исторически 
высшая мера наказания включала в себя различ-
ные жестокие методы умерщвления, в том числе 
повешение, обезглавливание, погружение в кипя-
щую жидкость, распятие, расчленение, четверто-
вание и сожжение на костре. Помимо этого, для 
приведения приговора в исполнение использова-
лись побои, газовые камеры и электрические сту-
лья.

Российские правовые нормы, регулирующие 
исполнение уголовных наказаний, строго опре-
деляют перечень лиц, которые обязаны присут-
ствовать при приведении в исполнение смертно-
го приговора. В этот список входят прокурор, со-
трудники пенитенциарной системы, а также врач, 
удостоверяющий факт смерти. Присутствие дру-
гих категорий лиц, включая представителей СМИ, 
родственников осуждённого и потерпевших, ис-
ключается.

Процедура фиксируется в официальном доку-
менте, который подписывается всеми участниками 
процесса. По завершении исполнения наказания 
руководство исправительного учреждения инфор-
мирует об этом суд, вынесший приговор, а также 
уведомляет ближайшего родственника осуждённо-
го. По запросу родственников выдаётся свидетель-
ство о смерти.

Согласно части 4 статьи 186 Уголовно- 
исполнительного кодекса РФ, тело казнённого 
не передаётся семье для захоронения, а предается 
земле силами ведомства, отвечающего за испол-
нение наказаний. При этом точное место захоро-
нения остаётся конфиденциальной информацией.

Практическое прекращение применения смерт-
ной казни в России произошло в середине 1990-х 
годов. Последние официально зафиксированные 
случаи датируются 1996 годом. Среди них был 
36-летний маньяк и педофил Сергей Головкин, со-
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вершивший не менее одиннадцати убийств под-
ростков в период с 1986 по 1992 год. Он был каз-
нён в сентябре 1996 года. Однако есть основания 
полагать, что последним смертным приговором, 
приведённым в исполнение, мог стать приговор 
другому человеку, поскольку имя казнённого оста-
ётся неизвестным.

Головкин совершал преступления в специально 
оборудованном подвальном помещении своего га-
ража в Одинцовском районе. Его методы были осо-
бенно жестокими: он не только насиловал и убивал 
жертв, но и расчленял тела, сдирал кожу и даже 
пытался заниматься каннибализмом. Впервые он 
попытался изнасиловать и убить ребёнка летом 
1984 года, но жертва выжила и впоследствии опо-
знала преступника.

Как и многие другие серийные убийцы, в том 
числе Чикатило, Головкин обладал высоким уров-
нем интеллекта. В 1982 году он окончил сельско-
хозяйственный институт имени Тимирязева, имел 
отличные характеристики по учёбе и работе, счи-
тался перспективным специалистом. Несмотря 
на явные симптомы психического расстройства, 
медицинская экспертиза признала его вменяемым. 
Однако, подобно ситуации с Чикатило, сторона об-
винения добивалась высшей меры, опасаясь, что 
нахождение преступника в психиатрическом уч-
реждении позволит ему уклониться от ответствен-
ности [17].

Таким образом, на лиц, приговорённых к смерт-
ной казни, в полной мере распространяются пред-
писания Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, обеспечивающие их личную неприкосновен-
ность (ст. 13), свободу мировоззрения и религи-
озных убеждений (ст. 14), а также возможность 
направлять обращения, претензии и ходатайства 
по вопросам, связанным с ущемлением их закон-
ных интересов (ст. 15). В этом контексте такие за-
ключённые обладают общим юридическим стату-
сом, установленным для всех лиц, отбывающих на-
казание в уголовном порядке [18].

Дискуссия о допустимости лишения человека 
жизни остаётся актуальной в правовой науке. Пра-
во на жизнь является базовым, неотъемлемым пра-
вом каждого человека, закреплённым в Конститу-
ции Российской Федерации. Государство не имеет 
возможности ни юридически, ни фактически анну-
лировать это право или передать его в чьё-либо 
распоряжение.

По мнению известного специалиста по истории 
русского права Н. Д. Сергиевского: «Если законо-
датель, не справляясь с состоянием народной эти-
ки, ее (смертную казнь) отменит, то она возродится 
в форме самосуда, суда Линча и т.п. или отмена ее 
принята будет за признак слабости государствен-
ной власти, что будет еще хуже» [19].

Чем сильнее общество воспринимает высшую 
меру наказания как особый уголовно- правовой ме-
ханизм восстановления справедливости, тем зна-
чительнее её влияние и тем строже санкция. Имен-
но поэтому большинство граждан России считают, 
что данный вид уголовного

Как подчёркивает Побегайло Э. Ф.: «Полемика, 
связанная с институтом смертной казни, отражает 
не столько уровень цивилизационного развития, 
сколько особенности правовых традиций конкрет-
ного общества» [11]. Вопрос её обоснованности, 
особенно применительно к России, не ограничи-
вается только экономическими аспектами. Смысл 
подобного наказания глубоко укоренён в челове-
ческом сознании, не поддаётся формальному юри-
дическому выражению и не определяется исключи-
тельно внешними правовыми нормами.

Отмена смертной казни носит символический 
характер, напоминая о незыблемости прав чело-
века. Эта мера не является эффективным инстру-
ментом борьбы с преступностью. Лишение жизни 
в результате её применения необратимо, и ни одна 
судебная практика не способна полностью исклю-
чить возможность судебных ошибок.
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LEGAL REGULATION OF THE DEATH PENALTY IN 
RUSSIA

Melchakov K. M.
Institute of Philosophy and Law

The author sets himself the task of studying the prerequisites and 
mechanism of the death penalty as one of the punitive measures in 
the national legal system. Formal legal and systematic approaches 
are used as a methodological basis. The study examines the legal 
aspects of the implementation of this sanction, as well as possible 
trends in the development of this legal mechanism in the criminal 
law system.
The perception of the death penalty in society remains the subject 
of active debate. Some consider it an excessively harsh and inhu-
mane measure, while others advocate lifting the temporary ban and 
resuming its use.
The author comes to the conclusion that modern Russian legal sci-
ence does not pay the attention it deserves to this topic. Among the 
scientists who have recently studied the legal basis of the death 
penalty in Russia, we can single out such authors of scientific pub-
lications in recent years as Zorkin V. D., Zhiltsov S. V., Inogamova- 
Hegai L. V., Bavsun M. V.

Keywords: death penalty as a type of criminal punishment in the 
Russian Federation, capital punishment, exceptional measure of 
punishment, death penalty in Russia, moratorium on the death pen-
alty.
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Примечание к ст. 210 УК РФ как гарантия от необоснованного привлечения 
к ответственности
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В статье рассматриваются вопросы толкования Примечания 
к ст. 210 УК РФ –  «Организация преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участие в нем (ней)». С точки зрения 
автора статьи, данное примечание является обоснованным, 
поскольку исключает «коллективную» уголовную ответствен-
ность для сотрудников организации, некоторые члены которой 
осуществляли занятия преступной деятельностью. В то же 
время обоснованным является привлечение к уголовной от-
ветственности всех сотрудников организации, созданной заве-
домо для занятий исключительно преступной деятельностью, 
например только для перекачивания туда денежных средств, 
и никакой фактической деятельностью не занимающихся. 
В то же время автор указывает, что не вполне удачная фор-
мулировка закона в данном Примечании допускает, например, 
привлечение к уголовной ответственности лица, которое явля-
лось сотрудником организации, заведомо созданной для со-
вершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, но само в их совершении не участвовало и не знало 
об их совершении, либо же знало, но не участвовало. В статье 
автором анализируется соответствующее решение Конститу-
ционного Суда Российской Федерации и приводится мнение 
ученого –  юриста.

Ключевые слова: квалификация преступлений, уголовная 
ответственность, примечание к статье, гарантия соблюдения 
прав, преступное сообщество (преступная организация), со-
здание организации, заведомо преступная деятельность.

Редакция Примечаний к ст. 210 УК РФ 
от 01.04.2020 № 73-ФЗ, пункт 1, устанавливает, что 
привлечение учредителей и лиц, работающих в ор-
ганизации –  юридическом лице к ответственности 
за организацию преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участие в нем только потому, 
что ими при работе в данной организации совер-
шено какое –  либо преступление, незаконно. Ис-
ключение здесь составляют только случаи, когда 
организация создавалась исключительно для пре-
ступной деятельности.

Правила этого Примечания, с нашей точки 
зрения, обусловлены необходимостью ограниче-
ния применения соответствующей статьи УК РФ. 
В частности, незаконно привлечение сотрудника 
полиции по ст. 210 УК РФ только на том основа-
нии, что он совершил злоупотребление должност-
ными полномочиями по предварительному сговору 
с другими сотрудниками подразделения полиции; 
незаконно привлечение работника коммерческо-
го юридического лица за мошенничество в соста-
ве группы иных работников этого же лица или же 
за хищение имущества по сговору с ними.

Однако вполне законно предъявление обвине-
ния по ст. 210 УК РФ сотрудникам номинально соз-
даваемых «шелл –  компании» или «боковички» –  
юридических лиц, которые создаются только для 
перемещения денежных средств с преступными 
целями.

Следует отметить, что исследуемое Примеча-
ние достаточно сложно для понимания, вследствие 
чего возможны различные его трактовки.

В частности, Конституционный суд РФ Опре-
делением № 1366-О от 08.07.2021 г., [1] отказал 
в принятии к рассмотрению жалобы на ст. 210 УК 
РФ как не соответствующую Конституции РФ.

Как следует из этого Определения, Московский 
горсуд в апреле 2017 г. осудил бывшего сотрудни-
ка полиции Е. Ш. по ч. 3 ст. 210 и п. «в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ, то есть за участие с использованием слу-
жебного положения, в преступном сообществе, 
действовавшем в составе Главного управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России.

После этого Верховный Суд отклонил жалобу 
осужденного, обоснованную тем, что, по его мне-
нию, Федеральный закон от 1 апреля 2020 года 
№ 73-ФЗ в части примечаний к статье 210 УК РФ 
исключает совершение им участия в преступном 
сообществе.

Отказ в удовлетворении жалобы Верховный 
Суд мотивировал тем, что Е.Ш. осужден не вслед-
ствие осуществления им управления соответству-
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ющей организацией, штатным сотрудником кото-
рой он являлся.

Апелляционный же суд мотивировал свое ре-
шение, в том числе, тем, что Е.Ш. признан вино-
вным в фальсификации результатов ОРД, имев-
шей целью определенный результат деятельности 
преступной группы.

Е.Ш. пояснял в своей жалобе в Конституцион-
ный Суд, что первый пункт указанных Примечаний 
не соответствует Конституции РФ, является нео-
пределенным и допускает различные толкования 
своих правил. Так, данный пункт, по мнению Е.Ш., 
исключает применение правила об освобождении 
от уголовной ответственности также и в отноше-
нии должностных лиц федеральных органов испол-
нительной власти, нарушая тем самым права этих 
лиц сравнительно с лицами, работающими в ком-
мерческих организациях.

По мнению Конституционного Суда, ч. 1 ст. 210 
УК не предусматривает ответственность в тех слу-
чаях, когда преступная структура создавалась 
не для совершения тяжких или особо тяжких пре-
ступлений. Указанная статья УК РФ предполагает 
ответственность только в случае наличия призна-
ков преступной группы, указанных в ч. 4 ст. 35 УК 
РФ.

Е. Авдеева считает, что пункт 1 данных Приме-
чаний был введен для того, чтобы исключить воз-
можность квалификации деятельности всей ком-
мерческой организации, сотрудник которой при-
влечен за хищение, как преступного сообщества.
[2]

В действительности совершение преступления 
при исполнении служебных обязанностей в пра-
воохранительных органах не предполагает авто-
матически обвинения по ст. 210 УК РФ. То есть 
сам факт осуществления руководства или работы 
в организации, действующей как преступное со-
общество, при недоказанности участия в нем, еще 
не является преступлением.

По соответствующему уголовному делу сово-
купностью доказательств вина по предъявленно-
му обвинению установлена, конституционные пра-
ва не нарушены, в связи с чем Конституционным 
Судом в принятии к производству жалобы было от-
казано. [3]

Следовательно, осуждение лица –  руководи-
теля организации, чьи сотрудники, как организо-
ванная группа, осуществляли преступную деятель-
ность, будет обоснованным только если руководи-
тель организации одновременно осуществлял так-
же и руководство преступной деятельностью, ис-
пользуя при этом свои полномочия. В этом случае 
назначаемое ему наказание должно быть наибо-
лее строгим в связи с его повышенной обществен-
ной опасностью. Напротив, если сотрудники юри-
дического лица занимались преступной деятель-
ностью втайне от руководителя организации, то, 
безусловно, последний не может быть привлечен 
к ответственности.

По мнению Капинус О. С., значение Примечания 
в том, что если соответствующие лица совершают 

преступление в ходе их экономической деятельно-
сти, то одно лишь это не свидетельствует о вино-
вности по ст. 210 УК РФ. [4]

Можно сделать вывод о том, что указанный 
пункт Примечаний гарантирует соблюдение прав 
граждан в ситуациях, когда иные сотрудники их ор-
ганизации совершают преступления при осущест-
влении служебных обязанностей.

При этом, однако, допускается привлечение 
к ответственности и таких граждан, если органи-
зация изначально была создана только для пре-
ступной деятельности и ни для чего иного.

В то же время, исходя из Примечания, не-
допустимо привлечение сотрудника подобной 
созданной для совершения преступлений орга-
низации, который сам в их совершении не уча-
ствовал и не знал об их совершении, либо же 
знал, но не участвовал. На это обстоятельство 
также указывает О. С. Капинус в своей статье. 
[4]

Поэтому целесообразно трактовать Примеча-
ния в соответствующей части только как ситуа-
цию, при которой соответствующее лицо умыш-
ленно и по предварительному сговору принима-
ло участие в совершении указанных преступле-
ний.

В заключение необходимо указать на значи-
мость для соблюдения конституционных прав 
граждан данной нормы уголовного закона, не-
обходимость введения которой была обусловле-
на рядом случаев необоснованного «массового» 
привлечения к уголовной ответственности всех 
подряд сотрудников тех или иных юридических 
лиц.
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The article examines the issues of interpretation of the Note to Arti-
cle 210 of the Criminal Code of the Russian Federation –  “Organiza-
tion of a criminal community (criminal organization) or participation 
therein”. From the point of view of the author of the article, this note 
is justified, since it excludes “collective” criminal liability for employ-
ees of an organization, some members of which were engaged in 
criminal activity. At the same time, it is justified to bring to criminal 
liability all employees of an organization created knowingly for the 
purpose of exclusively engaging in criminal activity, for example, on-
ly for the purpose of transferring funds there, and not actually en-
gaged in any activity. At the same time, the author points out that the 
not entirely successful wording of the law in this Note allows, for ex-
ample, bringing to criminal liability a person who was an employee 
of an organization knowingly created for the purpose of committing 
one or more serious or especially serious crimes, but did not partic-
ipate in their commission and did not know about their commission, 
or knew, but did not participate. In the article, the author analyzes 
the relevant decision of the Constitutional Court of the Russian Fed-
eration and provides the opinion of a legal scholar.
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Криминалистические аспекты формирования события состояния 
необходимой обороны (комментарии к Определению Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 2 июня 2022 года 
№ 67-УД22–6-К8)
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д-р юр. наук, адвокат, Московская коллегия адвокатов 
«Защита»
E-mail: advokat.proshin.v.m@gmail.com

Правоприменительная практика квалификации пределов не-
обходимой обороны довольно часто позволяла лиц, причинив-
ших вред посягающему лицу в состоянии обороны, привлекать 
к уголовной ответственности, игнорируя при этом то обстоя-
тельство, что вследствие неожиданности посягательства вре-
мени у обороняющегося для оценки степени и характера опас-
ности нападения были считанные секунды. Как правило, суд, 
обвиняя лицо в превышении пределов необходимой обороны, 
ставит в вину игнорирование характера нападения, сопря-
жённого с отсутствием насилия, опасного для жизни оборо-
няющегося или другого лица, либо непосредственной угрозы 
применения такого насилия, которое (нападение), по мнению 
стороны обвинения, обороняющийся имел возможность оце-
нить. При этом игнорируются условия неожиданности и ско-
ротечности протекания нападения, в которых обороняющийся 
должен придти к выводу относительно степени и характера 
посягательства. Правовой подход к правильной оценке харак-
тера восприятия обороняющимся обстоятельств события необ-
ходимой обороны с необходимостью должен учитывать личную 
самооценку и обычное человеческое достоинство обороня-
ющегося. В силу этого существуют категории обстоятельств 
необходимой обороны, которые являются стимулом включения 
механизма выживания нервной системы обороняющегося, ра-
бота которого сознательно не контролируется мозгом. В атмос-
фере развивающегося механизма посягательства на личность 
и права обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства, у обороняющегося вклю-
чается непроизвольная автоматическая реакция на нападаю-
щего в виде импульсивных команд подсознания по использова-
нию в качестве единственно допустимого условия выживания 
любых средств и возможностей для эффективной обороны.

Ключевые слова: необходимая оборона, пределы необходи-
мой обороны, превышение пределов необходимой обороны, 
событие преступления, уголовное судопроизводство, судебное 
разбирательство, общественно опасное посягательство, по-
терпевший, уголовное дело, умышленные действия, насилие, 
угроза применения насилия, юридически значимые обстоя-
тельства, доказательства, предмет доказывания.

Результаты правоприменительной практики 
на протяжении многих десятилетий не дают ослаб-
нуть научно- исследовательскому интересу к во-
просам превышения пределов необходимой обо-
роны. [1, 2, 3, 4]

За многие годы адвокатской практики неодно-
кратно приходилось участвовать как в качестве за-
щитника, так и в качестве представителя потер-
певшего, в уголовных делах, связанных с обвине-
нием лица в превышении пределов необходимой 
обороны (ст. ст. 108 и 114 УК РФ). Характерной 
особенностью результатов окончания уголовного 
судопроизводства по такого рода делам являлась 
социальная оценка действий подсудимого со сто-
роны лиц, выступающих в роли свидетелей в уго-
ловном деле либо просто следивших за ходом су-
дебного рассмотрения, а также журналистов, осве-
щавших итоги судебного разбирательства, диаме-
трально расходящаяся с правовой квалификацией 
действий последнего как совершённых при превы-
шении пределов необходимой обороны. Следует 
отметить, что данная оценка основана на количе-
ственном мнении более 50% вышеуказанных лиц, 
внимание которых в силу социальных, правовых 
и профессиональных связей приковано к уголов-
ному делу. В силу этого встаёт вопрос о соответ-
ствии сложившейся судебной практики примене-
ния норм, регулирующих пределы осуществления 
действий в состоянии необходимой обороны, за-
ложенному в них правовому смыслу и интересам 
и ожиданиям участников общественных отноше-
ний. [5]

Статья 37 УК РФ устанавливает правовые ус-
ловия признания состояния необходимой оборо-
ны в действиях лица, вынужденного причинить 
вред посягающему лицу в целях защиты личности 
и прав самого обороняющегося и других лиц, ох-
раняемых законом интересов общества или госу-
дарства от общественно опасного посягательства. 
При этом законодатель признание состояния необ-
ходимой обороны в действиях лица обуславливает 
обязательной оценкой посягательства как сопря-
женного с насилием, опасным для жизни обороня-
ющегося или другого лица либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия. Согласно 
положению ч. 2 ст. 37 УК РФ, противодействие по-
сягательству, не сопряженным с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой применения та-
кого насилия, влечёт необходимость оценки дей-
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ствий обороняющегося на предмет их правомер-
ности и степени допустимой опасности таких дей-
ствий в отношении нападающего лица, что форми-
рует правовое понимание пределов необходимой 
обороны, превышение которых, в соответствии 
с вытекающим правовым смыслом, автоматически 
будет квалифицироваться как умышленные дей-
ствия, явно не соответствующие характеру и опас-
ности посягательства.

Данное правовое регулирование необходимой 
обороны довольно часто позволяло лиц, причинив-
ших вред посягающему лицу в состоянии обороны, 
привлекать к уголовной ответственности, игнори-
руя при этом то обстоятельство, что вследствие не-
ожиданности посягательства времени у обороняю-
щегося для оценки степени и характера опасности 
нападения были считанные секунды, а квалифика-
ция характера произошедшего события со сторо-
ны правоприменителя основана на многодневном 
процессе сбора, проверки и оценки обстоятельств 
посягательства. Субъект уголовного преследова-
ния, а затем и суд, обвиняя лицо в превышении 
пределов необходимой обороны, ставят в вину иг-
норирование характера нападения, сопряжённого 
с отсутствием насилия, опасного для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо непосред-
ственной угрозы применения такого насилия, ко-
торое (нападение), по мнению стороны обвинения, 
обороняющийся имел возможность оценить. При 
этом субъектом уголовного преследования игно-
рируются условия неожиданности и скоротечности 
протекания нападения, в которых обороняющий-
ся должен придти к выводу относительно степени 
и характера посягательства, к которому сторона 
обвинения пришла в результате многодневной ра-
боты по сбору, проверки и оценки доказательств.

Разрешить данный дисбаланс публичных 
и частных интересов, вытекающий из правового 
смысла, заложенного в выше указанную норму, 
было призвано дополнение, внесённое в статью 37 
УК РФ в 2003 (ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ) в ви-
де части 2.1 и в 2006 (ФЗ от 27.07.2006 № 153-
ФЗ) в виде новой редакции части 3 ст. 37 УК РФ. 
Данные дополнения устанавливают возможность 
не считать превышением пределов необходимой 
обороны действия обороняющегося лица:
– если в силу установленного факта неожидан-

ности посягательства лицо не могло объектив-
но оценить степень и характер опасности напа-
дения (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ);

– независимо от возможности избежать обще-
ственно опасного посягательства или обра-
титься за помощью к другим лицам или орга-
нам власти поведение обороняющегося может 
быть признано действиями в состоянии необхо-
димой обороны (ч. 3 ст. 37 УК РФ).
Тем не менее даже после упомянутых допол-

нений правоприменительная практика шла по пу-
ти привлечения к ответственности обороняющих-
ся лиц от незаконного посягательства, игнорируя 
обстоятельства события нападения, свидетель-
ствующие об отсутствии возможности объективно 

оценить степень и характер опасности нападения 
в условиях неожиданности посягательства либо 
в атмосфере эмоционального состояния, исключа-
ющего объективную оценку наличия возможности 
избежать общественно опасного посягательства 
или обратиться за помощью к другим лицам или 
органам власти.

Попыткой пресечь продолжающуюся пороч-
ность судебной практики в рассматриваемом во-
просе можно назвать Определение Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 2 июня 2022 года № 67-УД22–6-К8. По пригово-
ру Дзержинского районного суда г. Новосибирска 
от 10.09.2019 г. К. В., ранее не судимый, осужден 
по ч. 1 ст. 108 УК РФ за убийство Д., совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны. 
Судебной коллегией по уголовным делам Новоси-
бирского областного суда 10 июня 2021 г. приго-
вор отменен, вынесен новый приговор, согласно 
которому К. В. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ. Определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Восьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 1 декабря 2021 г. апелляционный 
приговор в отношении К. В. оставлен без изме-
нения. Как следует из материалов уголовного де-
ла причинение смерти Д. (в крови трупа обнару-
жен этиловый спирт в количестве 2,71 промилле, 
что применительно к живым лицам соответствует 
сильной степени алкогольного опьянения) произо-
шло на придомовой территории, принадлежащего 
К. В. домовладения, в ходе конфликта, кульмина-
цией которого было проникновение на территорию 
данного домовладения агрессивно настроенных 
лиц, имевших численное и физическое превос-
ходство, преследовавших К. В. и его брата и угро-
жающих физической расправой, как это вытекает 
из показаний обвиняемого и свидетелей. Апелля-
ционный суд, игнорируя установленные ст. 87 УПК 
РФ требования о необходимости проверки доказа-
тельств путём сопоставления их с другими дока-
зательствами, имеющимися в уголовном деле, от-
вергая показания К. В. и свидетелей, состоявших 
в близких отношениях и родстве с осуждённым, 
как продиктованных желанием помочь близкому 
человеку избежать ответственности, пришёл к вы-
воду о том, что у К. В. на почве внезапно возник-
шей личной неприязни к Д. сформировался умы-
сел, направленный на умышленное причинение 
смерти Д., реализуя который, предвидя неизбеж-
ность наступления общественно опасных послед-
ствий в виде смерти Д. и желая её наступления, 
К. В. приискал на придомовой территории жилого 
дома топор и, применяя его как предмет, использу-
емый в качестве оружия, с целью убийства с силой 
нанёс им Д. не менее одного удара в голову. При 
этом выводы суда апелляционной инстанции осно-
ваны на показаниях друзей погибшего Д., участво-
вавших в конфликте на стороне последнего и на-
ходящихся в состоянии алкогольного опьянения. 
Односторонний немотивированный подход к оцен-
ки доказательств, нарушая требования ст. ст. 307, 
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389–31 УПК РФ к описательно- мотивировочной 
части обвинительного приговора, свидетельству-
ет о наличии в позиции суда презумпции вины под-
судимого, что привело к неправильному распреде-
лению бремени доказывания обвинения, возложив 
на подсудимого необходимость доказывания своей 
невиновности. [6, 7, 8]

Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ, отменяя состоявшиеся судебные 
решения и прекращая уголовное дело в отношении 
К.В., в своём определении указала, что оценивая 
в деле необходимой обороны собранные доказа-
тельства как достаточные для постановки обосно-
ванных выводов, в совокупность доказательств не-
обходимо включать и учитывать время, место, об-
становку и способ посягательства, предшествую-
щие посягательству события, а также эмоциональ-
ное состояние обороняющегося лица (состояние 
страха, испуга, замешательства в момент нападе-
ния и т.п.). Верховный Суд РФ, обозначая детали 
события необходимой обороны, которые, по его 
мнению, следует учитывать при оценки и квали-
фикации действий обороняющегося, сформиро-
вал тем самым обязательный предмет доказыва-
ния по данным уголовным делам. Обстоятельства, 
подлежащие согласно указанию Верховного Суда 
РФ установлению по делам необходимой оборо-
ны, с необходимостью включают в себя сведения 
об обстоятельствах, предшествующих событию 
необходимой обороны, и детали обстоятельств, 
лежащие в основе причинно- следственного фор-
мирования и протекания исследуемого события. 
С точки зрения криминалистического подхода дан-
ный процесс доказывания является восстановле-
нием криминалистической модели исследуемого 
события на основе сбора, проверки и оценки до-
казательств, содержащих сведения, как о деталях 
отдельно каждого юридически значимого обстоя-
тельства в ходе его пространственно- временного 
формирования и протекания, так и сведения 
о причинно- следственном взаимодействии всей 
совокупности этих обстоятельств, формирующих 
юридическую основу для правильной квалифика-
ции события необходимой обороны.

Фокусирование Верховного Суда РФ на вы-
шеуказанных обстоятельствах, как юридически 
значимых, оценка которых в совокупности с дру-
гими собранными доказательствами определя-
ет законность и объективность оценки события 
необходимой обороны, ставит в повестку дока-
зательного процесса необходимость установле-
ния характера деталей сознательно- чувственного 
и эмоционально- нравственного восприятия оборо-
няющимся обстоятельств конфликта в динамике 
его протекания. С нашей точки зрения, правовой 
подход к правильной оценке характера восприя-
тия обороняющимся обстоятельств события необ-
ходимой обороны с необходимостью должен учи-
тывать личную самооценку и обычное человече-
ское достоинство обороняющегося, основанные 
в большей степени на культурно- исторических 
традициях нежели на законе. Именно понимание 

этих традиций, уходящих корнями в прошлую ве-
ковую историю нашего общества и государства, 
и трансформировавшихся в подсознании лица 
в программу реагирования на стереотипы опас-
ности, при нарастании конфликтной ситуации 
не предлагает, а обязывает руководствоваться 
чувством справедливости, нетерпимости к хам-
ству и корыстной (либо из хулиганских соображе-
ний) агрессии, чувством долга и ответственности 
за близких людей. При динамично- быстром разви-
тии конфликтной ситуации с позиции адекватности 
психо- физиологического реагирования на неё обо-
роняющегося приоритетными источниками управ-
ления поведением являются мотивы его духовно- 
нравственного позиционирования как в ближней 
(родственники и близкие люди), так и в широ-
кой социальной среде (основанной на культурно- 
исторической самоидентификации и вере). Поэто-
му в минуту посягательства, даже при осознании 
и в той или иной правовой форме понимании обо-
роняющимся конституционного положения о том, 
что признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина –  обязанность госу-
дарства (ст. 2 Конституции РФ), его действиями 
по обороне от посягательства руководит культурно- 
историческая модель традиционного поведения 
в стереотипных условиях опасности. Как правило 
эмоциональная возбуждённость, часто соседству-
ющая в точке кульминации конфликта с частичной 
растерянностью, ограничивает диапазон концен-
трации внимания обороняющегося двумя факто-
рами: жизни обороняющегося или другого лица со-
здана угроза и какая в данные секунды есть в его 
распоряжении возможность данную угрозу предот-
вратить. При этом даже в состоянии растерянности 
есть понимание того, что в данную минуту государ-
ство в лице его правоохранительных органов по-
мочь ему не в состоянии. В таких условиях у обо-
роняющегося два выбора: либо любым возможным 
способом предотвратить угрозу причинения вреда 
законным правам и интересам его самого или его 
близких людей, либо, учитывать в данный момент 
вероятность превышения пределов необходимой 
обороны и при отсутствии возможности призвать 
кого-либо на помощь, предпринимать пассивные 
действия по обороне, неэффективность которых 
в силу правовой осторожности значительно увели-
чивает вероятность причинения вреда выше ука-
занным правам и интересам, в большинстве слу-
чаев без возможности их полного восстановления 
в будущем. В силу этого существуют категории об-
стоятельств необходимой обороны, которые явля-
ются стимулом включения механизма выживания 
нервной системы обороняющегося, работа которо-
го сознательно не контролируется мозгом.

В атмосфере развивающегося механизма пося-
гательства на личность и права обороняющегося 
или других лиц, охраняемых законом интересов об-
щества или государства, у обороняющегося вклю-
чается непроизвольная автоматическая реакция 
на нападающего в виде импульсивных команд под-
сознания по использованию в качестве единствен-
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но допустимого условия выживания любых средств 
и возможностей для эффективной обороны. Меха-
низм выживания обороняющегося, дающий старт 
поведению, которое опосредуется спинным мозгом 
и периферическими нервами, включается исклю-
чительно при неожиданных очевидно агрессивных 
действиях посягающего, исключающих возмож-
ность для обороняющегося объективно оценить 
степень и характер опасности нападения, тем бо-
лее если обстоятельства нападения развиваются 
в следующей обстановке:
– нападающий осуществляет посягательство 

в результате незаконного проникновения 
на территорию, право владения и пользования 
которой принадлежит обороняющемуся либо 
его родным людям, и степень угрозы личности 
и правам обороняющегося или других лиц вос-
принимается обороняющимся как опасная;

– непринятие эффективных мер противодей-
ствия посягательству с очевидностью приведёт 
к невозможности последующего восстановле-
ния нарушенных прав и интересов обороняю-
щегося или других лиц и, как следствие, к поте-
ри обороняющимся чести и достоинства в сре-
де его социального окружения либо к призна-
нию профессиональной непригодности и невы-
полнению служебного долга.
Ещё до начала посягательства в сознании по-

тенциального обороняющегося сформировано 
понимание ожидаемых пределов допустимости 
пользования правами и выполнения обязанно-
стей со стороны участников различных отноше-
ний, в которые потенциальному обороняющемуся 
приходится вступать. При столкновении с обстоя-
тельствами превышения пределов допустимости 
пользования правами и выполнения обязанностей 
со стороны иных участников (потенциальных напа-
дающих), посягающих либо инициирующих фор-
мирование обстоятельств угрозы посягательства 
на личность и права обороняющегося или других 
лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства, воспринимаются данные обстоятель-
ства на основе сформированного в подсознании 
оценочного стандарта, как программа реагирова-
ния на стереотип опасности и неприятия. Именно 
данная программа реагирования рождает импульс 
автоматической, спонтанной, защитной, быстрой 
реакции. Эту реакцию есть все основания отнести 
к рефлекторным действиям.

То есть по вопросу оценки события необходи-
мой обороны в коллективном сознании граждан-
ского общества укоренился стандарт оценки ре-
агирования обороняющегося на вышеназванные 
обстоятельства посягательства, следствием че-
го явилось формирование в подсознании отдель-
но взятого лица программы механизма выжива-
ния в условиях признаваемого стандарта степени 
угрозы личности и правам обороняющегося или 
других лиц. Таким образом, коллективное созна-
ние гражданского общества выработало понима-
ние правильности поведенческих действий сво-
их членов в условиях обстоятельств повышенной 

степени общественной опасности, исключающих 
возможность в текущем моменте опереться на по-
мощь со стороны третьих лиц либо государства. 
В основе сложившегося стереотипа реагирования 
на такого рода обстоятельства нападения лежат 
следующие факторы:
– сложившееся понимание гражданами (физиче-

скими лицами) пределов осуществления своих 
прав и обязанностей своей волей и в своём ин-
тересе (ч. 1, 2 ст. 1 ГК РФ);

– сложившееся понимание гражданами (физи-
ческими лицами) добросовестности осущест-
вления прав и обязанностей и злоупотребле-
ния правом в ходе данного осуществления (ч. 4 
ст. 1; ч. 1 ст. 10 ГК РФ); [9]

– сложившееся понимание отдельно взятым 
гражданином (физическим лицом) оценочного 
общественного мнения об ожидаемом характе-
ре его ответных действий по противодействию 
незаконному посягательству в условиях от-
сутствия мгновенной возможности прибегнуть 
к помощи третьих лиц либо государства.
Таким образом, при агрессивно неожиданных 

действиях посягающего, не оставляющих вре-
мя для объективной оценки степени и характера 
опасности нападения, данные факторы лежат в ос-
нове формирования в подсознании потенциаль-
ного обороняющегося программы реагирования 
на обстоятельства посягательства в соответствии 
с морально- нравственными пределами допусти-
мости пользования своими правами своей волей 
и в своём интересе и стандартами ожидания соци-
альной среды ответных действий обороняющегося 
в условиях воспринимаемой как опасной угрозы 
личности и правам обороняющегося или другого 
лица, охраняемым законом интересам общества 
или государства.

С точки зрения полноты, всесторонности и объ-
ективности исследования обстоятельств события 
необходимой обороны есть все основания пола-
гать, что данный оценочный подход лежит в осно-
ве определения предмета доказывания по данным 
уголовным дела, восстановления криминалистиче-
ской модели исследуемого события и правильной 
квалификации действий обороняющегося. По на-
шему мнению, именно в таком ключе следует вос-
принимать правовой смысл, вытекающий из поло-
жения Определения Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 02.06.2022 г. 
№ 67-УД22–6-К8 о том, что «при решении вопроса, 
являлись ли для обороняющегося лица неожидан-
ными действия посягающего, вследствие чего обо-
роняющийся не мог объективно оценить степень 
и характер опасности нападения (ч. 2–1 ст. 37 УК 
РФ), суду следует принимать во внимание время, 
место, обстановку и способ посягательства, пред-
шествовавшие посягательству события, а также 
эмоциональное состояние обороняющегося лица 
(состояние страха, испуга, замешательства в мо-
мент нападения и т.п.)».

Следовательно, сложившееся на данный мо-
мент толкование судами в ходе правопримени-



267

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
тельной практики законодательно установленно-
го правового понимание превышения пределов 
необходимой обороны (ст. ст. 108 и 114 УК РФ) 
при квалификации действий обороняющегося в ус-
ловиях складывающихся вышеназванных обстоя-
тельств противоречит рождённому общественным 
сознанием стандарту поведения обороняющегося 
в данных обстоятельствах, оцениваемого обще-
ственным мнением как законное и обоснованное.

Полнота и всесторонность установления об-
стоятельств, подлежащих обязательному доказы-
ванию по делу, в контексте криминалистического 
моделирования события преступления, связанного 
с превышением пределов необходимой обороны, 
и криминологического понимания психофизиче-
ских причин, толкнувших обороняющегося к дей-
ствиям по превышению этих пределов, требуют 
установления источников криминальных законо-
мерностей, мотивировавших лицо на совершение 
данных уголовно наказуемых действий. С нашей 
точки зрения, в действиях по превышению преде-
лов необходимой обороны обороняющийся руко-
водствуется не хладнокровной работой сознания, 
а импульсами подсознания, инициирущими сфор-
мировавшийся стандарт реагирования на волевые 
действия по предотвращению нарастающей угро-
зы. Следовательно, правовой водораздел меж-
ду действиями в пределах необходимой обороны 
и за их рамками в сознании обороняющегося сти-
рается в динамики протекания исследуемого пося-
гательства в момент включения работы подсозна-
тельной программы механизма выживания. При-
ведённое выше положение Определения Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 02.06.2022 г. № 67-УД22–6-К8 и ориентирует су-
ды на правильное понимание полноты, достовер-
ности и достаточности доказательств для поста-
новки выводов о наличии либо отсутствии в пове-
дении обороняющегося действий по превышению 
пределов необходимой обороны в предложенном 
нами ключе понимания этих пределов.

Литература

1. Уголовное право России. Практический курс / 
Под общ. ред. А. И. Бастрыкина; под науч. ред. 
А. В. Наумова. М., 2007. С. 162–163.

2. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: 
Учение о преступлении / Под ред. Н. Ф. Кузне-
цовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. С. 465.

3. Слуцкий И. И. Необходимая оборона и крайняя 
необходимость в советском уголовном праве. 
Л., 1962. С. 66.

4. Наумов А. В. Российское уголовное право. 
Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. 
М., 2004. С. 316.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.11.2024).

6. Определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 2 июня 
2022 года № 67-УД22–6-К8.

7. Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-
дерации. –  май 2024 г. –  № 5. –  С. 20–23.

8. Уголовно- процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 
от 09.11.2024).

9. Гражданский кодекс Российской Федерации 
от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.

FORENSIC ASPECTS OF THE FORMATION OF AN 
EVENT OF A STATE OF NECESSARY DEFENSE 
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COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION DATED JUNE 
2, 2022 NO. 67-UD22–6-K8)

Proshin V. M.
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Law enforcement practice of qualifying the limits of necessary de-
fense has quite often allowed bringing persons who have caused 
harm to an attacker in a state of defense to criminal liability, ignoring 
the fact that, due to the unexpectedness of the attack, the defend-
er had only a few seconds to assess the degree and nature of the 
danger of the attack. As a rule, the court, accusing a person of ex-
ceeding the limits of necessary defense, blames the ignoring of the 
nature of the attack, associated with the absence of violence dan-
gerous to the life of the defender or another person, or an immediate 
threat of using such violence, which (the attack), in the opinion of 
the prosecution, the defender had the opportunity to assess. In this 
case, the conditions of surprise and the rapidity of the attack are 
ignored, in which the defender must come to a conclusion regard-
ing the degree and nature of the attack. The legal approach to the 
correct assessment of the nature of the defender’s perception of the 
circumstances of the event of necessary defense must necessari-
ly take into account the personal self-esteem and ordinary human 
dignity of the defender. Due to this, there are categories of circum-
stances of necessary defense, which are a stimulus for the activa-
tion of the survival mechanism of the nervous system of the defend-
er, the work of which is not consciously controlled by the brain. In 
the atmosphere of a developing mechanism of encroachment on the 
personality and rights of the defender or other persons, the interests 
of society or the state protected by law, the defender activates an 
involuntary automatic reaction to the attacker in the form of impul-
sive subconscious commands to use any means and opportunities 
for effective defense as the only acceptable condition for survival.

Keywords: necessary defense, limits of necessary defense, ex-
ceeding the limits of necessary defense, criminal event, criminal 
proceedings, trial, socially dangerous encroachment, victim, crimi-
nal case, intentional actions, violence, threat of violence, legally sig-
nificant circumstances, evidence, subject of proof.
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Работа посвящена правовому регулированию политической 
коррупции в России, с акцентом на современные механизмы 
борьбы с этим явлением и эффективность существующего 
законодательства. В исследовании рассматриваются основ-
ные формы и проявления политической коррупции, её влияние 
на систему власти и общество в целом. Особое внимание уде-
ляется законодательным актам, направленным на противодей-
ствие коррупции в политической сфере, а также роли антикор-
рупционных органов, таких как прокуратура, МВД и ФСБ.

Ключевые слова: Политическая коррупция, правовое регули-
рование, антикоррупционные меры, законодательство, полити-
ческая сфера, прокуратура, МВД, ФСБ, борьба с коррупцией, 
антикоррупционные институты, система власти, коррупцион-
ные практики.

Введение

Политическая коррупция является одним из наибо-
лее острых вызовов для современной российской 
политической системы. Она затрудняет функцио-
нирование демократических институтов, ослабляет 
доверие граждан к государственным органам и под-
рывает основы правового государства. Коррупция, 
проникающая в политическую сферу, препятствует 
честной конкуренции, нарушает принципы верхо-
венства закона и существенно снижает эффектив-
ность государственного управления. В условиях, 
когда политические институты становятся всё более 
зависимыми от личных интересов и коррупционных 
схем, борьба с коррупцией становится важнейшей 
задачей для России, как с точки зрения внутренней 
политики, так и в контексте международных отно-
шений. Актуальность исследования заключается 
в том, что, несмотря на принятие множества анти-
коррупционных мер и усиление законодательных 
инициатив, политическая коррупция в России оста-
ётся серьёзной проблемой. Вопросы эффективно-
сти правового регулирования, а также реальной 
работы антикоррупционных органов в сфере поли-
тической власти, остаются актуальными для науч-
ного и практического осмысления. Важно понимать, 
как именно государственные и правовые механиз-
мы могут способствовать предотвращению и лик-
видации коррупционных практик в политической 
системе, а также какие новые меры необходимо 
принять для дальнейшего укрепления антикорруп-
ционного законодательства. Целью данной работы 
является исследование правовых основ борьбы 
с политической коррупцией в России, а также ана-
лиз существующих правовых норм и механизмов, 
направленных на её предотвращение. Задачами 
исследования являются: анализ законодательства, 
регулирующего борьбу с политической коррупцией, 
оценка деятельности антикоррупционных органов 
и институтов, а также выявление существующих 
проблем и предложений по улучшению правового 
регулирования в этой области. Работа предполагает 
использование комплексного подхода, включающе-
го правовой и политический анализ, а также анализ 
конкретных случаев политической коррупции для 
оценки эффективности существующих мер и пред-
ложений по их совершенствованию.

Понятие политической коррупции

Политическая коррупция –  это процесс использова-
ния публичной власти и политических полномочий 
для достижения личных, групповых или корпора-
тивных интересов, что происходит за пределами 
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легитимных норм и законов. В отличие от экономи-
ческой коррупции, которая в первую очередь ори-
ентирована на финансовую выгоду, политическая 
коррупция затрагивает вопросы принятия решений, 
распределения государственных ресурсов, манипу-
лирования политическими институтами и создания 
условий для устойчивости власти. В теоретическом 
контексте политическая коррупция может быть рас-
смотрена как нарушение принципов демократии, 
прозрачности и подотчетности власти. На практике 
политическая коррупция часто проявляется в ви-
де лоббирования интересов определённых групп 
в ущерб общественным интересам, использования 
административных ресурсов для влияния на выборы 
или принятие решений, а также в виде взяточниче-
ства и других форм неправомерного вмешатель-
ства в политические процессы. Понятие полити-
ческой коррупции также включает использование 
власти для удержания контроля за политическими 
процессами с целью укрепления личной или пар-
тийной власти.

Формы и проявления политической коррупции

Политическая коррупция проявляется в различных 
противоправных формах, каждая из которых имеет 
свою специфику и способы воздействия на обще-
ственные процессы. Основными такими формами 
являются:
1. Взяточничество –  одна из наиболее распро-

странённых форм, когда чиновники или по-
литические лидеры получают личную выгоду 
за решение государственных или политиче-
ских вопросов в пользу определённых частных 
интересов.

2. Клиентелизм –  это форма зависимости поли-
тических партий или кандидатов от опреде-
лённых групп населения или бизнеса, с обеща-
нием предоставления выгод в обмен на под-
держку. Как правило, это включает в себя: 
предоставление государственных заказов 
в обмен на электоральную поддержку во вре-
мя выборов

3. Протекционизм и фаворитизм –  поддержка 
определённых групп или лиц, вне зависимости 
от их квалификаций или заслуг, для получения 
личной выгоды. Это также может касаться на-
значения на ключевые государственные долж-
ности людей, не соответствующих критериям 
компетентности.

4. Неправомерное использование администра-
тивного ресурса –  когда политические фигу-
ры или государственные служащие использу-
ют государственные средства, ресурсы и пол-
номочия для получения политической выгоды, 
в том числе для манипуляции выборами или 
угнетения конкурентов.

5. Покупка голосов и манипулирование выбора-
ми –  различные способы влияния на выборы, 
такие как покупка голосов, манипуляции с из-
бирательными списками и другие формы ма-
нипулирования результатами выборов.

Влияние политической коррупции на систему власти 
и общество

Политическая коррупция оказывает разруши-
тельное влияние как на политическую систему, так 
и на общество в целом. Влияние коррупции на си-
стему власти можно рассматривать через несколь-
ко ключевых аспектов:
1. Ослабление демократических институтов –  

когда политическая коррупция проникает 
в процессы принятия решений, это приводит 
к искажению политического процесса, сни-
жению качества принятия решений и ограни-
чению реальной политической конкуренции. 
Властные структуры, поглощённые коррупци-
онными практиками, утрачивают способность 
служить интересам населения.

2. Нарушение прав и свобод граждан –  полити-
ческая коррупция приводит к неэффективному 
использованию государственных ресурсов, что 
снижает качество социальных услуг, образова-
ния, здравоохранения и других общественных 
благ. Это ведёт к ущемлению прав граждан 
и увеличивает социальное неравенство.

3. Снижение доверия к власти –  коррупция под-
рывает доверие граждан к политической систе-
ме и государственным институтам. Когда люди 
видят, что решения принимаются не на основе 
законности и справедливости, а на основе лич-
ных интересов и коррупционных схем, возни-
кает недовольство и апатия. Это снижает по-
литическую активность и участие в демократи-
ческих процессах.

4. Экономические последствия –  политическая 
коррупция напрямую влияет на экономическое 
развитие страны. Когда ресурсы используют-
ся для личных целей, а не для общественного 
блага, это снижает эффективность экономики, 
уменьшает возможности для инвестиционной 
привлекательности и сдерживает развитие.

Заключение

Политическая коррупция является одной из самых 
серьёзных проблем, с которыми сталкивается рос-
сийская система власти. Для её борьбы и предот-
вращения разработаны различные правовые акты 
и механизмы, направленные на снижение уровня 
коррупции в политической сфере. В России действу-
ет множество антикоррупционных законов, включая 
Федеральный закон о борьбе с коррупцией, кото-
рый регулирует вопросы, касающиеся поведения 
государственных служащих и должностных лиц. 
Важнейшую роль в борьбе с политической корруп-
цией играют антикоррупционные органы, такие как 
прокуратура, МВД, ФСБ, а также специализирован-
ные службы, например, Федеральная служба безо-
пасности. Эти институты ответственны за выявле-
ние, расследование и пресечение коррупционных 
практик в политической сфере. Однако, несмотря 
на наличие законодательных мер и действующих 
институтов, проблемы правового регулирования 
и реализации антикоррупционных мер остаются 
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актуальными. Одной из главных проблем является 
несовершенство правовой базы, а также недоста-
точная координация между различными антикорруп-
ционными органами. Отсутствие прозрачности в по-
литических процессах, а также невысокий уровень 
ответственности и независимости ряда институ-
тов также значительно сдерживает эффективность 
борьбы с коррупцией. В этом контексте необходимо 
отметить, что борьба с политической коррупцией 
требует не только усиления законодательной базы, 
но и практических изменений в работе политических 
и правовых институтов. Усиление контроля за фи-
нансированием политических кампаний, обязатель-
ное декларирование доходов и расходов должност-
ных лиц, создание независимых механизмов контро-
ля и повышенная ответственность чиновников –  вот 
лишь некоторые из мер, которые могут значитель-
но улучшить антикоррупционное законодательство 
и механизмы его реализации в России. Важнейшей 
задачей является совершенствование правового 
регулирования, которое должно включать более 
чёткие и прозрачные механизмы контроля, а также 
повышение ответственности политических и госу-
дарственных институтов. Необходимость внедрения 
дополнительных мер, таких как прозрачность в при-
нятии решений, улучшение взаимодействия между 
антикоррупционными органами и законодательны-
ми структурами, а также обеспечение реальной не-
зависимости контролирующих институтов, остаётся 
актуальной. Также важно отметить, что для борьбы 
с политической коррупцией недостаточно только 
изменения законодательства. Важно также нала-
дить эффективное взаимодействие всех элементов 
системы –  государства, общества и бизнеса –  для 
создания целостной антикоррупционной стратегии. 
Формирование культуры честности и ответственно-
сти среди политиков и госслужащих, а также вос-
питание у граждан правовой культуры и активной 
гражданской позиции также играют ключевую роль 
в минимизации политической коррупции.
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Использование информационно- телекоммуникационных сетей 
для незаконного оборота наркотических средств качественным 
образом поменяло информационную модель данной категории 
преступлений, так как изменились способы преступления. Вме-
сте с тем расширились и ресурсы для расследования и раскры-
тия данной категории дел. Не последнюю роль при формиро-
вании доказательственной базы играют судебные экспертизы, 
которые также претерпели значительную трансформацию 
за последнее время. Прежде всего это связано с появлением 
цифровых следов и становлением их объектами экспертного 
исследования уже не только в рамках судебной компьютерно- 
технической экспертизы. В связи с этим в работе сделан акцент 
на том, какую криминалистически значимую информацию сле-
дователь может получить, назначив судебную экспертизу, при 
расследовании незаконного оборота наркотических средств. 
По итогам анализа судебной и следственной практики выде-
лены те роды судебных экспертиз, которые являются наиболее 
актуальными для рассматриваемых преступлений. На их при-
мере проанализированы аспекты судебно- экспертных техноло-
гий, требующих совершенствования и изменений. Внедрение 
таких изменений в практическую деятельность позволит экс-
пертам решать те задачи, которые сейчас перед ними не ста-
вят. Однако для этого компетенции судебного эксперта должны 
быть расширены, а подходы к обучению судебных экспертов 
в той или иной части должны быть пересмотрены с учетом тре-
бований современных реалий. По итогам такого анализа автор 
приходит к выводу, что обеспечение эффективного использо-
вания результатов судебных экспертиз зависит не только от ка-
чества экспертного исследования, но и от уровня подготовки 
самого правоприменителя в вопросах назначения судебных 
экспертиз и оценки заключения эксперта.

Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение экспер-
та, цифровые следы, наркотические средства, наркопреступ-
ность, компетенция судебного эксперта, компьютерные сети, 
Даркнет, судебная компьютерно- техническая экспертиза, 
специальные знания.

Расследование незаконного оборота нарко-
тических средств представляет собой сложный 
и многогранный процесс, требующий комплекс-
ного подхода и применения различных мер для 
формирования надлежащей доказательственной 
базы. Это обусловлено тем, что преступления, со-
вершаемые с использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей, часто имеют скры-
тый характер, а их организаторы используют раз-
нообразные способы для совершения и сокрытия 
своей деятельности.

Большую часть криминалистически значимой 
информации можно получить в результате произ-
водства судебных экспертиз. Но как показывает 
анализ судебной и следственной практики, право-
применитель нередко отказывается от назначения 
судебной экспертизы, аргументируя это затяги-
ванием процесса. Однако такой подход приводит 
к весомым пробелам в системе доказательств кон-
кретного уголовного дела.

Роль судебных экспертиз при расследовании 
незаконного оборота наркотических средств, со-
вершенного с использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей, возрастает ввиду 
появления цифровых следов. В рамках проведен-
ного исследования был проведен опрос сотрудни-
ков правоохранительных органов. На вопрос «На-
значали ли Вы судебные экспертизы по делам, 
связанным с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств в компьютерных сетях, где объектом 
выступали цифровые следы» больше 79% опро-
шенных респондентов ответили положительно. 
Из них 92% опрошенных назначали компьютерно- 
техническую экспертизу.

Цифровые следы стали важными объектами 
судебных экспертиз, что привело к определенным 
трансформациям в судебной экспертологии. Пре-
жде всего стоит сказать о том, что цифровые сле-
ды являются объектами исследования уже не толь-
ко для судебной компьютерно- технической экспер-
тизы, но и для других родов судебной экспертизы. 
Это также подчеркивает А. И. Семикаленова, го-
воря, что «цифровые следы являются объектами 
судебной компьютерно- технической экспертизы. 
Однако мы полагаем, что понятие цифровых сле-
дов невозможно замыкать только на данном виде 
экспертизы» [1, с. 118].

Е. Р. Россинская также высказывается об этом 
следующим образом: «Вызванный цифровизаци-
ей процесс замены традиционных аналоговых спо-
собов отображения объектов судебных экспертиз 
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(следов, фотоснимков, звукозаписей и пр.), пред-
ставленными в цифровом виде –  цифровыми следа-
ми, привел к тому, что цифровые следы стали в по-
следние годы объектами исследования во многих 
родах (видах) судебных экспертиз, например: в фо-
носкопической, автороведческой, лингвистиче-
ской, почерковедческой, фототехнической, видео- 
технической, портретной, судебно- бухгалтерской, 
финансово- экономической, судебно- технической 
экспертизе документов и других» [2, с. 57].

Справедливо отмечает Н. С. Неретина: «По-
добные новые объекты со временем также могут 
попасть в область интереса правоприменителя, 
потребовав в интересах осуществления правосу-
дия для разрешения вопросов, с ними связанных, 
специальных знаний. Появление новых объектов 
будет способствовать появлению новых родов и ви-
дов судебных экспертиз, поскольку подобные про-
цессы могут нести с собой не только возможности 
улучшения и развития качества жизни, но и свя-
занные с ними сложности, в том числе обеспечения 
прав человека и гражданина в цифровой среде, 
архивного хранения цифровых данных пользова-
телей, защиты передачи данных, юридической зна-
чимости электронных документов, а также угрозы 
личности, обществу и государству в связи с ростом 
компьютерной преступности, в том числе на меж-
дународном уровне» [3].

Последствием таких изменений в свою очередь 
стало расширение компетенций самого судебно-
го эксперта, поскольку для проведения исследо-
ваний с объектами такого рода нужны несколько 
отличные навыки от уже сформированных. Пред-
ставляется, что, помимо изучения общей теории 
цифровизации судебно- экспертной деятельности, 
эксперт должен:
– владеть знаниями о характере и специфике тех 

цифровых следов, с которыми он взаимодей-
ствует в процессе производства определенно-
го рода/вида экспертизы –  это включает знание 
о том, в каком виде эти объекты должны быть 
ему представлены на исследование, какие ме-
тоды допустимо применять при исследовании 
данных объектов;

– владеть навыками применения современных 
компьютерных программ для проведения ис-
следования;

– владеть навыками использования современ-
ных баз данных.
В этой связи изменение рабочих программ об-

учения судебных экспертов с целью формирова-
ния новых компетенций является важным шагом 
в адаптации судебной экспертологии к современ-
ным вызовам. В частности, видится необходимость 
внедрение разделов, посвященных изучению, 
помимо общей теории цифровизации судебно- 
экспертной деятельности, цифровых следов как 
объектов конкретного рода или вида экспертизы.

В настоящий момент практически во всех ро-
дах/видах судебных экспертиз цифровые следы 
являются объектами исследования. Однако ана-
лиз судебной, следственной и экспертной практи-

ки позволяет выделить отдельные судебные экс-
пертизы, которые наиболее часто назначают при 
расследовании незаконного оборота наркотиче-
ских средств.

Так, например, можно проследить тенденцию 
повышения значимости лингвистической, авторо-
ведческой экспертиз. Судебная лингвистическая 
и судебная автороведческая экспертизы относят-
ся к классу речеведческих экспертиз, которые, как 
утверждает Е. И. Галяшина объединены рядом кри-
териев: «общностью исследуемых объектов –  про-
дуктов речевой деятельности человека, сходным 
комплексом специальных речеведческих знаний, 
необходимых для производства экспертизы, един-
ством методологии в решении идентификацион-
ных и диагностических задач» [4, 5]. При этом линг-
вистическая и автороведческая экспертизы пред-
ставляют собой два абсолютно самостоятельных 
по всем параметрам рода экспертизы.

Появление цифровых следов несколько иначе 
повлияло на рассматриваемые роды судебных экс-
пертиз: несмотря на всю цифровую трансформа-
цию, все еще необходимо, чтобы в качестве объек-
та выступал четко зафиксированный речевой про-
дукт. Эксперты лингвисты и автороведы исследуют 
речевой след, а не цифровой след.

Что же тогда изменилось? Для судебной линг-
вистической экспертизы, как и для судебной авто-
роведческой экспертизы, важно учитывать то, где 
и в каком контексте создавался речевой продукт. 
Речевые продукты, а также способы их исследова-
ния будут отличаться в зависимости от того, где он 
располагается: социальная сеть, мессенджер, сайт 
Интернета, форумы Даркнета и т.д.

Более того, это привело к расширению возмож-
ностей экспертиз и появлению новых вызовов пе-
ред экспертами, требующих разрешения и регла-
ментации.

В совокупности задачи, решаемые лингвисти-
ческой и автороведческой экспертизами, позволя-
ют выяснить интенцию авторов, тему речи, нали-
чие в разговоре наркотического дискурса, а также 
позволяют определить принадлежность участни-
кам определенной роли и внутреннюю иерархию.

В рамках производства судебной лингвистиче-
ской экспертизы можно получить следующую кри-
миналистически значимую информацию:
– наличие/отсутствие высказываний наркотиче-

ского дискурса;
– наличие/отсутствие информации о предложе-

нии приобретения наркотических средств;
– наличие/отсутствие информации о приобрете-

нии, хранении, перевозке и сбыте наркотиче-
ских средств;

– наличие/отсутствие информации о коммуника-
тивной роли каждого из участников переписки;

– наличие/отсутствие информации об факте осу-
ществления участниками переписки совмест-
ной преступной деятельности.
А. В. Коряковцев и П. А. Манянин в работе приво-

дят пример конкретной судебной лингвистической 
экспертизы, результаты которой позволили опре-
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делить факт совместной преступной деятельности, 
а также роли и степень вовлеченности в соверше-
ние преступления каждого из участников беседы [6].

Несколько сложнее дела обстоят с назначением 
судебной автороведческой экспертизы. На основа-
нии анализа материалов уголовных дел и опроса 
сотрудников правоохранительных органов можно 
сделать вывод о том, что следователи не назнача-
ют судебную автороведческую экспертизу, так как 
не знают о ее возможностях.

При этом своевременное назначение судебной 
автороведческой экспертизы могло бы частично 
упростить процесс доказывания. Так, в ходе след-
ственных действий зачастую обнаруживаются пе-
реписки с обсуждением наркотических средств, 
фиксируются данные с сайтов, Даркнета, посвя-
щенные также наркотическим средствам. При 
предъявлении данной информации подозревае-
мому, тот полностью отрицает свою причастность, 
говоря, что не вел представленные веб-сайте, а пе-
реписка от его имени осуществлялась абсолютно 
другим человеком.

Соответственно, назначение и производство су-
дебной автороведческой экспертизы в отдельных 
случаях может стать эффективным способом по-
лучения доказательств, но для этого также нуж-
но обеспечить экспертов современными эксперт-
ными методиками. Экспертные методики авторо-
ведческой экспертизы не направлены в общем-то 
на исследование текстов Интернет- коммуникации. 
Такая проблема отмечается, например Т. П. Соко-
ловой [7].

Определенно, наиболее востребованной при 
расследовании незаконного оборота наркотиче-
ских средств в компьютерных сетях является су-
дебная компьютерно- техническая экспертиза. 
Чаще всего перед экспертами ставятся вопросы, 
относящиеся к информационно- компьютерной 
и компьютерно- сетевой экспертизам. Это обо-
сновывается высокой ролью в преступлениях 
сети Интернет, исследование которого требует 
«специальных знаний в области информационно- 
вычислительных технологий и информационно- 
вычислительной техники» [8, с. 191].

В результате производства судебной 
компьютерно- технической экспертизы следова-
тели могут получить ответы на вопросы, с какого 
устройства были осуществлены те или иные дей-
ствия, кому принадлежит IP-адрес и т.д.

И все же ввиду того, что экспертные методи-
ки на данный момент не полностью отражают со-
временные реалии, не учитывают все современ-
ные возможности технологий и не содержат поло-
жений, направленных на исследование цифровых 
следов, исследования такого рода могут быть за-
труднены.

В делах незаконного оборота наркотических 
средств в нынешнее время особую роль играет 
теневой сегмент Даркнет. И основные сложности 
при расследовании данной категории дел связаны 
с невозможностью преодоления высокого уровня 
конфиденциальности пользователей Даркнета. Те-

оретики и практики нередко высказываются об от-
сутствии возможности деанонимизации [9].

Однако, как демонстрируют результаты отдель-
ных авторов, все же существуют способы деанони-
мизации пользователей TOR. В этой связи боль-
шой интерес представляют работы Ю. А. Бонда-
ренко и Г. М. Кизилова [10], С. М. Авдошина [11], 
А. В. Лазаренко.

А. В. Лазаренко в своей работе проанализиро-
вал все существующие методы деанонимизации 
пользователей Tor и выделил те, которые, на его 
взгляд, являются наиболее успешно применимы-
ми в практической деятельности [12, с. 259–261]:
– Website fingerprinting атака –  «частный случай 

атак анализа траффика, во время которых ло-
кальный наблюдатель пытается выяснить ин-
формацию о контенте (посещенный веб-сайт), 
обозревая потоки траффика внутри анонимно-
го соединения. Атакующий собирает метаин-
формацию: размер пакета, направление траф-
фика. Сбор происходит без нарушения шифро-
вания».

– Атаки уровня автономной системы –  «под авто-
номной системой понимается система IP-сетей 
и маршрутизаторов, управляемых одним или 
несколькими операторами, имеющими одина-
ковую политику маршрутизации с интернетом».

– Модификация ПО Tor –  во-первых, можно со-
здать собственную версию браузера, что в ито-
ге приведет к доступу к IP адресу клиента и к ко-
нечному ресурсу, во-вторых, «свою версию ПО 
можно установить на коррумпированные узлы», 
что позволит получить исходный код Tor.
Соответственно, имеет место быть рассмо-

трение применения таких технологий в рамках 
судебной компьютерно- технической экспертизы. 
Определенно, их нужно не просто заимствовать, 
а все-таки адаптировать именно под принципы, це-
ли и задачи экспертного исследования. Для прак-
тики расследования преступлений, совершаемых 
с использованием Даркнета, в частности незакон-
ного оборота наркотических средств, такое рас-
ширение возможностей судебной компьютерно- 
технической экспертизы положительно бы отрази-
лось на качестве формируемой доказательствен-
ной базы.

Очевидно, что заключение эксперта зачастую 
при расследовании данной категории дел являет-
ся важной частью всей доказательственной базы. 
В отдельных уголовных делах именно на основа-
нии результатов заключения эксперта по судебной 
компьютерно- технической экспертизе удается до-
казать прямую причастность лица к совершению 
преступления.

Зачастую несвоевременное назначение судеб-
ной экспертизы приводит к спорам, жалобам и в це-
лом затягиванию процесса. Так, в 2023 году граж-
данин П.А.В. был признан Ленинским районным 
судом г. Екатеринбурга виновным в покушении 
на незаконный сбыт аналога наркотического сред-
ства в крупном размере, совершенном с исполь-
зованием информационно- телекоммуникационных 
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сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц 
по предварительному сговору.

Однако после вынесения приговора адвокатом 
осужденного была подана апелляционная жалоба, 
а затем уже кассационная жалоба. Наряду со все-
ми доводами, защитник указал, что суд первой ин-
станции вынес приговор, основываясь на предпо-
ложениях домыслах, так как ввиду неназначения 
лингвистической экспертизы не были установле-
ны сведения, действительно ли в смс-сообщениях 
есть информация о том, как добывались наркоти-
ческие средства и какова была их масса, о сбыте 
наркотических средств.

Помимо этого, не было доказано посредством 
получения результатов судебной компьютерно- 
технической экспертизы, действительно ли 
интернет- магазин, через который осуществлялся 
незаконный оборот наркотиков, был создан и ис-
пользовался П.А.В., а также не установлены ли-
ца, которые передавали друг другу смс-сообщения 
(Кассационное определение Седьмого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 11.04.2024 N 77–
1014/2024 (УИД 66RS0004–01–2021–014213–07) // 
СПС «Консультант Плюс».).

Данный кейс демонстрирует значение назначе-
ния и производства судебных экспертиз при рас-
следовании незаконного оборота наркотических 
средств в компьютерных сетях.

Однако при всем этом некорректно было бы 
выделять заключение эксперта относительно дру-
гих доказательств, перечисленных в ст. 74 УПК 
РФ. В одних уголовных делах заключение экспер-
та, действительно, может играть решающую роль 
на этапе доказывания, в других делах место такого 
доказательства может занять любое иное. Каждое 
доказательство обладает особенностями, не ха-
рактерными для других. Это и определяет разноо-
бразие доказательств, используемых при рассле-
довании и рассмотрении уголовного дела.

Результаты судебных экспертиз наряду с дру-
гими доказательствами способствуют установле-
нию истины по каждому уголовному делу. Начи-
ная со стадии назначения экспертизы и заканчи-
вая оценкой заключения эксперта, следователю 
(суду) приходится сталкиваться с целым комплек-
сом вопросов, требующих понимания особенно-
стей судебных экспертиз, объектов исследования, 
задач, решаемых экспертом и т.д. В связи с дан-
ным обстоятельством сам правоприменитель дол-
жен повышать свою квалификацию и расширять 
компетенции, в частности, в области цифровых 
следов.
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зы и меры по совершенствованию практики её 
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THE ROLE AND PLACE OF FORENSIC EXAMINATIONS 
IN THE INVESTIGATION OF ILLEGAL DRUG 
TRAFFICKING USING INFORMATION AND 
TELECOMMUNICATION NETWORKS

Sarkisyan K. T.
Kutafin Moscow State Law University
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The use of information and telecommunication networks for the illicit 
trafficking of narcotic drugs has qualitatively changed the informa-
tion model of this category of crimes, as the methods of crime have 
changed. At the same time, resources for the investigation and dis-
closure of this category of cases have expanded. An important role 
in the formation of the evidence base is played by forensic exami-
nations, which have also undergone a significant transformation in 
recent years. First of all, this is due to the emergence of digital foot-
prints and their becoming objects of expert research, not only in the 
framework of forensic computer- technical expertise. In this regard, 
the work focuses on what criminalistically significant information an 
investigator can obtain by appointing a forensic examination when 
investigating drug trafficking. Based on the results of the analysis 
of judicial and investigative practice, those types of forensic exam-
inations that are most relevant for the crimes under consideration 
were identified. Using their example, the aspects of forensic tech-
nologies that require improvement and changes are analyzed. The 
implementation of such changes in practical activities will allow ex-
perts to solve those tasks that they are not currently facing. Howev-
er, for this purpose, the competence of a judicial expert should be 
expanded, and approaches to training judicial experts in one part or 
another should be reviewed taking into account the requirements of 
modern realities. Based on the results of such an analysis, the au-
thor comes to the conclusion that ensuring the effective use of the 
results of forensic examinations depends not only on the quality of 
expert research, but also on the level of qualifications and training 
of the law enforcement officer himself in the appointment of forensic 
examinations and the evaluation of the expert opinion.

Keywords: forensic examination, expert opinion, digital footprints, 
narcotic drugs, drug crime, competence of a judicial expert, comput-
er networks, The Darknet, forensic computer and technical exper-
tise, special knowledge.
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Уголовно-правовойаспектумышленногопричинениятяжкоговреда
здоровью

Сейцева Елена Владимировна,
студент образовательного учреждения высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А. С. Пушкина»

В системе основополагающих ценностей, закрепленных в Кон-
ституции РФ, приоритетное место занимают здоровье и жизнь 
граждан, защита которых является первостепенной задачей го-
сударства. Для обеспечения правовой охраны этих фундамен-
тальных благ существует ряд юридических механизмов, среди 
которых особое значение имеет система уголовно- правовой 
ответственности. В рамках Уголовного Кодекса РФ (далее –  УК 
РФ) предусмотрены конкретные санкции за деяния насиль-
ственного характера, направленные против жизни и здоровья 
личности, включая причинение тяжких телесных повреждений. 
Проблематика уголовного преследования за преднамеренное 
нанесение серьезного ущерба здоровью стала предметом об-
стоятельного научного анализа в исследованиях целой плеяды 
выдающихся правоведов ([Г. М. Борзенков, А. А. Жижиленко, 
В. В. Комиссаров, Н. С. Кузнецова, А. Ф. Кони, С. В. Познышев, 
Н. Д. Сергиевский, Н. С. Таганцев, И. П. Тяжкова, И. Л. Фойниц-
кий, П. С. Яни и др.]). Тем не менее, практика показывает, что 
при рассмотрении данной категории уголовных дел суды про-
должают допускать ошибки в правоприменении. Этот факт об-
условил необходимость проведения настоящего исследования, 
направленного на всестороннее изучение уголовно- правовых 
аспектов деяния, квалифицируемого по ст. 111 УК РФ. Для 
достижения поставленной цели предполагается детально 
рассмотреть элементы состава данного преступления и про-
анализировать существующую судебную практику. Результа-
ты проведенного исследования могут послужить основой для 
совершенствования российского законодательства в части 
регламентации ответственности за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью.

Ключевые слова: уголовная ответственность, тяжкий вред 
здоровью, объективные признаки преступления, субъективные 
признаки преступления, убийство по неосторожности.

Актуальность

Насильственные преступные деяния, посягающие 
на жизнь и здоровье человека, занимают особую нишу 
в иерархии уголовных правонарушений. Максималь-
ной степенью общественной угрозы среди них отли-
чаются два состава: лишение жизни (закрепленное 
в статьях 105–108 УК РФ) и преднамеренное при-
чинение серьезных повреждений здоровью (регла-
ментируемое статьей 111 УК РФ). Как показывают 
количественные исследования (Таблица 1), даже вне-
дрение комплексных профилактических мероприятий, 
нацеленных на минимизацию таких преступлений, 
не привело к существенному снижению их числен-
ности, которая продолжает оставаться значительной.

Таблица 1. Количество преступлений, совершенных по ст. 111 УК 
РФ за 2019–2023 годы [6]

Кол-вопре-
ступлений,ед.

2019 2020 2021 2022 2023

ст. 111 УК РФ 18775 16263 16382 15619 15844

Таким образом значительное количество соверша-
емых преступлений по обозначенной статье обусла-
вливает актуальность детального анализа уголовно- 
правового аспекта его совершения с целью выработ-
ки предложений по совершенствованию действующе-
го уголовного законодательства в этой части.

Цельизадачиисследования

Целью данной статьи является анализ уголовно- 
правовых аспектов привлечения лица к ответствен-
ности по ст. 111 УК РФ. В качестве задач настоя-
щего исследования следует определить осущест-
вление анализа признаков объективной и субъек-
тивной сторон преступления, предусмотренного 
ст. 111 УК РФ.

Методология

Методологическую основу исследования составили об-
щенаучные методы –  исторический, логический, метод 
дедукции и другие, а также методы частно- научные, 
такие как метод толкования, формально- юридический, 
сравнительно- правовой, статистический и т.д.

Результатыисследованияихтеоретическая
ипрактическаязначимость

Полученные в результате настоящего исследова-
ния выводы могут быть использованы в подготовке 
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комплексных предложений как в законодательство, 
так и в правоприменительную практику.

Обсуждение

В теории уголовного права любой состав престу-
пления включает четыре неотъемлемых элемента: 
объект, объективную сторону, субъект и субъек-
тивную сторону.

Понятие «объект» (восходящее к латинскому 
objectus –  предмет) охватывает те ценности, блага 
или общественные отношения, против которых на-
правлено преступное посягательство. В уголовно- 
правовой доктрине объект трактуется как охраня-
емая законом сфера, которая претерпевает нега-
тивное воздействие от преступного деяния и кото-
рой причиняется или может быть причинен вред. 
Значимость объекта в уголовном законодатель-
стве трудно переоценить: он не только определяет 
уровень общественной опасности противоправно-
го действия, но и служит фундаментом для фор-
мирования системы уголовно- правовой охраны, 
а также помогает установить объективные и субъ-
ективные признаки преступления [9, с. 67].

В рассматриваемой статье УК РФ непосред-
ственным объектом выступает соматическое 
и психическое здоровье личности.

Что касается объективной стороны, она являет-
ся одним из четырех ключевых компонентов соста-
ва преступления и отражает его внешнее прояв-
ление в реальной действительности. К основным 
признакам объективной стороны относятся само 
противоправное действие или бездействие, на-
ступившие последствия, причинная связь между 
ними, а также способ, орудия, обстановка, место 
и временной период совершения преступления [1, 
с. 90].

Переходя к анализу самого деяния необходимо 
отметить, что в качестве преступления в сфере со-
циального обеспечения можно рассматривать дея-
ния двух видов:
– действие –  предусматривает активную дея-

тельность виновного лица по совершению пре-
ступления;

– бездействие –  предусматривает пассивную 
деятельность виновного лица по совершению 
преступления, а именно –  виновное лицо воз-
держивается от совершения как-либо активных 
действий, которые оно должно и обязано было 
совершить согласно установленным законода-
тельным нормам в определенной ситуации [5, 
с. 12].
Важно подчеркнуть, что уголовная ответствен-

ность наступает исключительно за деяния, совер-
шенные лицом по собственной воле, без какого-ли-
бо принуждения извне. Действия или бездействие, 
осуществленные под воздействием угроз или ино-
го давления, не влекут уголовного преследования. 
Законодатель предусмотрел это обстоятельство, 
включив в УК РФ ряд положений, которые исклю-
чают привлечение к уголовной ответственности 
даже в случаях, когда формально деяние содержит 

признаки преступления, описанного в Особенной 
части УК РФ [10, с. 10]. Для квалификации дея-
ния как преступного необходимо наличие четырех 
обязательных характеристик: оно должно быть об-
щественно опасным, виновным, противоправным 
и наказуемым.

Анализируемое в данном исследовании пре-
ступное деяние может быть совершено путем дей-
ствия или бездействия лица. При анализе судеб-
ной практики можно отметить, что большинство 
деяний, квалифицируемых по рассматриваемой 
статье, совершаются путем физического воздей-
ствия с использованием различных предметов 
в качестве орудия преступления на жизненно важ-
ные органы потерпевшего лица. Обозначенное 
воздействие чаще всего осуществляется в форме 
нанесения ударов [3, с. 78].

Диспозицией рассматриваемой статьи УК РФ 
четко определены последствия преступного дея-
ния, квалифицируемого по данной статье (Рису-
нок 1).

Рис. 1. Последствия совершения преступного деяния

В целях правильной квалификации преступно-
го деяния по рассматриваемой статье, как прави-
ло, осуществляется судебная экспертиза тяжести 
утраты здоровья, которая основывается на законо-
дательных критериях определения тяжести вреда 
здоровью [11].

В любом преступном деянии ключевое значение 
имеет каузальная связь между совершенным дей-
ствием (или бездействием) и возникшими послед-
ствиями. Анализируемый состав относится к кате-
гории материальных преступлений, что означает 
обязательное наличие результата в виде причине-
ния тяжкого вреда здоровью, прямо вытекающего 
из противоправного поведения. Специфика п. «в» 
ч. 2 проявляется в его двой ственной природе: по-
мимо фактического причинения тяжких телесных 
повреждений, требуется наличие опасности для 
других охраняемых законом благ (жизни и здоро-
вья третьих лиц).

Говоря о субъекте данного преступления, важно 
отметить, что им признается исключительно физи-
ческое лицо. Принципиальное значение приобре-
тает возрастной аспект уголовной ответственно-
сти. Учитывая чрезвычайную общественную опас-
ность деяния, законодатель определил минималь-
ный возраст привлечения к ответственности в че-
тырнадцать лет (ст. 20 УК РФ) [4, с. 20].

Заключительным компонентом состава явля-
ется субъективная сторона, охватывающая вину, 
мотивацию и целевую направленность преступле-
ния. Вина как внутреннее психическое отношение 
преступника к совершаемому действию и его ре-
зультатам представляет собой сложное явление, 
включающее три взаимосвязанных элемента: ин-
теллектуальный (познавательный), волевой и эмо-
циональный аспекты [7, с. 82].

Интеллектуальный момент психической дея-
тельности является субъективным представлени-
ем об объективной реальности, то есть сознанием. 
Человеческое сознание является формой идеаль-
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ных мыслительных образов, опосредованных язы-
ком, являющимся регулятором целенаправленного 
поведения личности. В законе «осознание», «пред-
видение» лицом общественно опасного характера 
своего деяния в равной степени характеризуют ин-
теллектуальную сторону психического отношения 
субъекта преступления к совершенному умышлен-
ному деянию.

«Практическое сознание», выраженное в со-
знательной регуляции собственного поведения, 
составляет волевой аспект вины и проявляется 
через такие категории как «желание», «допуще-
ние» и «расчет на предотвращение последствий». 
Примечательно, что даже в ситуациях, когда во-
левой компонент отсутствует (например, при упу-
щении, забывчивости или неучете определенных 
факторов), субъект несет ответственность не толь-
ко за целенаправленные преступные действия, 
но и за неприменение имеющихся у него возмож-
ностей предотвратить вредные последствия. Фун-
даментальным принципом уголовного права явля-
ется положение о том, что отсутствие вины исклю-
чает как наличие состава преступления, так и уго-
ловную ответственность [2, с. 23].

Центральное место в структуре субъективной 
стороны преступного деяния занимает категория 
вины. Законодатель в уголовно- правовых нормах 
трактует ее как внутреннее психологическое отно-
шение индивида к осуществляемому им противо-
законному действию, закрепленному в УК, а так-
же к результатам такого действия. Как известно 
УК РФ устанавливает две формы вины –  умысел 
и неосторожность. Следует отметить, что анали-
зируемый нами состав преступления совершает-
ся с умышленной формой вины, при этом при ква-
лификации преступного деяния по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ могут наблюдаться последствия в виде смерти 
потерпевшего лица, причиненной по неосторожно-
сти.

Следует отметить наличие разъяснения высшей 
судебной инстанции в отношении определения на-
правленности умысла лица при решении вопро-
са относительно квалификации его деяния по ч. 4 
ст. 111 УК РФ или ст. 105 УК РФ. Так, ВС РФ ре-
комендовал разрешение данного вопроса исходя 
из анализа совокупности характеризующих объ-
ективную сторону преступного деяния признаков, 
а также из предшествующее преступлению и по-
следующее поведение виновного и потерпевшего, 
их взаимоотношения [12].

Что касается мотива, то под ученые определя-
ют мотив как внутреннее побуждение, основанное 
на конкретной потребности или интересе, вызыва-
ющее у лица желание или решимость совершить 
противоправное деяние. Юридическое значение 
мотива заключается в том, что он играет ведущую 
роль среди всех других субъективных проявлений 
умышленной формы правонарушения, поскольку 
формирует, определяет и направляет содержание 
преступного поведения лица. Под мотивом пони-
мается внутреннее побуждение лица, обусловлен-
ное его потребностями и интересами, вызывающее 

решение лица совершить противоправное деяние 
и побуждающее его к его совершению. Следует 
отметить, что мотив преступления по рассматрива-
емой статье в большинстве случае корыстный, од-
нако в данном преступлении он может быть огра-
ничен и личной неприязнью, негативным отноше-
нием и т.п. [8, с. 11].

Рассматриваемый состав преступления имеет 
ряд квалификационных признаков. Наибольшие 
затруднения для судебной практики имеет вопро-
сы разграничения квалифицированного состава 
рассматриваемого преступления по ч. 4 и состава 
преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. 
Исходя из анализа судебной практики можно от-
метить, что многие лица, чьи деяния квалифици-
руются по обозначенной статье утверждают об от-
сутствие желания причинить смерть потерпевшему 
в связи с чем их деяния квалифицируются суда-
ми как квалифицированный состав умышленного 
нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть. В таком случае мож-
но отметить наличие судебной ошибки и смеще-
ния преступного косвенного умысла виновного ли-
ца в сторону неосторожной формы вины [13].

Заключение

По итогам проведенного анализа становится оче-
видной насущная необходимость в формирова-
нии четких разграничительных признаков между 
составами преступлений, регламентированными 
ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст. 105 УК РФ. Эффективным 
инструментом для устранения данного пробела 
могло бы послужить создание и внедрение ново-
го Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
посвященного судебной практике по делам о по-
сягательствах на здоровье человека. Подобный 
нормативный акт способствовал бы существенному 
сокращению количества квалификационных оши-
бок, допускаемых сотрудниками правоохранитель-
ных органов при юридической оценке указанных 
противоправных деяний.
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CRIMINAL LAW ASPECT OF INTENTIONAL INFLICTION 
OF GRIEVOUS BODILY HARM

SeitsevaE.V.
A. S. Pushkin Leningrad State University

The Russian Federation’s Constitution establishes human life and 
health as core values deserving paramount state protection. Crimi-
nal liability serves as one of the principal legal frameworks ensuring 
the safeguarding of these fundamental rights. The Criminal Code 

of the Russian Federation prescribes penalties for violent acts that 
infringe upon an individual’s life and health, including the infliction 
of grievous bodily harm. Although the institution of criminal liabili-
ty for this offense has undergone substantial development and has 
been extensively analyzed by prominent legal scholars (including 
G. M. Borzenkov, A. A. Zhizhilenko, V. V. Komissarov, N. S. Kuznetso-
va, A. F. Koni, S. V. Poznyshev, N. D. Sergievsky, N. S. Tagantsev, 
I. P. Tyazhkova, I. L. Foynitsky, P. S. Yani, among others), judicial au-
thorities continue to encounter challenges in adjudicating such crim-
inal cases. Consequently, this article aims to examine the criminal 
law aspects of intentional infliction of grievous bodily harm. This ob-
jective is pursued through specific tasks: analyzing the constituent 
elements of the crime as defined in Article 111 of the Criminal Code 
and examining relevant judicial practice. The findings derived from 
this research may contribute to the further enhancement of Russian 
Federation legislation regarding criminal liability for offenses under 
Article 111 of the Criminal Code.

Keywords: criminal liability, grave harm to health, objective signs of 
crime, subjective signs of crime, negligent homicide.
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Особенности назначения и производства экономических судебных 
экспертиз с точки зрения соблюдения требований ст. 6.1 УПК РФ

Сироткин Артем Германович,
аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики, 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России)
E-mail: art-sirotkin@yandex.ru

В статье анализируются особенности назначения экономиче-
ских судебных экспертиз в контексте обеспечения разумных 
сроков уголовного судопроизводства, предусмотренных ст. 6.1 
УПК РФ. На основе изучения научной литературы, статистиче-
ских данных и материалов правоприменительной практики вы-
являются основные факторы, влияющие на сроки назначения 
и производства экономических экспертиз. Предлагаются меры 
по оптимизации взаимодействия следователей и экспертов, 
направленные на сокращение сроков без ущерба для качества 
исследований. Обосновывается необходимость дифференци-
рованного подхода к установлению предельных сроков произ-
водства отдельных видов экономических экспертиз.

Ключевые слова: экономические экспертизы, разумные сро-
ки, взаимодействие следователя и эксперта, предельные сро-
ки экспертиз.

Соблюдение разумного срока уголовного судо-
производства является одним из ключевых усло-
вий реализации назначения уголовного процесса, 
предусмотренного ст. 6 УПК РФ. Как указано в ч. 1 
ст. 6.1 УПК РФ, уголовное судопроизводство долж-
но осуществляться в разумный срок, включающий 
период с момента начала осуществления уголов-
ного преследования до момента прекращения уго-
ловного преследования или вынесения обвини-
тельного приговора.

При этом критерии разумности срока законо-
дательно не определены и оцениваются в каждом 
конкретном случае с учетом правовой и фактиче-
ской сложности дела, поведения участников, до-
статочности и эффективности действий должност-
ных лиц (ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ).

Необходимость соблюдения разумных сроков 
в полной мере распространяется и на процессу-
альные действия, связанные с назначением и про-
изводством судебных экспертиз. Особую акту-
альность данная проблема приобретает приме-
нительно к экономическим экспертизам, которые 
относятся к числу наиболее сложных и трудоем-
ких. Как отмечают А. Н. Кизилов, О. В. Овчаренко, 
производство многих видов экономических экс-
пертиз (бухгалтерских, финансово- аналитических, 
финансово- кредитных и др.) предполагает иссле-
дование значительных объемов документации, 
проведение сложных расчетных операций, что объ-
ективно требует существенных временных затрат 
[1].

Целью производства финансово- экономической 
экспертизы является получение достаточно пол-
ной и объективной информации о финансово- 
хозяйственной деятельности должника в перио-
ды неуплаты задолженности для установления 
злостности уклонения: установление наличия до-
статочных средств для погашения задолженности 
в периоды неуплаты, выявление фактов сокрытия 
и отчуждения имущества, уменьшения его балан-
совой стоимости, занижения суммы полученной 
прибыли, незаконного перевода денежных средств 
со счета должника [2].

В таких условиях обеспечение разумных сроков 
назначения и производства экспертиз становится 
непростой задачей, требующей выверенных орга-
низационных и процессуальных решений.

Анализ следственной и экспертной практи-
ки показывает, что средние сроки производства 
экономических экспертиз существенно превыша-
ют нормативно установленный 30-дневный срок 
[3]. Так, по данным исследования В. А. Тимченко 
в 2019 году средний срок производства бухгалтер-
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ских экспертиз составил 1,5–2 месяца, финансово- 
аналитических –  2–3 месяца [4]. При этом пример-
но в 30% случаев имело место превышение даже 
этих показателей. Схожая ситуация наблюдается 
и в системе экспертно- криминалистических под-
разделений МВД России. Проведенный нами ана-
лиз практики свидетельствует о том, что сроки про-
изводства судебно- бухгалтерских и финансово- 
экономических экспертиз в 2021–2022 гг. соста-
вили около 2 месяцев, при этом в ряде случаев 
они достигали 4–6 месяцев. Аналогичные данные 
содержатся в научных публикациях и других ав-
торов [5]. При этом тенденция увеличения сроков 
производства экспертиз, в связи с возросшей не-
обходимостью, в настоящее время не утешитель-
ная, поскольку только лишь на территории города 
Москвы за 2024 год выявлено 510 преступлений, 
предусмотренных ст. 199 УК РФ, что на 13 больше, 
чем за 2023 год.

Причины сложившегося положения кроются 
в целом комплексе объективных и субъективных 
факторов. Прежде всего, необходимо выделить 
проблему дефицита квалифицированных эксперт-
ных кадров, особенно остро стоящую перед го-
сударственными судебно- экспертными учрежде-
ниями. Подготовка высококвалифицированного 
эксперта- экономиста в нынешних реалиях деления 
уровней высшего образования на программы бака-
лавриата, специалитета и магистратуры занимает 
длительное время. В результате кадровые возмож-
ности экспертных учреждений не отвечают потреб-
ностям правоохранительных органов, на что также 
обращает внимание Е. Р. Россинская [6].

Это приводит к чрезмерной нагрузке на дей-
ствующих экспертов, вынужденных одновременно 
вести несколько сложных исследований, что неиз-
бежно сказывается на сроках. Серьезное влияние 
на сроки назначения и производства экономиче-
ских экспертиз оказывает также проблема каче-
ства и полноты материалов, направляемых на экс-
пертизу. Проведенный нами анализ следственной 
и судебной практики показывает, что зачастую экс-
перты вынуждены запрашивать у следователя до-
полнительные документы, поскольку представлен-
ных материалов оказывается недостаточно для да-
чи заключения. Так, например, при расследовании 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 
УК РФ, совершенного гражданином А., экспертом 
заявлено ходатайство о представлении книги поку-
пок и продаж налогоплательщика [7].

Это влечет увеличение срока производства экс-
пертиз, поскольку эксперт не может завершить ис-
следование до получения необходимой докумен-
тации. При этом в ряде случаев объем дополни-
тельно истребуемых документов сопоставим или 
даже превышает первоначально представленные 
материалы. Очевидно, что тщательная подготовка 
материалов для экспертизы на этапе ее назначе-
ния, обеспечение их полноты и достаточности яв-
ляются важнейшими условиями соблюдения раз-
умных сроков.

Привлечение специалистов к формулированию 
вопросов, их предварительное обсуждение с экс-
пертом позволит избежать постановки невыпол-
нимых или некорректных задач, оптимизировать 
сроки производства экспертизы.

При осуществлении надзорной деятельности 
приходится сталкиваться с большим количеством 
примеров, когда следователи ставят перед экспер-
тами вопросы, ответы на которые требуют право-
вой оценки действий лиц или разрешения вопро-
сов права, что не входит в компетенцию эксперта. 
На данное обстоятельство обращается внимание 
и в научной литературе [8].

Это вынуждает эксперта давать мотивирован-
ные сообщения о невозможности дачи заключе-
ния, что приводит к нарушению принципа разум-
ности срока и необходимости повторного назначе-
ния экспертизы. В других случаях вопросы ставят-
ся без учета методических возможностей судебно- 
экономической экспертизы, объема и содержания 
представленных материалов. В результате эксперт 
вынужден ходатайствовать об уточнении формули-
ровки вопросов, о представлении дополнительных 
документов, что также влечет за собой увеличение 
срока производства экспертизы.

Представляется, что ключевым направлением 
оптимизации сроков назначения и производства 
экономических экспертиз должно стать совершен-
ствование взаимодействия следователей и экс-
пертов как на организационном, так и на процес-
суальном уровнях. Прежде всего, необходима ак-
тивизация консультационной работы специалистов 
экспертных учреждений, их привлечение к подго-
товке материалов для экспертизы. Это позволит 
уже на первоначальном этапе обеспечить полноту 
необходимых документов, направляемых на иссле-
дование, конкретизировать формулировку ставя-
щихся перед экспертом вопросов, минимизировать 
количество ходатайств о предоставлении дополни-
тельных материалов.

Важно наладить и текущее взаимодействие 
следователя и эксперта в ходе производства экс-
пертизы для оперативного решения возникающих 
вопросов. Наиболее эффективной формой такого 
взаимодействия представляется участие следо-
вателя в экспертном исследовании, дача им пояс-
нений по представленным материалам непосред-
ственно в ходе экспертизы. Закрепленное в ст. 197 
УПК РФ право следователя присутствовать при 
производстве экспертизы для своевременного по-
лучения разъяснений по поводу проводимых дей-
ствий предлагается дополнить правом «в обрат-
ную сторону», когда и эксперт будет наделен пра-
вом по получению от следователя необходимой ин-
формации в режиме реального времени, не прибе-
гая к процедуре официального запроса, что также 
должно найти свое отражение в ч. 3 ст. 57 УПК РФ. 
Тем самым будут минимизированы временные по-
тери, связанные с истребованием дополнительных 
материалов и сведений.

Кроме того, серьезным потенциалом облада-
ет ведомственный контроль за соблюдением сро-
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ков производства экспертиз. В системе экспертно- 
криминалистических подразделений МВД Рос-
сии он осуществляется на уровне руководителей 
экспертно- криминалистического центра [9], в ор-
ганах Следственного комитета Российской Феде-
рации –  руководителями следственных органов 
и подразделений процессуального контроля [10].

Однако на практике данный механизм не всегда 
используется эффективно. Необходимо наладить 
системный мониторинг соблюдения сроков экспер-
тиз, своевременно выявлять причины их наруше-
ния и принимать корректирующие меры. Это пред-
полагает оптимизацию ведомственного статисти-
ческого учета, контроль загруженности экспертов, 
анализ причин увеличения сроков по конкретным 
делам.

Другим перспективным направлением оптими-
зации сроков является внедрение электронного до-
кументооборота между органами расследования 
и экспертными учреждениями. Передача матери-
алов в электронной форме существенно сократит 
время на их пересылку, позволит эксперту неза-
медлительно приступить к исследованию. Кроме 
того, работа с машиночитаемыми копиями доку-
ментов открывает возможности для автоматиза-
ции отдельных исследовательских операций, ис-
пользования современных программных комплек-
сов анализа данных. Это также будет способство-
вать сокращению временных затрат эксперта без 
потери качества исследования.

Наконец, важнейшей задачей является норма-
тивное закрепление дифференцированных сро-
ков производства различных видов экономических 
экспертиз с учетом степени их сложности. В насто-
ящее время приказом МВД России от 29.06.2005 
№ 511 предусмотрен единый 30-дневный срок 
производства судебной экспертизы. При этом Ре-
гламентом федерального государственного ка-
зенного учреждения «Судебно- экспертный центр 
Следственного комитета Российской Федера-
ции» от 30.06.2022 № 33-сэц данный срок и во-
все не установлен. Очевидно, что 30 суток явля-
ется явно недостаточным для проведения полно-
ценного исследования по сложным, много объ-
ектным экономическим экспертизам (финансово- 
аналитическим, стоимостным, оценочным и др.). 
Представляется целесообразным ввести града-
цию предельных сроков производства экспертиз 
в зависимости от категории их сложности (простая, 
средней сложности, сложная, особо сложная). Дан-
ное предложение обеспечит баланс между разум-
ностью сроков и объективными потребностями экс-
пертного исследования.

Это позволит следователю оперативно полу-
чать значимую информацию, использовать ее для 
выдвижения версий, планирования расследова-
ния, не дожидаясь итогового заключения, от чего 
напрямую зависит соблюдение разумного срока 
уголовного судопроизводства.

Наконец, нельзя обойти вниманием процессу-
альные последствия нарушения разумных сроков 
производства экспертиз. Представляется, что сам 

факт такого нарушения должен расцениваться как 
основание для принятия мер реагирования. Это 
могут быть действия следователя по ускорению 
экспертизы (напоминание, обращение к руководи-
телю экспертного учреждения), мотивированное 
постановление о продлении срока предваритель-
ного следствия.

При этом важно учитывать конкретные причины 
увеличения сроков и не допускать неоправданно-
го давления на эксперта. Если задержки вызваны 
объективными факторами (сложность исследова-
ния, недостаточность материалов и т.п.), действия 
следователя должны быть направлены на созда-
ние условий для эффективной работы экспер-
та, а не на искусственное ускорение экспертизы 
в ущерб ее качеству.

Особого внимания требует вопрос оценки раз-
умности сроков экспертиз на различных стадиях 
уголовного процесса. Очевидно, что подходы к та-
кой оценке не могут быть одинаковыми на стадии 
предварительного расследования и в судебном 
производстве. Если в досудебном производстве 
увеличение сроков экспертизы в большинстве слу-
чаев влечет продление срока предварительного 
следствия, то в судебном производстве это может 
приводить к неоднократному отложению разбира-
тельства, нарушению права подсудимого на рас-
смотрение дела в разумный срок (ст. 6.1 УПК РФ). 
В связи с этим требуется выработка дифферен-
цированных критериев оценки соблюдения сроков 
экспертиз на различных стадиях процесса с уче-
том специфики задач каждой стадии и процессу-
ального статуса участников.

Кроме того, важно учитывать особенности про-
верки соблюдения разумных сроков экспертиз при 
обжаловании приговора в апелляционном и касса-
ционном порядке. Представляется, что сам факт 
превышения установленных сроков производ-
ства экспертизы не должен автоматически расце-
ниваться как безусловное основание для отмены 
приговора. Необходимо оценивать, насколько дан-
ное нарушение повлияло на полноту и объектив-
ность исследования доказательств, обеспечение 
прав участников процесса, законность и обосно-
ванность итогового решения по делу. Если уве-
личение сроков было обусловлено объективными 
причинами и не привело к нарушению фундамен-
тальных принципов уголовного судопроизводства, 
оснований для отмены судебного решения не име-
ется.

Таким образом, оптимизация сроков назначе-
ния и производства экономических экспертиз тре-
бует реализации комплекса мер правового и орга-
низационного характера. Ключевыми направлени-
ями работы должны стать: налаживание тесного 
взаимодействия следователей и экспертов на эта-
пах назначения судебных экономических экспертиз 
и непосредственно их производства; обеспечение 
качества и полноты собираемых материалов, на-
правляемых на исследование; минимизация бу-
мажного документооборота за счет передачи дан-
ных в электронном виде; нормативная дифферен-
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циация предельных сроков производства экспер-
тиз.

Только системный подход, основанный на со-
вершенствовании процессуальной регламентации 
и правоприменительной практики, позволит обе-
спечить соблюдение требований ст. 6.1 УПК РФ 
о разумном сроке уголовного судопроизводства 
при назначении производства экспертиз примени-
тельно к сфере экономических преступлений.
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criminal proceedings, as provided for in Article 6.1 of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation. Based on the study of 
scientific literature, statistical data, and materials of law enforcement 
practice, the main factors influencing the timing of the appointment 
and production of economic examinations are identified. Measures 
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experts, aimed at reducing timeframes without compromising the 
quality of research. The necessity of a differentiated approach to 
establishing the maximum timeframes for the production of certain 
types of economic examinations is substantiated.

Keywords: economic examinations, reasonable timeframes, in-
teraction between the investigator and the expert, maximum time-
frames for examinations.

References

1. Kizilov A.N., Ovcharenko O. V. Features of the appointment and 
production of forensic economic examinations // Accounting. 
Analysis. Audit. 2018. Vol. 5. No. 5. P. 54–63.

2. Letter of the FSSP of Russia dated September 18, 2014 No. 
00043/14/56151-ВВ “On Methodological Recommendations” // 
Consultant plus. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_148806.

3. Order of the Ministry of Justice of Russia dated December 28, 
2023 No. 404 “On approval of the Instructions for organizing the 
production of forensic examinations in federal budgetary foren-
sic institutions of the Ministry of Justice of the Russian Feder-
ation” // Consultant plus. URL: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_466457.

4. Timchenko V. A. Objects of forensic economic examination // 
Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N. I. Lo-
bachevsky. 2020. No. 2. P. 200–206.

5. Brezhneva O.V., Sergeeva D. A. The role of forensic economic 
examination in the Russian Federation // The World of Science 
and Thought. 2023. No. 1. P. 112–116.

6. Rossinskaya E. R. The system of the theory of digitalization of 
forensic activity // Theory and practice of forensic examination. 
2024. Vol. 19. No. 3. P. 20–32.

7. Sentence of the Tushinsky District Court of Moscow dated 
10.10.2024 in case No. 1–800/2024 // https://mos-gorsud.ru/rs/
tushinskij/services/cases/criminal/details/79540b50–4b2c-11ef-
a82f-3df51ee6d462.

8. Smirnova S. A. The presence of special education is a neces-
sary, but not sufficient condition for competence // Criminologi-
cal Journal. 2024. No. 1. P. 137–139.

9. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated 
29.06.2005 No. 511 “Issues of organizing the production of fo-
rensic examinations in the forensic units of the internal affairs 
bodies of the Russian Federation” // Consultant plus: web-
site. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_55315.

10. Regulations of the Federal State Budgetary Institution “Foren-
sic Expertise Center of the Investigative Committee of the Rus-
sian Federation”, approved by order of the Federal State Budg-
etary Institution “Forensic Expertise Center of the Investigative 
Committee of the Russian Federation” dated 30.06.2022 No. 
33-sets // URL: https://sec.sledcom.ru/DOC.pdf.



№
 2

  2
02

5 
 [Ю

Н]

284

Проблемы установления причинно- следственных связей при реализации 
уголовной ответственности за преступления в сфере безопасности 
дорожного движения с учетом технологических инноваций в сфере 
современного автопрома
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В статье рассматриваются актуальные вопросы установления 
каузальной связи при реализации уголовной ответственности 
за деяния в сфере безопасности дорожного движения. Пробле-
матика причинно- следственной связи рассмотрена с учетом 
технологических инноваций в автомобильной промышлен-
ности. Появление автономных систем управления и системы 
помощи водителю становится фактором пересмотра традици-
онных подходов к определению вины за преступления в сфе-
ре безопасности дорожного движения. В статье поднимаются 
вопросы распределения ответственности между водителем, 
производителем и разработчиками программного обеспече-
ния. На основании проведенного исследования автором пред-
лагаются изменения в уголовном законе, которые призваны 
обеспечить учет фактора современных технологий при ква-
лификации вины преступника, посягающего на интересы без-
опасности дорожного движения. Также обсуждается роль тех-
нической экспертизы в установлении причинно- следственных 
связей и необходимость разработки стандартов для регулиро-
вания вопросов ответственности в области эксплуатации высо-
котехнологичных транспортных средств.

Ключевые слова: уголовная ответственность, дорожное дви-
жение, технологические инновации, автономные системы, ка-
узальность.

Современный этап развития автомобильной 
промышленности характеризуется стремительным 
внедрением технологических инноваций, которые 
кардинально меняют всю экосистему дорожного 
движения. Автономные системы, интеллектуаль-
ные помощники и передовые телематические ре-
шения формируют условия для повышения безо-
пасности на дорогах. Однако вместе с этим они ге-
нерируют новые риски для правоотношений в сфе-
ре привлечения к ответственности нарушителей 
правил дорожного движения.

Меняющийся облик функционирования авто-
транспортных средств все больше трансформи-
руется в сторону распределения ответственности 
за управление автомобилем между водителем 
и новыми системами его технологического осна-
щения. Это порождает сложные правовые вопро-
сы, связанные с квалификацией преступлений 
против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. В данной статье предлагаются к рас-
смотрению ключевые проблемы установления 
причинно- следственных связей при реализации 
уголовной ответственности за преступления в сфе-
ре безопасности дорожного движения.

Технологические инновации в автомобильной 
промышленности оказывают значительное влия-
ние на характер дорожных преступлений. Внедре-
ние автономных систем управления и интеллекту-
альных помощников снижает влияние человече-
ского фактора на процесс дорожного движения. 
Однако цифровизация процесса управления ав-
тотранспортным средством вызывает сложности 
в квалификации противоправных посягательств, 
когда водитель и автоматизированные системы 
взаимодействуют в процессе управления. Это мо-
жет привести к неопределенности в установлении 
вины за дорожные происшествия. В результате 
технологические изменения требуют пересмотра 
подходов к установлению вины в дорожных пре-
ступлениях, поскольку, как указывает Г. Г. Кама-
лова, при внедрении «высокоавтоматизированных 
транспортных средств не следует исключать также 
возможность дистанционного перехвата управле-
ния и иного злонамеренного вмешательства в их 
управление» [1, с. 383].

Установление вины необходимым образом 
связано с правильной реконструкцией причинно- 
следственной связи между действиями (бездей-
ствиями) лица и событием преступления. Причин-
ность (каузальность) является одной из ведущих 
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категорий философии и права. Она описывает 
связь между двумя фактами объективной действи-
тельности, в рамках которой одно событие (при-
чина) приводит к возникновению другого события 
(следствие).

В философии предлагаются разные интерпре-
тации этого понятия. Детерминизм постулирует, 
что каждое событие имеет причину и что будущее 
полностью определяется прошлым. В каждый мо-
мент настоящего существует лишь один вариант 
будущего. Индетерминизм допускает существова-
ние случайных событий, которые не обусловлены 
каузальным образом.

Для права та или иная интерпретация причинно-
сти обычно позволяет доказать, что действие или 
бездействие изобличаемого лица непосредствен-
но привело к наступлению криминального собы-
тия. Здесь философские трактовки причинности 
начинают оказывать непосредственное влияние 
на процесс квалификации преступления.

Роль причинно- следственных связей в уголов-
ном праве является фундаментальной, поскольку 
они служат основой для установления вины и от-
ветственности. В уголовном праве установление 
причинно- следственной связи позволяет опреде-
лить, насколько действия обвиняемого были ре-
шающими в наступлении преступного результата, 
и исключить случайные или не связанные с ними 
факторы. По мнению В. Е. Суденко, особенность 
уголовно- правовой интерпретации причинности 
является то, что «вопросы причинной связи между 
деянием и последствиями должны рассматривать-
ся не только с точки зрения внешнего сцепления 
событий, но прежде всего с точки зрения основ-
ной связи в составе преступления, заключающей-
ся в определяющей роли субъективной стороны 
преступления» [6, с. 33].

З. Б. Соктоев подчеркивает, что для признания 
лица виновным в совершении преступления необ-
ходимо доказать, что его действия (или бездей-
ствие) непосредственно привели к криминально-
му событию. Сложность определения причинно- 
следственных связей определяется каузальным 
воздействием множественных факторов, среди 
которых лишь виновное деяние субъекта уголов-
ной ответственности позволяет квалифицировать 
факт совершения преступления, поскольку лишь 
«причинность характеризует связь, основой кото-
рой является непосредственное материальное вза-
имодействие вещей, процессов, явлений, отража-
ющее становление разных состояний в структуре 
мира» [5, с. 171].

Под водителем понимается лицо, управляющее 
транспортным средством (в том числе обучающе-
еся управлению транспортным средством). Зако-
нодательство о дорожном движении не различает 
между собой осуществление управления автотран-
спортом как способ удовлетворения личных нужд 
и как способ исполнения должностной функции ра-
ботника (индивидуального предпринимателя). Под 
управлением транспортным средством следует по-
нимать осуществление непосредственного контро-

ля и распорядительных действий в отношении ме-
ханизма управления транспортного средства.

Функциональная роль водителя как участника 
дорожного движения определяется его способ-
ностью осуществлять управление транспортным 
средство, что, в свою очередь, является произ-
водным следствием от такого качества данного 
транспортного средства как управляемость. Дан-
ное качество является важнейшим условием ка-
узальной связи между состоянием транспортного 
средства и действиями водителя, оказывающего 
воздействие на данное состояние. Управляемость 
в определенных вариантах прочтения смысла дан-
ного качества означает также удобство управления 
транспортным средством, что недостаточно верно 
для контекста настоящего исследования. Управ-
ляемость представляет собой общую категорию 
в рамках теории систем, которая используется для 
обозначения такого качества системы как контро-
лируемость со стороны оператора. В отношении 
автотранспортного средства данное качество ста-
новится базовым параметром обеспечения безо-
пасности дорожного движения, так как транспорт-
ное средство, представляющее собой объект по-
вышенной опасности, безусловно, должно быть 
подконтрольно водителю.

Водитель, осуществляя контролируемое управ-
ление автотранспортным средством, сокращает 
пространство вероятностных состояний системы 
до состояния полной подчиненности автомобиля 
своей воле при условии технической исправно-
сти. Процесс управления автотранспортным сред-
ством неизбежным образом сопрягается с субъек-
тивными качествами личности самого водителя. 
Первостепенное место среди данных качеств со-
ставляет профессиональная компетенция водите-
ля как лица, способного осуществлять техническое 
управление средством транспорта. Данное каче-
ство является предметом сертификации в рамках 
регистрационно- экзаменационного администра-
тивного производства. Иные качества личности 
носят более субъективный характер и отражают 
способность водителя осуществлять предвидение 
(прогнозирование) событий, разворачивающихся 
в пространстве действий участников дорожного 
движения.

Техническое состояние автотранспортного 
средства выступает значимым условием его управ-
ляемости. Надлежащее функционирование всех 
подсистем автотранспортного средства выступает 
условием для его полного подчинения воле водите-
ля, при этом конструкция автотранспортного сред-
ства может быть дополнена (усовершенствована) 
с учетом индивидуальных особенностей водителя 
(например, для случаев инвалидности водителя, 
не препятствующей управлению автотранспорт-
ным средством).

Рассмотрим основные технологические инно-
вации, меняющие облик причинно- следственной 
связи в преступления против безопасности дорож-
ного движения. Современный автомобильный ры-
нок переживает революцию благодаря внедрению 
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передовых технологий. Речь идет об автономных 
системах управления, системах помощи водителю 
(англ. advanced driver- assistance systems, ADAS) 
и телематике.

Автономные системы управления (техноло-
гии самоуправляемых автомобилей) направлены 
на минимизацию участия человека в процессе во-
ждения, используя сложные алгоритмы для нави-
гации на дороге. Системы ADAS включают в себя 
несколько технологических решений. Это, прежде 
всего, адаптивный круиз- контроль, автоматиче-
ское экстренное торможение и удержание в полосе 
(Lane Keeping Assist System, LKAS). Эти технологии 
призваны повысить безопасность, помогая водите-
лям избегать аварийных ситуаций.

Синтезом телекоммуникации и информатики 
в автомобилестроении является телематика. Она 
позволяет осуществлять удаленный мониторинг 
транспортными средствами, поддерживая связь 
между автомобилем и внешними устройствами.

Внедрение новых технологий в автомобильной 
промышленности привело к значительным изме-
нениям в характере дорожных преступлений. Ав-
томатизация значительно снижает количество ава-
рий, вызванных человеческим фактором. Напри-
мер, системы автоматического экстренного тор-
можения и удержания в полосе помогают предот-
вращать столкновения, что подтверждается стати-
стикой снижения числа ДТП в странах с высоким 
уровнем внедрения этих технологий.

Для уголовного права внедрение таких техно-
логий, прежде всего, ставит вопрос о том, в какой 
степени водитель ответственен за принимаемые 
им решения, если они в той или иной степени огра-
ничены автоматизированными системами.

Причем в судебной практике уже появились пре-
цеденты, иллюстрирующие такие проблемы. Так, 
Павловский районный суд Краснодарского края 
рассмотрел дело о нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем по неосторожности смерть 
человека. Судом было установлено, что водитель 
двигался со скоростью около 80–90 км/ч, что зна-
чительно превышало установленное ограниче-
ние скорости в 30 км/ч на данном участке дороги. 
В момент происшествия он использовал функции 
адаптивного круиз- контроля, который поддержива-
ет заданную скорость и дистанцию до впереди иду-
щего автомобиля. Водитель отвлекся от дорожной 
обстановки и не предпринял необходимых мер для 
предотвращения столкновения с другим автомоби-
лем. Подсудимый мог полагаться на эту систему 
для помощи в управлении автомобилем. Однако, 
как отмечается в решении суда, круиз- контроль 
не освобождает водителя от обязанности соблю-
дать правила дорожного движения и контролиро-
вать ситуацию на дороге. Суд пришел к выводу, 
что действия подсудимого находятся в прямой 
причинно- следственной связи с наступившими по-
следствиями [3].

Установление причинно- следственных связей 
в условиях быстрого развития технологий в авто-
мобильной промышленности становится все более 

сложной задачей, особенно когда речь идет о ква-
лификации ответственности за дорожные престу-
пления. Возникают сложности в определении ви-
ны, когда действия водителя и автоматизирован-
ных систем рассинхронизированы.

Например, если система помощи водителю 
не сработала должным образом, но водитель так-
же не предпринял необходимых мер для предот-
вращения аварии. Такая ситуация требует прове-
дения технических экспертиз для оценки эффек-
тивности автоматизированных систем.

Анализ правоприменительных проблем, возни-
кающих при квалификации дорожных преступле-
ний, выявляет ряд вопросов. Во-первых, существу-
ет неопределенность в отношении того, как сле-
дует оценивать роль автономных систем и систем 
помощи водителю, когда их неправильное функци-
онирование приводит к авариям.

Во-вторых, возникают вопросы о том, как ин-
терпретировать доказательства в случаях, ког-
да технологии играют почти равнозначную с во-
дителем роль в управлении транспортным сред-
ством. От решения этого вопроса «будет зависеть 
и остальная расшифровка криминалистической 
характеристики совершаемого преступления (вы-
текающая из особенностей автомобиля, в том чис-
ле направленных на выполнение предписанной 
ему «команды» интеллектуального программиро-
вания)» [2, с. 157].

Здесь ключевую роль будет играть результат 
технической экспертизы, которая позволяет уста-
новить причинно- следственную связь при рассле-
довании дорожных происшествий. Экспертиза по-
зволяет оценить исправность работы всех систем 
автомобиля, выявить возможные сбои или неис-
правности, которые могли привести к аварии. Де-
фекты системы управления позволяют определить 
степень влияния технологий на принятие решений 
водителем.

Сегодня в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации [7] (далее –  УК РФ) существует несколь-
ко составов преступлений, которые обеспечивают 
результативное уголовно- правовое воздействие 
на криминальное нарушение правил дорожного дви-
жения. Одним из наиболее распространенных пре-
ступлений против безопасности дорожного движе-
ния остается нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека (ст. 264 УК РФ).

Следует признать, что появление автономных 
систем управления и систем помощи водителю об-
уславливают сложности в квалификации дорожно- 
транспортных преступлений. Основная проблема 
заключается в том, что действующая редакция ста-
тьи не учитывает случаи, когда авария происходит 
в результате сбоя в работе автоматизированных 
систем или в ситуации, когда водитель и система 
каузально взаимодействуют на траекторию движе-
ния автомобиля.

А. Л. Савенок рассматривает крайний случай 
движения автомобиля по дороге, когда управле-
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ние им полностью передано автономной системе. 
Сегодня такая форма движения автомобиля еще 
не достаточно распространена, чтобы можно было 
констатировать большое количество случаев ДТП, 
произошедших при работе беспилотного режи-
ма. Однако, лишь вопросом времени является тот 
момент, когда на дорогах России появиться зна-
чительное количество беспилотной техники. Ав-
тор верно отмечает, что чем выше «уровень авто-
номности того или иного устройства, тем сложнее 
установить лиц, прямо причастных к определенно-
му событию, повлекшему причинение вреда обще-
ственным отношениям» [4, с. 77].

При этом опережающая оценка должна также 
учитывать актуальность принимаемого решения 
для будущего таким образом, чтобы актуальная 
на сегодня новация не утратила своего значения 
уже на следующий день после внедрения.

Для решения этой проблемы предлагается вне-
сти изменения в статью 264 УК РФ, которые бы 
учитывали современные технологические реалии 
и устанавливали критерии ответственности в слу-
чае использования автономных систем и систем 
помощи водителю.

На основании изложенного, автором предлага-
ется в части 1 статьи 264 УК РФ после слов «экс-
плуатации транспортных средств» дополнить сло-
вами «или автоматизированных систем управле-
ния транспортными средствами».

Также предлагается дополнить статью 264 УК 
РФ частью 7 следующего содержания:

«Часть 7. Нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств или ав-
томатизированных систем управления транспорт-
ными средствами, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека, если водитель или лицо, ответственное 
за функционирование автоматизированной систе-
мы, не приняли всех необходимых мер для предот-
вращения происшествия, –  наказывается…»

Эти изменения обеспечат правоприменителя 
инструментами правильной квалификации престу-
плений против безопасности дорожного движения 
в условиях использования современных техноло-
гий. Они также позволят установить меру ответ-
ственности водителя, использующего автоматизи-
рованные системы управления.

Подводя итоги, следует признать, что совре-
менные технологические инновации в автомо-
бильной промышленности значительно транс-
формируют отношения в сфере дорожной без-
опасности, предоставляя участникам дорожно-
го движения новые возможности для снижения 
аварийности. Основной проблемой становится 
установление причинно- следственных связей, 
особенно когда в процесс управления вовлечены 
автоматизированные системы. Это требует пере-
смотра норм уголовного закона в целях разработ-
ки новых инструментов уголовно- правового воз-
действия для точной квалификации преступле-
ний. Решение вопросов квалификации причинно- 
следственной связи в преступлениях против без-

опасности дорожного движения выступает зало-
гом для дальнейшего развития автомобильной 
отрасли.
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PROBLEMS OF ESTABLISHING CAUSAL 
RELATIONSHIPS IN THE IMPLEMENTATION OF 
CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES IN THE FIELD 
OF ROAD SAFETY, TAKING INTO ACCOUNT 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN THE FIELD OF 
MODERN AUTOMOTIVE INDUSTRY

Susaleva O. V.
Ryazan State University S. A. Esenin

The article discusses topical issues of establishing a causal rela-
tionship in the implementation of criminal liability for acts in the field 
of road safety. The problem of causality is considered taking into 
account technological innovations in the automotive industry. The 
emergence of autonomous control systems and driver assistance 
systems is becoming a factor in the revision of traditional approach-
es to determining guilt for crimes in the field of road safety. The arti-
cle raises the issues of the distribution of responsibility between the 
driver, the manufacturer and the software developers. Based on the 
conducted research, the author proposes amendments to the crimi-
nal law, which are designed to ensure that the factor of modern tech-
nology is taken into account when qualifying the guilt of a criminal 
who encroaches on the interests of road safety. The role of techni-
cal expertise in establishing cause-and-effect relationships and the 
need to develop standards to regulate liability issues in the field of 
operation of high-tech vehicles are also discussed.

Keywords: criminal liability, traffic, technological innovations, au-
tonomous systems, causality.
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Актуальные проблемы назначения, производства и использования 
результатов экспертиз при расследовании преступлений, отнесенных 
к компетенции таможенных органов

Тарасова Анна Владимировна,
аспирант кафедры уголовно- правовых дисциплин, ГКОУ ВО 
«Российская таможенная академия»
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На сегодняшний день вопросы назначения, производства 
и использования результатов экспертиз при расследовании 
преступлений, отнесенных к компетенции таможенных орга-
нов являются актуальным, так как проблемы в этих процессах 
замедляют процесс производства экспертиз, снижают их каче-
ство, что существенно влияет на объективность расследования. 
Цель исследования: Определить актуальные проблемы назна-
чения, производства и использования результатов экспертиз 
при расследовании таможенных преступлений и дать рекомен-
дации по их устранению. Методы: Для достижения цели были 
использованы общепринятые теоретические методы. Результа-
ты: Автором были выявлены проблемы в области назначения, 
производства и использования результатов экспертиз по та-
моженным преступлениям. К таковым относятся проблемы, 
связанные с принятием решения о назначении и производстве 
судебной экспертизы, с формулированием вопросов экспер-
ту, с выбором эксперта и экспертного учреждения, с отбором 
и подготовкой проб и сравнительных образцов для направле-
ния в экспертное учреждение, с составлением постановления 
о назначении судебной экспертизы и ознакомлением с заклю-
чением эксперта, правовые проблемы в организации назначе-
ния и производства экспертиз по преступлениям, отнесенных 
к компетенции таможенных органов и другие. Автором даны 
рекомендации для устранения проблемных вопросов. Выводы: 
Выявление и решение актуальных проблем позволит устано-
вить высокое качество и эффективность проводимых исследо-
ваний, влияющих на полноту предварительного расследования 
и дальнейшего судебного разбирательства по уголовным де-
лам, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Ключевые слова: экспертиза, таможенные органы, таможен-
ные преступления, таможенная экспертиза, экспертные иссле-
дования, эксперт, преступления в области таможенного дела.

Введение

Условно разделим процесс назначения, производ-
ства и использования результатов экспертиз при 
расследовании преступлений, отнесенных к ком-
петенции таможенных органов на несколько эта-
пов: 1. Подготовительный, в рамках которого про-
исходит выявление и изъятие исследуемого объ-
екта, определяется экспертное учреждение или 
эксперт. 2. Рабочий, в рамках которого выносится 
постановление о назначении экспертизы, форму-
лируются вопросы эксперту, происходит передача 
материалов дела и исследуемых объектов в рас-
положение эксперта. 3. Заключительный, характе-
ризующийся получением экспертного заключения 
и истолкованием уполномоченным лицом резуль-
татов проведенного исследования. От професси-
онализма дознавателя таможенных органов и гра-
мотной реализации всего процесса зависит каче-
ство производства судебной экспертизы и скорость 
расследования преступлений, однако существует 
ряд трудностей, которые требуют внимания и ре-
шения. Актуальность выбранной темы обуславли-
вается наличием различных упущений и проблем 
на каждом этапе при назначении, производстве 
и использовании результатов экспертиз при рас-
следовании преступлений, отнесенных к компе-
тенции таможенных органов. Целью исследования 
является решение научной задачи по выявлению 
проблем, связанных с назначением, производством 
и использованием результатов судебных экспертиз 
в таможенном деле.

Материалы и методы

Для достижения цели исследования были изу-
чен ряд нормативно- правовых источников, вклю-
чающие в себя «О государственной судебно- 
экспертной деятельности»: Федеральный закон 
№ 73-ФЗ, «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации»: Федеральный закон № 289-ФЗ, Уголовно- 
процессуальный кодекс, Таможенный Кодекс 
ЕАЭС, Приказ Министерства Финансов. Кроме 
этого, в работе проанализированы труды различ-
ных ученых и судебная практика. В исследовании 
применялись такие методы, как контент- анализ, 
системно- структурный, формально- логический, 
анализ и индукция.
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Результаты и обсуждения

Для каждого этапа процесса назначения, производ-
ства и использования результатов экспертиз при 
расследовании преступлений, отнесенных к компе-
тенции таможенных органов характерны свои эле-
менты, предлагаем рассмотреть их в отдельности 
с определением проблем для каждого из них.

Проблемы, связанные с принятием решения о назначении 
и производстве судебной экспертизы, определением вида 
экспертизы, спектра задач и формулированием вопросов

Проведение таможенных экспертиз назначают 
должностные лица таможенных органов при осу-
ществлении таможенного контроля, а также при 
производстве по делам об административных пра-
вонарушениях и дознании по уголовным делам, 
отнесенных к компетенции таможенных органов. 
Решение о назначении судебной экспертизы явля-
ется важным процессуальным этапом, требующего 
строгого соблюдения процессуальных норм от всех 
участников процесса, четкого определения целей 
экспертизы с учетом специфики таможенного де-
ла. Процедура назначения таможенной экспертизы 
носит комплексный характер и должна учитывать 
тактико- организационные, процессуальные и пси-
хологические аспекты.

Нередки случаи, когда на практике при при-
нятии решения возникает ряд различных органи-
зационных, методических и правовых проблем. 
К таковым относятся размытые критерии выбора 
эксперта и экспертного учреждения: отсутствие 
квалифицированных сотрудников экспертного уч-
реждения, нехватка узкопрофильных специали-
стов, конфликт интересов; ошибки в определении 
необходимости назначении экспертизы и в форму-
лировании вопросов эксперту: когда должностное 
лицо таможенных органов затрудняется с точным 
определением нужно ли в конкретном случае на-
значать производство судебной экспертизы или 
когда назначают экспертизы по несущественным 
или «лишним» вопросам, не влияющих на решение 
поставленных задач [1, С. 21]; несвоевременность 
в назначении экспертизы: длительное ожидание 
проб и образцов, эталонных экземпляров и т.д. Не-
смотря на индивидуальных подход в выборе кон-
кретного вида экспертизы и формулирования во-
просов для эксперта, уполномоченные должност-
ные лица (следователи, дознаватели) используют 
шаблонные перечни вопросов по схожим уголов-
ным делам и типовые вопросы из методических ре-
комендаций, не принимая во внимания особенно-
сти каждого дела.

На этапе подготовки к исследованию существу-
ет проблема выбора вида и наименования судеб-
ной экспертизы. Важность в корректном выборе 
вида судебной экспертизы отражает всю дальней-
шую деятельность процесса, являясь одним из при-
оритетных доказательств по делу. Несоответствие 
в выборе вида судебной экспертизы целям и зада-
чам, стоящим перед следователем, дознавателем, 
судом, а также несоответствие вопросов, постав-

ленных на разрешение эксперта, наименованию 
судебной экспертизы, указанной в постановлении, 
является критичным для последующего рассмо-
трения дела. В случае неправильного установле-
ния вида, наименования или объекта экспертизы, 
экспертное заключение не может быть использова-
но как доказательство [2].

Проблемы выбора экспертного учреждения и эксперта

В соответствии с ТК ЕАЭС таможенная экспертиза 
проводится в таможенном экспертном учреждении 
(на сегодняшний день это ЦЭКТУ ФТС России или 
ЭКС ЦЭКТУ ФТС России), в ином государственном 
судебно- экспертном учреждении, в экспертных ор-
ганизациях на договорной основе или может быть 
направлена самостоятельному эксперту.

Поскольку от выбора экспертного учреждения 
зависит достоверное и своевременное получение 
экспертного заключения, задача по выбору возла-
гается на следователя, дознавателя или суд, кото-
рые в теории не ограничены в выборе экспертного 
учреждения, но на практике судом часто отклоня-
ются экспертные заключения из негосударствен-
ных экспертных учреждений, так как деятельность 
негосударственного экспертного учреждения ни-
чем не ограничивается, то есть нет возможности 
проследить за отсутствием нарушений при произ-
водстве экспертиз. Кроме этого, в некоторых него-
сударственных экспертных учреждениях использу-
ются новые методики исследования, которые еще 
недостаточно апробированы. [3, С. 205].

К типичным проблемам и нарушениям касаемо 
экспертного заключения являются подмена вопро-
сов факта вопросами права, т.е. эксперт, выходя 
за рамки своих служебных полномочий отвечает 
на вопросы права, а не на вопросы установления 
фактов по исследуемому объекту.

При возникновении сомнений в обоснованности 
заключения эксперта или наличия противоречий 
в выводах эксперта или экспертов по тем же вопро-
сам может быть назначена повторная экспертиза, 
производство которой поручается другому экспер-
ту [4, ч. 2 ст. 207].

К редко встречающимся, но имеющим место 
быть проблемам относится задержка сроков про-
изводства экспертизы по вине эксперта. Прика-
зом Минфина [5] определены конкретные причи-
ны (временная нетрудоспособность таможенного 
эксперта (эксперта) и служебная командировка), 
по которым срок производства таможенной экс-
пертизы может быть приостановлен (однократ-
но и не более чем на 10 календарных дней). За-
коном [6, п. 10 ст. 335] установлен максимальный 
срок приостановления экспертной деятельности 
(не более чем на 10 рабочих дней) в случае на-
личия ходатайства таможенного эксперта (экспер-
та) о предоставлении дополнительных материа-
лов для исследования, уточнения вопросов или 
в иных случаях, определенных федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики 
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и нормативно- правовому регулированию в обла-
сти таможенного дела.

При выборе экспертного учреждения необходи-
мо учитывать материально- техническую оснащен-
ность лабораторий. Ввиду того, что с каждым го-
дом наращивается товарооборот и разрабатыва-
ются новые виды товаров необходимо адаптиро-
вать лаборатории под современные реалии, а так-
же модернизировать их под новые типы исследуе-
мых объектов.

Проблемы, связанные с отбором и подготовкой проб 
и сравнительных образцов для направления в экспертное 
учреждение

Для проведения таможенной экспертизы пробы 
и (или) образцы товаров отбираются должностными 
лицами таможенных органов. При необходимости 
использования специальных знаний и применения 
технических средств отбор проб и (или) образцов 
товаров может проводиться с участием таможен-
ного эксперта [7, ст. 393].

В результате недобросовестного хранения или 
несвоевременной передачи объектов исследо-
вания в экспертные учреждения, следы, пробы 
и сравнительные образцы признаются не пригод-
ными для проведения исследования.

Сложность заключается в неисполнении сотруд-
никами таможенных органов отдельных положений 
Приказа ФТС № 384 от 07.05.2021 «Об утвержде-
нии Порядка отбора проб и (или) образцов товаров 
для проведения таможенной экспертизы» при вза-
имодействии с сотрудниками ЦЭКТУ [8, С. 22]. От-
сюда вытекает проблема несоблюдения сроков пе-
редачи в ЦЭКТУ материалов дела и исследуемых 
объектов и наличие нарушений при сборе иссле-
дуемого материала для передачи в ЦЭКТУ по ре-
шению о назначении экспертизы [8, С. 22]. На это 
влияет удаленность таможен и таможенных постов 
от ЦЭКТУ или иного экспертного учреждения, (зна-
чительные сроки транспортировки материалов ис-
следования, а в некоторых случаях перегружен-
ность экспертного учреждения), внедрение новых 
передовых технологий или требующее обновления 
уже имеющееся лицензионное программное обес-
печение, несвоевременное обновление методик 
исследования, адаптированных к новым объектам, 
неготовность должностных лиц таможенных орга-
нов к переквалификации или отсутствие мотива-
ции работать с передовыми технологиями.

Проблемы, связанные с составлением постановления 
о назначении судебной экспертизы и ознакомление 
с экспертным заключением

Ознакомление всех участников процесса с поста-
новлением и разъяснение им прав в соответствии 
с УПК РФ в соответствии с ч. 3. ст. 195 УПК РФ. 
По окончанию экспертного исследования участники 
процесса вправе ознакомится с экспертным заклю-
чением и протоколом допроса эксперта в соответ-
ствии со ст. 198 УПК РФ.

Согласно позиции Конституционного суда РФ, 
ознакомление с постановлением о назначении су-

дебной экспертизы должно быть осуществлено 
до начала производства экспертизы, однако, со-
гласно разъяснению Постановления Пленума ВС 
РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» 
от 21.12.2010 г. № 28: «В том случае, если лицо 
признано подозреваемым, обвиняемым или потер-
певшим после назначения судебной экспертизы, 
оно должно быть ознакомлено с постановлением 
о назначении судебной экспертизы одновременно 
с признанием его таковым, о чем составляется со-
ответствующий протокол».

Однако возникают сложности в процессе оз-
накомления с постановлением о назначении су-
дебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого 
и его защитника. Это связано с тем, что следова-
тель или дознаватель составляют протокол озна-
комления с постановлением о назначении судеб-
ной экспертизы задним числом, а затем предъяв-
ляют его уже вместе с полученным заключением 
эксперта, что может повлечь признание эксперт-
ного заключения недопустимым доказательством 
[3, С. 204]. Соответственно, участники процес-
са лишаются возможности заявить отвод экспер-
ту или ходатайствовать о производстве судебной 
экспертизы в другом экспертном учреждении [4, 
ч. 2. ст. 198]; ходатайствовать о привлечении в ка-
честве экспертов указанных ими лиц либо о про-
изводстве судебной экспертизы в конкретном экс-
пертном учреждении [4, ч. 3. ст. 198]; ходатайство-
вать о внесении в постановление о назначении су-
дебной экспертизы дополнительных вопросов экс-
перту [4, ч. 4. ст. 198].

Дознаватель, следователь или суд в некоторых 
случаях могут столкнуться с трудностями при оз-
накомлении с экспертным заключением, которые 
возникают в случаях, если есть сложности в пони-
мании заключения эксперта (использование про-
фессионального сленга, обилие терминологии без 
дополнительных разъяснений); если отсутствует 
ясность заключения, ответы на вопросы неполные, 
выводы изложены в общей форме, отслеживает-
ся предвзятость или личная заинтересованность 
эксперта; если экспертиза проведена некорректно.

Проблемы, связанные с квалификацией сотрудников 
экспертного учреждения

Существует риск отмены судебного постановления, 
в случае если устанавливается некорректность про-
ведения исследования, в результате выхода экспер-
та за рамки полномочий, что противоречит положе-
ниям уголовно- процессуального законодательства.

На наш взгляд можно предположить основные 
проблемы квалификации сотрудников экспертно-
го учреждения таможенных органов: низкая про-
фессиональная подготовка, которая определяется 
недостаточностью общих знаний в смежных отрас-
лях и глубоких знаний по новым видам экспертиз, 
по «новым» объектам исследований; перегружен-
ность экспертов, что влияет на качество проводи-
мых исследований, особенно исследований слож-
ных случаев; отсутствием возможностей повысить 
квалификацию, переквалифицироваться на новые 
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виды экспертиз; отсутствием актуальных методик 
и обновлением профессиональных знаний; нехват-
кой профессиональных обязательных стажировок 
в ведущих научных центрах в России или за ру-
бежом; недостаточной технической оснащенность 
лабораторий, которая ограничивает возможности 
эксперта или наоборот наличие в лаборатории но-
вейших технических средств ограничивают прове-
дения исследований в связи с отсутствием прак-
тического опыта и знаний у эксперта. На квалифи-
кацию эксперта также влияет личная мотивация 
сотрудника, инициативность и уровень заработ-
ной платы. Следует обратить внимание, что при 
формировании результатов исследования эксперт 
опирается на внутренние убеждения, сформиро-
ванные в процессе исследования. Ни один эксперт 
не застрахован от добросовестного заблуждения 
или личной заинтересованности в исходе дела.

В рамках решения проблемы с квалификацией 
персонала нужно не только следить за аккреди-
тацией экспертов, но и двигаться в направлении 
созданий благоприятных условий труда как мате-
риальных, так и технических. Аккредитацию лабо-
раторий необходимо проводить не только в отно-
шении государственных учреждений, но и в отно-
шении негосударственных, так как заключения вто-
рых наиболее часто подвергаются сомнениям [9, 
С. 461]. Аккредитация подтверждает уровень ква-
лификации экспертов с целью минимизации экс-
пертных ошибок, позволяет контролировать техни-
ческую оснащенность лабораторий, соответствие 
помещений, оборудований, документации стан-
дартам и нормам.

Говоря об экспертах таможенных органов, пред-
лагаем проводить аккредитацию штатного соста-
ва каждые два-три года (максимум пять лет), что 
позволит идти в ногу с передовыми технология-
ми и позволит обновить теоретическую базу при 
использовании новых методик, апробированных 
странами таможенного союза.

Правовые проблемы в организации назначения 
и производства экспертиз по таможенным преступлениям

На сегодняшний день судебно- экспертная деятель-
ность регламентируется законом № 73-ФЗ «О го-
сударственной судебно- экспертной деятельности». 
В рамках данного закона представляется, что су-
дебная экспертиза –  это предусмотренное законо-
дательством Российской Федерации о судопроиз-
водстве процессуальное действие, включающее 
в себя проведение исследований и дачу заключения 
экспертом по вопросам, требующим специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или ре-
месла [10, ст. 9]. В то же время УПК РФ регламен-
тирует, что процессуальное действие –  следствен-
ное, судебное или иное действие, предусмотренное 
настоящим Кодексом [4, п. 32 ст. 5], а судебная 
экспертиза –  экспертиза, производимая в поряд-
ке, установленном настоящим Кодексом [4, п. 49 
ст. 5]. Исходя из этого, логика законодателя в этом 
случае выглядит так: поскольку ««действие, пред-
усмотренное настоящим Кодексом», под названием 

экспертиза в УПК РФ отсутствует, то этот вид де-
ятельности процессуальным не является, а только 
используется «в порядке, реализуемом настоящим 
Кодексом», который детально прописан в главе 27 
УПК РФ» [11, С. 329].

Очередная не состыковка в правовых нормах 
заключается в правах и обязанностях руководи-
теля государственного судебно- экспертного уч-
реждения. Так, в соответствии с ч. 2. ст. 199 УПК 
РФ «…руководитель экспертного учреждения, 
за исключением руководителя государственно-
го судебно- экспертного учреждения, разъясняет 
эксперту его права и ответственность, предусмо-
тренные статьей 57 настоящего Кодекса», одна-
ко в соответствии с Законом [10, ст. 14] руководи-
тель государственно- экспертного учреждения обя-
зан «разъяснить эксперту или комиссии экспертов 
их обязанности и права», данные несоответствия 
ставят правоприменителя в затруднительное по-
ложение.

Следующей проблемой является отсутствие 
унифицированного нормативно- правового доку-
мента, регулирующего назначение и производство 
экспертизы по преступлениям, отнесенным к ком-
петенции таможенных органов. Согласно ТК ЕАЭС 
при назначении таможенной экспертизы выносится 
решение [7, п. 5. ст. 389], согласно УПК РФ выно-
сится постановление [4, п. 1 ст. 195]. Видим необ-
ходимость в разработке единообразного докумен-
та, регламентирующего производство экспертизы 
в ходе таможенного контроля или в любом виде 
судопроизводства.

Кроме этого, на практике встречаются инциден-
ты, когда экспертиза назначена необоснованно, 
а именно передана в компетенцию узкопрофильно-
го специалиста [12]. В УПК существует четкое раз-
граничение ролей эксперта и специалиста, где вто-
рому запрещено проводить любого рода эксперти-
зы, а возможно только оказание помощи с форму-
лированием списка вопросов эксперту [4, ст. 58].

В правовых актах отсутствует четкая регламен-
тация критериев, по которым назначение судебной 
экспертизы должно быть обязательно или же до-
статочно проведения других исследований и обра-
щению к специалистам.

Проблемы использования результатов экспертиз

В соответствии с Законом [6, ст. 223] результаты 
проведения таможенного контроля, в том числе 
результаты таможенной экспертизы, могут быть 
признаны в качестве доказательств по уголовным, 
гражданским делам и делам об административных 
правонарушениях и подлежат оценке судом, арби-
тражным судом или должностным лицом при рас-
смотрении указанных дел, жалоб на решение, дей-
ствия (бездействие) таможенных органов и их долж-
ностных лиц либо дел по экономическим спорам, 
разрешаемых арбитражным судом, наряду с дру-
гими доказательствами в соответствии с уголовно- 
процессуальным законодательством Российской 
Федерации, гражданским процессуальным, арби-
тражным процессуальным законодательством Рос-
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сийской Федерации, законодательством об адми-
нистративном судопроизводстве или законодатель-
ством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

При использовании результатов экспертиз мо-
гут возникнуть проблемы в части их правильной 
интерпретации [13, С. 83], когда сотрудники та-
моженных органов обращают внимание только 
на выводы, не беря во внимания исследователь-
скую часть. Для устранения проблемы необходимо 
провести курс обучения или добавить в подготовку 
блок оценки заключения эксперта должностными 
лицами таможенных органов [13, С. 83].

Затрудняет использование результатов экспер-
тиз размытые или неточные формулировки в вы-
водах, которые препятствуют принятию решения, 
отсутствие ссылок на стандарты исследования, 
проведение исследований по неактуальным ме-
тодикам или методам, которые не апробированы 
научным сообществом, ошибки в расчетах, труд-
ности с восприятием сложной профессиональной 
терминологии, отсутствие взаимодействия с ины-
ми ведомствами.

Важно соблюдать процессуальный порядок 
привлечения эксперта к исследованию и исполь-
зованию его экспертного заключения в суде при 
рассмотрении уголовного дела. В случае наруше-
ния процессуального порядка, суд может признать 
экспертное заключение как недопустимое дока-
зательство в рассматриваемом уголовном деле. 
К примеру, «приобщённое к материалам уголов-
ного дела по ходатайству стороны защиты заклю-
чение эксперта № 031–01–00033 от 13 декабря 
2021 г., –  не может быть принято судом во вни-
мание, так как указанные сведения противоречат 
совокупности исследованных судом достоверных 
и допустимых доказательств. Кроме того, пред-
ставленный документ с процессуальной точки зре-
ния заключением, по смыслу ст. 80 УПК РФ, при-
знан быть не может, поскольку получен вне про-
цедур, установленных уголовно- процессуальным 
законом, его автор не был привлечён к участию 
в данном деле в порядке, предусмотренном УПК 
РФ, а именно ст. 57, 28, 168, 270. Кроме того, исхо-
дя из требований ст. 57 УПК РФ, эксперт N, давшая 
своё заключение, об уголовной ответственности 
не предупреждалась, её компетенция не удосто-
верена, не выяснено её отношение к подсудимо-
му; в ходе производства дознания и рассмотрения 
дела судом не привлекалась к участию в деле в ка-
честве эксперта или специалиста в порядке, уста-
новленном УПК РФ, источник и критерии формули-
ровок поставленных эксперту вопросов не опреде-
лен, а потому письменное мнение указанного экс-
перта не может расцениваться как доказательство 
по настоящему уголовному делу» [14].

Особое значение следует уделить толкованию 
экспертного заключения. В случаях проведения ис-
следования одного и того же образца для исклю-
чения получения противоречивых сведений в ТК 
ЕАЭС не должны использоваться отсылки к нацио-
нальному законодательству государств- членов ЕА-

ЭС, в силу того, что иное государство-член ЕАЭС 
может иначе регулировать правовые отношения 
в соответствии со своим национальным законода-
тельством и ссылаться на иные юридические нор-
мы в рамках проведения экспертизы по таможен-
ным преступлениям.

Заключение

Как итог, результатами решения научной зада-
чи являются установление круга проблемных во-
просов, связанных с назначением, производством 
и использованием результатов судебных экспертиз 
в таможенном деле и предложение вариантов их 
разрешения. Кратко резюмируем проблемы и пути 
их решения: при наличии правовых проблем видим 
необходимость в создании унифицированного до-
кумента, регулирующего назначение и производ-
ство экспертизы по преступлениям, отнесенным 
к компетенции таможенных органов, в формиро-
вании четкой правовой регламентации, когда на-
значение и производство экспертиз обязательно, 
а когда достаточно знаний специалиста; при ка-
дровых проблемах следует сократить срок обяза-
тельной аттестации до двух-трех лет, обеспечить 
достойный уровень условий труда, внедрить про-
цесс непрерывного обучения новым объектам экс-
пертиз, актуализировать работу по современным 
методикам и обеспечить лаборатории современ-
ным техническим оборудованием; при трудностях 
с использованием результатов экспертиз допол-
нить курс подготовки блоком оценки экспертного 
заключения должностными лицами таможенных 
органов; проблемы получения и передачи проб 
и сравнительных образцов решить за счет упроще-
ния передачи данных в ЭКС посредством ЭДО без 
заверения в нотариате; обеспечить надлежащий 
уровень ознакомления с постановлением о назна-
чении судебной экспертизы для всех участников 
процесса; обеспечить контроль за корректным на-
значением судебной экспертизы и грамотным фор-
мулированием вопросов эксперту. Отметим, что 
необходимость в совершенствовании экспертного 
механизма в рамках таможенного дела позволит 
сократить допущение участниками процесса пер-
сональных ошибок, уменьшить уровень бюрокра-
тических издержек, сократить сроки назначения 
и проведения экспертных исследований, а также 
ускорить процесс расследования преступлений, 
отнесённых к компетенции таможенных органов.
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ACTUAL PROBLEMS OF APPOINTMENT, 
PRODUCTION AND USE OF THE RESULTS OF 
EXAMINATIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 
ATTRIBUTED TO THE COMPETENCE OF CUSTOMS 
AUTHORITIES

Tarasova A. V.
Russian Customs Academy

Today, the issues of appointment, production and use of examina-
tion results in the investigation of crimes within the competence of 
customs authorities are relevant, since problems in these process-
es slow down the process of production of examinations, reduce 
their quality, which significantly affects the objectivity of the inves-
tigation. Objective of the study: To determine the current problems 
of appointment, production and use of examination results in the in-
vestigation of customs crimes and to provide recommendations for 
their elimination. Methods: To achieve the goal, generally accepted 
theoretical methods were used. Findings: The author identified prob-
lems in the field of appointment, production and use of examination 
results on customs crimes. These include problems associated with 
making a decision on the appointment and conduct of a forensic ex-
amination, with formulating questions to the expert, with choosing 
an expert and an expert institution, with the selection and prepara-
tion of samples and comparative specimens for sending to an ex-
pert institution, with drawing up a resolution on the appointment of 
a forensic examination and familiarization with the expert’s report, 
legal problems in organizing the appointment and conduct of exam-
inations on crimes within the competence of customs authorities, 
and others. The author provides recommendations for eliminating 
problematic issues. Conclusions: Identification and solution of ur-
gent problems will allow to establish high quality and efficiency of 
the conducted research affecting the completeness of the prelimi-
nary investigation and further trial of criminal cases within the com-
petence of customs authorities.

Keywords: examination, customs authorities, customs crimes, cus-
toms examination, expert research, expert, crimes in the field of cus-
toms.
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В условиях стремительного развития цифровых технологий со-
циальные сети стали не только платформами для интерактив-
ного взаимодействия, но и инструментом распространения ки-
бербуллинга, что требует разработки эффективных правовых 
и технических мер защиты пользователей. Вопрос идентифи-
кации пользователей в цифровой среде приобретает особую 
значимость, поскольку отсутствие надёжных механизмов ау-
тентификации создаёт условия для безнаказанных правонару-
шений. В исследовании анализируется возможность использо-
вания СНИЛС в качестве меры аутентификации пользователей 
социальных сетей в Российской Федерации, рассматривается 
юридическая природа СНИЛС как уникального идентифика-
тора, анализируются его потенциальные преимущества и ри-
ски при внедрении в цифровую среду. Использование СНИЛС 
значительно позволит сократить анонимность и уменьшить 
уровень кибербуллинга. Представленный механизм не только 
усиливает защиту пользователей, но и открывает новые воз-
можности для создания единой системы верификации, согла-
сующейся с международными инициативами по противодей-
ствию правонарушениям в киберпространстве.

Ключевые слова: анонимность, аутентификация пользова-
телей, защита данных, кибербуллинг, международное право, 
международные инициативы, международное сотрудничество, 
противодействие киберпреступности, СНИЛС, социальные 
сети.

Рассматривая основные угрозы в сторону не-
совершеннолетних детей, изначально требуется 
обращения к исследованиям современных авто-
ров в области психологии, которые с момента по-
явления социальных многопользовательских сетей 
писали о необходимости проработки специальных 
мер для предотвращения «виртуального» [7, с. 16] 
буллинга на подобных платформах. Уже на ранних 
этапах развития онлайн- коммуникаций, исследова-
тели указывали на потенциальное усиление агрес-
сивного поведения в виртуальной среде, посколь-
ку оно обусловлено анонимностью и доступностью 
многопользовательских платформ. [7, с. 17]

Отечественные авторы такие как Беспалов Е. И., 
Бочавер А. А., Хломов К. Д., Кондрашкин А. В., Пар-
фентьев У., Солдатова Г. В., Зотова Е. Ю., и многие 
другие предсказывали рост случаев кибербуллин-
га и иных форм психологического насилия ввиду 
снижения социальных ограничений, характерных 
для оффлайн- взаимодействия, поскольку аноним-
ность пользователя позволяла ему в действитель-
ности, неограниченные возможности действия 
в онлайн среде, а следовательно, и для причине-
ния вреда индивиду.

Анонимность, которую предоставляют поль-
зователям современные цифровые платформы, 
значительно расширяет возможности для агрес-
сивного поведения. Авторы прогнозировали рост 
цифрового насилия, связывая это с увеличением 
популярности онлайн- коммуникаций и отсутствием 
механизмов правового регулирования в первые го-
ды существования социальных сетей.

Безусловно, указанные угрозы были релевант-
ны за 20 лет до появления современных коммуни-
кационных платформ, на что указывали различные 
зарубежные авторы, [1] однако с учётом стреми-
тельного развития программных систем, функци-
онирующих в качестве многоуровневых платформ 
для взаимодействия в таких сферах, как музыка, 
культура, изобразительное искусство, игровые 
процессы, двусторонняя и групповая коммуника-
ция, а также в иных формах взаимодействия, со-
временная онлайн- среда существенно расширила 
свои возможности, что, в свою очередь, увеличило 
риски причинения вреда личности индивида.

В частности, правоведы предупреждали о повы-
шенной вероятности цифрового насилия, особенно 
в федеративных государствах, в которых многооб-
разие этнических, культурных и социальных групп 
создаёт дополнительную почву для конфликтов 
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и в связи с этим, специалисты в области междуна-
родного и национального права обращали внима-
ние на необходимость разработки универсальных 
стандартов регулирования поведения пользовате-
лей в цифровой среде, а также создания трансна-
циональных механизмов для борьбы с кибербул-
лингом.

Примечательно, что дискуссии о «киберэтике» 
на Западе начались ещё в 2010-х годах. Так, иссле-
дователи, обсуждали этические принципы поведе-
ния в Интернете и необходимость формирования 
нового морального кодекса для пользователей со-
циальных сетей. [9, с. 333]

Например, Вой кунский указывал на важность 
институционального подхода к защите уязвимых 
групп населения, включая детей, в условиях циф-
ровой трансформации общества. [9, с. 325] В тоже 
время, западные учёные подчёркивали, что отсут-
ствие нормативного регулирования и правового 
контроля за действиями пользователей создаёт ри-
ски для индивидуальной и коллективной безопас-
ности. По их мнению, Интернет –  это «Дикий Запад  
XXI в.», в котором постоянно встречаются волну-
ющие приключения, опасности и бандиты: хотя 
пули, летающие в Интернете, ненастоящие, они 
все равно могут сильно ранить.» [3] Особенность 
информационных процессов в Интернете состо-
ит в том, что оттуда ничего никуда не исчезает. 
И потому даже непроверенная стигматизирующая 
(от греч. –  «ярлык, клеймо») информация остается 
там навсегда, а значит, чем дольше будет его диа-
лог с кем-то «невидимым», но, возможно, находя-
щимся рядом, тем будет выше угроза психологиче-
ской безопасности жертвы клеветы. [19]

Обычный буллинг в некотором смысле честнее 
и безопаснее, потому что в нем нет неопределен-
ности, присутствующей в виртуальном простран-
стве. «Российской особенностью является тот 
факт, что кибертравля нередко осуществляется 
по социальным или национальным мотивам, фак-
тически представляя собой разновидность экстре-
мистских действий». [7, с. 179]

При этом утверждение о том, что «обычный бул-
линг в некотором смысле «честнее и безопаснее», 
требует критического анализа с правовой точки 
зрения.

С одной стороны, традиционные формы бул-
линга действительно поддаются более непосред-
ственному контролю со стороны образовательных 
учреждений, педагогов и родителей, а также пра-
воохранительных органов. Такие действия легче 
зафиксировать, а их исполнителей –  идентифици-
ровать и привлечь к ответственности в рамках су-
ществующего любого законодательства. Однако, 
как справедливо отмечается, специфика именно 
кибербуллинга заключается в анонимности и раз-
нообразии методов нападения. Именно это делает 
цифровую травлю значительно более сложной для 
пресечения и регулирования. Анонимность позво-
ляет злоумышленникам избегать ответственности, 
а широкий доступ к временным аккаунтам созда-
ёт практически неограниченные возможности для 

продолжения преследования жертвы даже после 
блокировки первоначального профиля.

Кроме того, кибербуллинг зачастую сопрово-
ждается воздействием на жертву в масштабах, 
значительно превышающих возможности тради-
ционного буллинга. Если обычные случаи травли 
ограничиваются определённым социальным кру-
гом (например, классом или группой в школе), 
то кибербуллинг может быть публичным и охваты-
вать тысячи или даже миллионы пользователей, 
что усиливает психологическое давление на жерт-
ву. В этой связи важно подчеркнуть, что отсутствие 
чётких нормативных механизмов, позволяющих 
оперативно идентифицировать и привлекать к от-
ветственности виновных, создаёт существенный 
пробел в защите прав несовершеннолетних.

Рассматривая основные угрозы от кибербул-
линга в сторону несовершеннолетних детей в пер-
вую очередь, отметим:

1. Психологический ущерб, наносимый несовер-
шеннолетним в результате кибербуллинга, пред-
ставляет собой одну из наиболее серьёзных и дол-
госрочных угроз, обусловленных спецификой вир-
туального взаимодействия. Дети и подростки, на-
ходящиеся в процессе формирования своей лично-
сти, особенно восприимчивы к негативным воздей-
ствиям, характерным для этой формы насилия. [5, 
с. 201] Кибербуллинг, в отличие от традиционного 
офлайн- буллинга, характеризуется высокой степе-
нью интенсивности и постоянным воздействием, 
поскольку жертва подвергается агрессии в любое 
время суток через цифровые устройства, которые 
интегрированы в повседневную жизнь. Травля 
в сети становится особенно разрушительной из-
за её публичного характера, что усиливает пере-
живание жертвы. [24, с. 95] Публичное унижение 
в онлайн- пространстве имеет не только психологи-
ческий, но и социальный эффект, так как формиру-
ет вокруг жертвы образ «слабого звена» в глазах 
её окружения. Основным механизмом психологи-
ческого воздействия является навязывание ре-
бёнку негативного восприятия себя через посто-
янные оскорбления, угрозы и унижения. Подобные 
действия нарушают базовые потребности в безо-
пасности и принятии, что, в свою очередь, способ-
ствует формированию стойкой тревожности, раз-
витию депрессивных состояний и социальной изо-
ляции. Подобные переживания могут закрепляться 
на уровне нейропсихологического восприятия, что 
делает последствия кибербуллинга долгосрочны-
ми и трудноискоренимыми. [10, с. 73]

Кроме того, психологический ущерб, вызван-
ный кибербуллингом, часто сопровождается ощу-
щением безысходности у жертвы, особенно если 
агрессия носит систематический характер. Фено-
мен так называемой «виртуальной ловушки» за-
ключается в том, что ребёнок лишён возможности 
отгородиться от нападок, поскольку они происхо-
дят в пространстве, которое одновременно являет-
ся частью его социальной жизни. [14, с. 57] Посто-
янные оскорбления, угрозы и унижения в онлайн 
среде могут привести к снижению самооценки, 
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развитию тревожности, депрессии и другим психи-
ческим расстройствам. У детей и подростков, нахо-
дящихся в уязвимом возрасте, такие переживания 
могут иметь долгосрочные последствия и приво-
дить к угрозе физическому здоровью.

2. Угроза физическому здоровью. Постоянный 
стресс и психологическое давление, вызванные 
кибербуллингом, могут провоцировать психосо-
матические расстройства, такие как бессонница, 
головные боли и нарушения в работе сердечно- 
сосудистой системы. Эти последствия свидетель-
ствуют о том, что кибербуллинг перестаёт быть ис-
ключительно социально- психологической пробле-
мой и становится угрозой физическому здоровью. 
[15, с. 134]

Современные медицинские исследования под-
тверждают, что длительное пребывание в состоя-
нии стресса, вызванного психологическим воздей-
ствием, приводит к развитию хронических заболе-
ваний. Например, постоянная тревожность и эмо-
циональное выгорание на фоне кибербуллинга 
могут повышать уровень кортизола в организме, 
что напрямую связано с риском гипертонии, ин-
сультов и сердечных приступов. Более того, нару-
шения сна, часто наблюдаемые у жертв кибербул-
линга, существенно ухудшают когнитивные функ-
ции и общее состояние здоровья, повышая веро-
ятность возникновения депрессий и тревожных 
расстройств. [8, с. 38] С юридической точки зрения 
это обстоятельство открывает перспективу более 
глубокого осмысления кибербуллинга как формы 
насилия, наносящей вред не только психическому, 
но и физическому благополучию человека. В отли-
чие от традиционного насилия, которое чаще все-
го имеет видимые физические последствия, вред 
от кибербуллинга часто скрыт и проявляется в дол-
госрочной перспективе. Однако это не умаляет се-
рьёзности его последствий, поскольку они могут 
быть столь же разрушительными, как и телесные 
повреждения, нанесённые прямым насилием. Сре-
ди несовершеннолетних кибербуллинг часто при-
водит к таким нарушениям здоровья, как расстрой-
ства пищевого поведения, ослабление иммуните-
та в принципе, [4] склонность к физической дегра-
дации, что в свою очередь приводит к социальной 
изоляции.

3. Социальная изоляция. Жертвы кибербуллин-
га часто чувствуют себя отвергнутыми не только 
в виртуальном пространстве, но и в реальной жиз-
ни. Это может привести к потере доверия к дру-
зьям, одноклассникам и даже членам семьи. Со-
циальная изоляция, вызванная кибербуллингом, 
становится серьёзной проблемой, угрожающей 
не только психическому и эмоциональному состо-
янию жертвы, но и её способности к нормальной 
социальной адаптации. [20, с. 187] Кибербуллинг 
разрушает основные социальные связи жертвы 
двумя способами. Во-первых, он вызывает чувство 
стыда, унижения и страха, которые подталкивают 
человека к самоизоляции. Жертва может избегать 
общения с окружающими, опасаясь осуждения, на-
смешек или недоверия, особенно если кибербул-

линг происходит в кругу знакомых лиц. Во-вторых, 
кибербуллинг усиливает социальное отторжение, 
когда аудитория группового буллинга (например, 
зрители в социальных сетях) либо поддерживает 
агрессора, либо остаётся безучастной, создавая 
у жертвы ощущение отсутствия поддержки и соли-
дарности. [6, с. 66]

Последствия такой изоляции крайне негативны. 
Во-первых, она снижает уровень социальной ин-
теграции, препятствуя участию жертвы в учебной 
или профессиональной деятельности. Во-вторых, 
изоляция может стать фактором, способствующим 
развитию серьёзных психических расстройств, 
таких как депрессия, хроническая тревожность, 
а самое опасное непосредственно суицидальные 
мысли. Последствия особенно ярко проявляются 
у подростков, для которых принятие в социальную 
группу играет ключевую роль в формировании 
личности и в случае даже не критических проблем 
для сформировавшегося индивида, [21, с. 118] они 
несут именно критическую проблему на ребенка, 
который убежден, что настоящее состояния про-
длиться всю жизнь, а значит он может быть опозо-
рен на всю жизнь, и не видит смысла к дальнейше-
му продолжению жизни.

4. Риск суицида. Усиление риска суицида явля-
ется одной из наиболее трагичных и опасных форм 
последствий кибербуллинга. Это явление усугу-
бляется чувством безысходности у жертвы, осо-
бенно в тех случаях, когда агрессоры используют 
общедоступные платформы, превращая травлю 
в массовое явление. Постоянное публичное уни-
жение, давление и отсутствие возможности защи-
титься создают у жертвы ощущение полной изоля-
ции и беспомощности, что существенно повышает 
вероятность возникновения суицидальных мыслей 
или попыток самоубийства на почве физического 
деградирования. [17, с. 51] Дети и подростки, под-
вергшиеся кибербуллингу, начинают терять дове-
рие не только к окружающим, но и к самим себе. 
В их восприятии мир превращается в место, где им 
нет места, а их личная ценность полностью зави-
сит от одобрения окружающих, чего невозможно 
достичь в условиях постоянной травли. Отчаяние, 
вызванное этим ощущением потери социального 
признания, становится основным фактором, спо-
собствующим развитию суицидальных мыслей.

Дополнительным фактором риска является то, 
что кибербуллинг часто протекает в скрытой фор-
ме, что затрудняет раннее вмешательство. В от-
личие от физических или явных психологических 
травм, следы кибербуллинга по большей части не-
заметны для окружающих. Жертва может не де-
монстрировать явных признаков страха или стыда, 
скрывая свою боль от семьи и друзей, что делает 
её уязвимой и подверженной ухудшению состоя-
ния. Постоянный стресс, вызванный травлей, как 
упоминалось уже ранее ухудшают общее состоя-
ние здоровья, создавая порочный круг, в котором 
депрессия и физическое недомогание только усу-
губляют друг друга. [2] Как следствие, жертвы ки-
бербуллинга часто приходят к мысли, что их жизнь 
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не имеет смысла, что они не могут справиться 
с переживаниями и что единственный выход –  это 
самоубийство. [18, с. 127] Самоубийство как по-
следняя стадия безысходности становится реак-
цией на эмоциональное и психическое истощение, 
вызванное травлей, которое сопровождается раз-
рушением самооценки и веры в собственную цен-
ность. Суицидальные мысли могут усиливаться 
и стать реальной угрозой, когда жертва чувству-
ет, что её страдания и унижения не прекратятся, 
а со временем только усилятся.

Выявление четырёх основных угроз, исходящих 
от кибербуллинга в отношении несовершеннолет-
них, представляется ключевым для градационного 
подхода к анализу этого явления, [11, с. 197] по-
скольку, именно в таком порядке происходит на-
растание разрушительного воздействия агрессора 
на жертву.

Безусловно, цель агрессора может меняться, 
что обусловливает вариативность методов воз-
действия. В некоторых случаях агрессор может 
использовать менее разрушительные способы 
(разновидности) кибербуллинга, стремясь не до-
вести жертву до полного психологического унич-
тожения, но при этом достичь желаемого резуль-
тата. Это, в свою очередь, может привести к изме-
нениям или расширению классификации угроз, что 
следует учитывать при правовом анализе. Однако 
следует отметить, что указанный подход является 
субъективным и может варьироваться в зависимо-
сти от научной дисциплины, особенно в контексте 
психологии и психических воздействий. [11, с. 128]

С правовой точки зрения неиспользование 
такого градационного подхода создаёт опреде-
лённые сложности, поскольку отсутствие чёткой 
классификации кибербуллинга затрудняет опре-
деление того, какую правовую норму применять 
в каждом конкретном случае. В связи с этим, со-
здание единого подхода к классификации кибер-
буллинга, который будет учитывать его много-
гранность, позволит существенно облегчить пра-
вовое регулирование данного явления. Точное 
понимание кибербуллинга как комплексного яв-
ления, а не набора отдельных категорий, возмож-
но, приведёт к выработке более эффективных 
и последовательных норм в соответствующем за-
конодательстве. Соглашаясь с многочисленны-
ми исследованиями в области психологии и пра-
ва, авторы настоящей работы выделяют аноним-
ность как первостепенный фактор, определяющий 
масштаб и тяжесть последствий кибербуллинга.  
[23, с. 278]

Анонимность создает благоприятную среду для 
совершения преступлений в онлайн- пространстве, 
сводя к минимуму риск привлечения к ответствен-
ности и обеспечивая безнаказанность преступ-
ников. Она не только затрудняет идентификацию 
и привлечение к ответственности конкретных лиц, 
но и усиливает чувство безнаказанности у агрес-
соров, провоцируя эскалацию насилия. Отсутствие 
возможности идентифицировать и наказать вино-

вных снижает эффективность мер профилактики 
и правовой защиты жертв. [16, с. 77]

Кроме того, анонимность способствует распро-
странению дезинформации и ложных обвинений, 
что ещё больше усугубляет психологическое воз-
действие на жертву. Поэтому, борьба с анонимно-
стью в сети «Интернет», в контексте противодей-
ствия кибербуллингу, должна стать приоритетным 
направлением правоохранительной деятельности. 
[13, с. 122] Указанное требует не только совершен-
ствования законодательства и правоприменитель-
ной практики, но и разработки и внедрения новых 
технологических решений, способных эффектив-
но идентифицировать и отслеживать вредоносную 
онлайн- активность. [22, с. 121] Разработка и вне-
дрение эффективных методов аутентификации 
пользователей, а также международное сотруд-
ничество в сфере борьбы с киберпреступностью 
представляют собой ключевые аспекты в преодо-
лении проблемы анонимности и обеспечении без-
опасности несовершеннолетних в цифровом про-
странстве. Только комплексный подход, включа-
ющий в себя законодательные, технологические 
и просветительские меры, позволит существенно 
снизить масштабы кибербуллинга и минимизиро-
вать его пагубные последствия.

Следовательно, кибербуллинг представляет со-
бой не только форму психологического насилия, 
но и серьёзную угрозу для физического и психиче-
ского здоровья несовершеннолетних, что делает эту 
проблему острой и многогранной. Постоянное пси-
хологическое давление, публичное унижение и эмо-
циональное истощение, вызванные травлей в циф-
ровом пространстве, могут привести к психосомати-
ческим расстройствам, социальной изоляции и, в са-
мых тяжёлых случаях, к суицидальным мыслям и по-
пыткам самоубийства. Угроза выходит за рамки тра-
диционных форм насилия, поскольку кибербуллинг 
влияет на жертву круглосуточно, не давая ей воз-
можности укрыться от нападок, что значительно уси-
ливает его разрушительные последствия. Следова-
тельно, признание кибербуллинга многозначитель-
ной угрозой здоровью несовершеннолетних требует 
усиленной правовой реакции, направленной на за-
щиту жертв и предотвращение этого явления в циф-
ровой среде усиливая меры по разработке анти-ано-
нимности в борьбе с кибербуллингом.

Исходя из вышеизложенного, разрушитель-
ные последствия кибербуллинга обусловлены 
его круглосуточным воздействием, невозможно-
стью жертвы укрыться от нападок и анонимностью 
агрессора, что усиливает социальные риски и ус-
ложняет правоприменительную практику. Призна-
ние кибербуллинга серьёзной угрозой физическо-
му и психическому здоровью несовершеннолет-
них требует усиленной правовой реакции, для за-
щиты национального интереса России в условиях 
глобализации и многополярного мироустройства. 
Комплексное решение проблемы кибербуллинга 
требует совершенствования законодательства, 
направленного на чёткое определение понятия 
«кибербуллинг», усиление ответственности за его 
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совершение, а также разработку процедур взаимо-
действия интернет- платформ с правоохранитель-
ными органами. Кроме того, необходимо повышать 
уровень правовой грамотности населения, разви-
вать технологии искусственного интеллекта для 
автоматического выявления и предотвращения 
случаев кибербуллинга, а также активно сотруд-
ничать с международными организациями в сфере 
борьбы с киберпреступностью. Защита несовер-
шеннолетних от кибербуллинга является стратеги-
ческой задачей, направленной на обеспечение их 
физической и психологической безопасности, ста-
бильное развитие общества и сохранение здоро-
вья будущих поколений.
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USER AUTHENTICATION IN SOCIAL NETWORKS IN 
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Gorbacheva A. G., Ivanov A. M., Rodionov A. E.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
Smolensk Branch of the Financial University under the Government of the 
Russian Federation, Smolensk Branch of the Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration, Institute of Legislation 
and Comparative Law under the Government of the Russian Federation”, 
Dubrovskaya Law Office; Kuznetsova&Partners

In the context of the rapid development of digital technologies, so-
cial networks have become not only platforms for interactive inter-
action, but also a tool for the spread of cyberbullying, which requires 
the development of effective legal and technical measures to pro-
tect users. The issue of user identification in the digital environment 
is of particular importance, since the lack of reliable authentication 
mechanisms creates conditions for unpunished offenses. The study 
analyzes the possibility of using SNILS as a measure of authentica-
tion of social network users in the Russian Federation, considers the 
legal nature of SNILS as a unique identifier, analyzes its potential 
advantages and risks when implemented in the digital environment. 
The use of SNILS will significantly reduce anonymity and reduce the 
level of cyberbullying. The presented mechanism not only enhanc-
es user protection, but also opens up new opportunities for creating 
a unified verification system consistent with international initiatives 
to combat offenses in cyberspace.

Keywords: anonymity, user authentication, data protection, cyber-
bullying, international law, international initiatives, international co-
operation, countering cybercrime, SNILS, social networks.
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«Знание может быть только у тех, у кого есть вопросы» –  
фраза, принадлежащая Генри Форду, которая изменила мою 
жизнь и подход к очевидному. Порой ровная чистая белая 
канва доктрины, сплетенная из убедительных и нерушимых 
ответов, повергает в трепет и заставляет долго собой любо-
ваться, убеждая все больше и больше в своей совершенности; 
однако та невероятная скука и тоска, которую навевает этот 
белоснежный пейзаж, часто не может покорить сердца «но-
вичков», которых пугает завершенность. Чистый лист манит 
их, но не своей белизной, а возможностью нанести рисунок 
и цвет. Так и во Франции в тридцатые годы прошлого века бе-
лоснежное поле совершенной юридической доктрины юриди-
ческих фактов почетно стало холстом в руках юных талантли-
вых цивилистов. В этой статье автор совершает не более, чем 
скромную попытку описания процесса создания новой класси-
фикации оснований возникновения субъективных прав и обя-
занностей. Автор будет пользоваться терминологией, предло-
женной структурной лингвистикой, французскими правовой 
и философской доктринами, в целях недопущения нарушения 
формального логического закона тождества 1.

Ключевые слова: права, обязанности, сделки, классифика-
ция, философская доктрина, французское право.

1 Yves Gaudemet, Traité de Droit administratif Tome 1 16e 
édition, 2001.

В данной статье автор сосредоточит своё вни-
мание на теории сделок во французской доктрине 
права и приведет примеры из актуального законо-
дательства Франции.

История речевых актов во французской 
правовой доктрине

Начиная освещение проблемы, следует упомянуть 
о том, что Французский Гражданский Кодекс в ре-
дакции 1804 года (далее ФГК) не давал опреде-
ления сделки вплоть до последних поправок, ко-
торые были осуществлены законом n°2016–131. 
Данный факт не должен быть удивительным, так 
как в Мемуарах к ФГК находятся многочисленные 
свидетельства того, что это понятие крайне сложно 
определить 2. Задача оказалась доктринально столь 
сложной, что дефиницию было решено опустить 
и при обсуждении ФГК в Национальном Конвенте.

Причины отсутствия понятия сделки в ФГК в редакции 
1804 года

Определение является категорией формаль-
ной логики, представляя собой атрибутивно- 
экзистенциональное суждение. Определения слу-
жат для описания явлений и концепций объективной 
действительности, исходя из данной посылки, они 
не могут служить средствами достижения целей, 
поставленных существом права, даже когда оно вы-
ражено законом. Нормативный правовой акт не яв-
ляется учебником, суть которого есть разрешение 
доктринальных споров (именно поэтому автор ста-
тьи придерживается концепции открытого законода-
тельства, например, Гражданский Кодекс Швейца-
рии), которое позволяет трактовать закон согласно 
той или иной правовой позиции, а не воспринимать 
его как истину в последней инстанции, таким об-
разом нормативный правовой акт становится ratio 
scripta и теряет распространенную сегодня функ-
цию аргумента в научных спорах. Так, например, 
в Германском Гражданском Уложении (далее –  ГГУ) 
определение сделки не содержится, однако подхо-
ды к составлению данного понятия есть в Мемуарах 
к ГГУ. Логическим определением невозможно обо-
значить структурно сложный институт сделок, дан-
ной позиции придерживался и историк права Зиг-
мунд Шлоссман, суть которой сводится к тому, что 
общим для всего понятия сделки является лишь то, 
что они все есть речевое изъявление воли. Данное 
историческое явление не должно смущать совре-
менного юриста, так как в начале 19 века наиболее 
широко распространённые односторонние сделки 

2 Jean- Louis Halpérin, L’histoire de la fabrication du code, Paris, 
Dalloz, 1992, p. 84
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(доверенность, завещание, зачет, отказ от догово-
ра, учреждение юридического лица) практически 
не были известны, либо ставились под сомнение 1. 
Так, например, теория представительства, а вместе 
с ней и концепция доверенности, существенным 
образом отличались от современной теории (тогда 
разница между нунцием и представителем толь-
ко начинала рассматриваться в работах ведущих 
французских цивилистов 2), поэтому в доверенности 
нельзя было увидеть акт по наделению распоряди-
тельной силой или расширению дееспособности. 
Представительство развивалось только в рамках 
договора поручения.

Про акт учреждения юридического достаточно 
упомянуть лишь то, что он был сугубо публичным 
и не рассматривался цивилистами как изъявление 
воли субъектов частного права 3.

Завещание же многими учеными после дли-
тельной Великой Французской Революции и её 
последствий рассматривалось крайне осторож-
но и зачастую в угоду политическим взглядам, 
поэтому во время принятия ФГК ученые приня-
ли позицию, основанную Жаном- Мари Рикаром 
(1622–1678) –  ученым, который активно «впле-
тал» обычное французское право в римское, его 
теория в дальнейшем была развита и доработана 
Робером- Жозефом Потье. Завещание восприни-
малось как особенный институт, требовавший ря-
да специальных правил 4.

Оставшиеся же односторонние сделки (за-
чет, последующее и предварительное одобрения 
и отказ от договора) получили свою реализацию 
в рамках обобщающего их обязательственного 
права 5. Принимая во внимание тот факт, что для 
осуществления систематизации явлении необхо-
димо их непосредственное наличие, можно сде-
лать вывод о том, что к моменту принятия ФГК 
ни французская доктрина, ни тем более законо-
датель не были готовы к явлению односторонней 
сделки 6. В итоге следует отметить, что односто-
ронние сделки существенным образом отличают-
ся от многосторонних: их обобщение и классифи-
кацию проводить крайне непросто в силу специ-
фического характера каждой из них, на что (как 
видно) указывает и история их развития. Но по-
добная позиция в отношение односторонних сде-
лок была представлена и в дальнейшем выражена 
и Зигмундом Шлоссманом в постоянно противопо-
ставляемой немецкой доктрине.

1 Martin de la Moutte, L’acte juridique unilatéral, thèse Toulouse, 
1951.

2 N. Dissaux, « La représentation: notion », Blog Réforme du 
droit des obligations, dir. G. Chantepie et M. Latina, billet du 29 avr. 
2015

3 Carbonnier (J.), Droit civil.t. 1, –  Les personnes: personnalité, 
incapacités, personnes morales, 21e éd. refondue pour “Les per-
sonnes”; 17e éd. refondue pour “Les incapacités”, Paris, PUF, 2000.

4 Mazeaud (H.), Leçons de droit civil. Tome IV, deuxième vol-
ume, Successions, 5ème éd., Paris, Montchrestien,1999

5 Encinas de Munagorri (R.), L’acte unilatéral entre les parties au 
contrat, thèse Paris X, 1994.

6 Martin de la Moutte (J-J.), L’acte juridique unilatéral, Thèse 
Toulouse, LGDJ 1951.

Однако в ФГК 1804 года уже был упомянут од-
нородный класс речевых волеизъявлений –  кон-
трактов (которые сегодня именуются многосто-
ронними сделками). Это и не удивительно, так как 
их достаточно легко классифицировать, да и прак-
тика к тому времени насчитала десятки таковых, 
в основном классифицируя их по виду встречного 
представления или его отсутствию –  каузе 7. В свя-
зи с чем следует упомянуть о том, что кауза в со-
временной французской доктрине –  это понятие 
сугубо обязательственного права, развивавшегося 
в том числе на базе теории контрактов 8.

Появление концепции сделки

Однако юридическая мысль не стояла на месте, 
а потребности оборота требовали все боле и более 
сложных институтов, увеличивая их разнообразие, 
которое с неизбежностью требовало изысканной 
логической процедуры –  классификации. Эти фак-
торы спровоцировали появление новой классифи-
кации юридических оснований возникновения субъ-
ективных прав и обязанностей, описанных в начале 
статьи. С введением понятия односторонней сдел-
ки в доктрине разнородные некогда явления были 
объединены в один род. Каким же образом прои-
зошло рождение данного института, если в ФГК 
не было даже малейшего намека на понятие сделки, 
и тем более –  односторонней? Естественно, что пра-
во –  это не столько позитивное законодательство, 
а сколько его правоприменение и несоизмеримо 
большей степени –  доктрина.

Ученые –  создатели новой концепции

Пионером данной теории был Рене Демог (1872–
1938), который в одном из своих последних трудов 
отстаивал именно данную классификацию, вкла-
чающую односторонние сделки, указывая на то, 
что она является более конкретной с точки зрения 
формальной логики, позволяет разграничить все 
основания и четко определить природу возникаю-
щих прав и обязанностей 9. В дальнейшем теория 
критиковалась Жулианом Бонкассом (1878–1950), 
отметившим сложность теории, которая требовала 
введение понятия речи 10. В поддержку высказывал-
ся ведущий цивилист Бодан Леребур- Пижоньер 11. 
Однако Жан Озе указывает, что полемика начала 
двадцатых годов ХХ века завершилась в итоге при-
знанием нового подхода, который обсуждался ра-
нее также и в германской доктрине 12. В дальнейшем 
теория укоренялась все глубже и глубже, становясь 
ведущей. Работы Жерара Марти и Пьера

7 Robert- Joseph Pothier, Traité des obligations, Cosse et Mar-
chal, Paris, 1861, p. –  87

8 Fabre- Magnan (M.), Droit des obligations, Contrat et engage-
ment unilatéral, 3e édition –  Tome 1, Presses Universitaires de 
France –  PUF., Collection: Thémis- Droit, 07/2012.

9 R. Demogue, Traité des obligations en général, t. I, Paris, 
1923, n° 11.

10 J. Bonnecasse, Supplement to the treaties Baudry Lacantin-
erie, 1925, t. 2, n° 311

11 Cours de droit civil français, 2nd ed., Paris, 1936, t. 8, n° 14
12 J. Hauser, Objectivisme and following objectivisme dans l’acte 

juridique, LGDJ 1971, p. 29, n° 23.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Рэйнода 1, Эрика Саво, Жуля Флура и Жана- 

Люка Обера 2 являются неоспоримым тому дока-
зательством.

Причины появления новой концепции

Новая классификация начала развиваться во Фран-
ции на рубеже XIX и XX веков, была вызвана объек-
тивными потребностями оборота, формировавши-
мися в течение Эпохи урбанизации и индустриали-
зации. Так, отчасти благодаря появлению института 
страхования ответственности развивалась концеп-
ция возмещения вреда 3. Распространение же лоте-
рей (квази- контрактов) в послевоенный период ока-
зало влияние посредством того, что вызвало массу 
споров, которые можно было разрешить только при 
наличии четкой классификации оснований возник-
новения прав и обязанностей. Судебная практика 
восприняла торию только в 60-ых годах и начала 
рассматривалась квази- контраты в качестве ре-
альных актов, эта традиция сохранялась вплоть 
до 2002 года 4 и подвергалась существенной критике 
в доктрине. Совместная палата Кассационного Суда 
Французской Республики (далее –  КС ФР) 6 сентя-
бря 2002 года изменила подход на современный, 
что поддерживался доктриной 5. Однако более су-
щественными факторами, повлиявшими на призна-
ние концепции сделок и сделкоподобных действий, 
было развитие финансового сектора во второй по-
ловине прошлого века, что повлекло рождение та-
кого института, как банковская гарантия –  «garantie 
à première demande». Многочисленные злоупотре-
бления банками в данной сфере не заставили себя 
долго ждать и коммерческие суды начали применять 
доктринальные наработки 6.

Роль Кассационного Суда в признании концепции сделок

Судебная практика весьма красиво трактовала 
статью 1101 ФГК, дающую определение контракта, 
то есть договора, Кассационный Суд в целях при-
менения к оферте правил о недействительности 
положил, что совпадение двух и более волеизъяв-
лений имеющих взаимную направленность– это 
лишь общий принцип, из которого все же есть ряд 
важных системообразующих исключений, требу-
ющих своего признания, ведь свобода неизбежно 
требует активности индивида, а значит и признания 
большего значения за его односторонним речевым 
волеизъявлением, способным создать правовые 

1 Marty, P. Raynaud Traité de droit civil, t. 2 “les obligations”, vol. 
1. 1962 and vol. 2 1965

2 Droit civil, Les obligations, T.1., L’acte juridique, 11e édition, 
Armand Colin 2004; T.2., Le fait juridique, 11e édition, Armand Col-
in, 2005; T.3.

3 France. Assemblée nationale (1871–1942). Sénat, Annales du 
Sénat: Documents parlementaires. (Nouv. sér.), V. 63, Imprimerie 
du Journal officiel, 1918, p. –  314

4 Cass. civ. 1ère, 3 March 1988, D. 1988, Somm.p. 405, obs. 
J.-L. Aubert; JCP G 1989, II. 21313, obs. G. Virassamy; Cass. Civ. 
2ème, 28 June 1995, D. 1996, Jur.p. 180, note J.-L. Mouralis; RTD 
civ. 1995. 397; Cass. Civ. 2ème, 26 October 2001, Defrénois 2001. 
693, obs. E. SAVAUX.

5 Bull. Civ., Ch. Mixte, n° 4, p. 9.
6 Zavaro (M.), L’Assurance et les garanties financières de la 

construction, Paris, Litec, 1997. p.p. –  76–83

последствия и для третьих лиц 7. Тут же следует 
отметить, что КС ФР квалифицировал обещание 
премии в рамках обязательства, возникающего 
из трудового договора, в качестве односторонней 
сделки 8.

Развитие концепции в позитивном праве

Следует все же исполнять свои обещания, почему 
автор и приводит далее ряд упоминаний результа-
тов столь долгой и плодотворной работы ученых- 
юристов в позитивном праве Французской Респу-
блики. Статья 1100–1 ФГК, введенная знаменитым 
реформаторским законом n°2016–131, in fine дает 
определение сделки. Так упоминается, что сдел-
ка –  это юридический акт, являющийся волеизъ-
явлением (то есть это речевой акт), направленный 
на достижение правового эффекта, которая может 
быть, как односторонней, так и многосторонней. 
К сделкам применяются правила о контрактах, ес-
ли это не противоречит их сущности.

Основным плодом введения новой классифика-
ции оснований возникновения субъективных прав 
и обязанностей можно считать расцвет теории од-
носторонних сделок. Так, например, статью 895 
ФГК, посвященную завещанию, в доктрине

трактовали как положения об односторонней 
сделке 9, что в дальнейшем было воспринято выс-
шей судебной инстанцией при разрешении спора 10.

Благодаря развитию доктрины корпоративного 
права были воплощены прогрессивные идеи в по-
зитивном праве. Так, абзац второй статьи 1832 
ФГК, посвященный учреждению юридического 
лица, также был подвержен аналогичной интер-
претации, а закон n°85–697 от 11 июля 1985 года 
внес позитивную формулировку, следующего вида 
Оно (общество) может быть учреждено как зако-
ном, так и волеизъявлением одного субъекта. За-
кон о фондах от 23 июля 1987 года, также гласит 
в статье 18, что учреждение фонда является од-
носторонней сделкой.

Доверенность (ratification) и её отзыв (révoca-
tion) получили своё признание в качестве односто-
ронних сделки в судебной практике 11 и доктрине 12, 
анализируя статью 2006 ФГК. Зачет (compensation, 
ст. 1347 ФГК, до реформы –  ст. 1289 ФГК) начал 
рассматриваться Коммерческой палатой Кассаци-
онного суда в качестве односторонней сделки, так 
как новое понимание его природы уменьшило ко-
личество споров, возникающих в процедуре бан-

7 1re Civ., 10 juin 1986, Bull., I, n° 159. Cf. également, note 
grands arrêts, 11ème édition, tome 1, p. 63, point 5, in limine, et le 
commentaire cité.

8 Сour De Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1962, Publié 
au bulletin

9 Beignier (B.), Nullité du testament authentique si le testateur 
ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins, Revue Droit de 
la famille n°9, septembre 2011, Commentaire n°132, p. 31.

10 Cass. 13.11.69, RCJB
11 C. A. Versailles (6e Ch.), 31 mai 2005, BICC n°645 du 1er août 

2006
12 Remery (J-P.), Délégation de pouvoirs et mandat, JCP 1999, 

éd. G, I, 113.
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кротства 1, данная проблема также активно осве-
щалась и в доктрине 2.

Отказ от договора (renonciation conctractuelle, 
ст. 1358 ФГК), прощение долга (renonciation gen-
erale et au déguerpissement) 3, а также реализация 
преобразовательных прав (confirmation d’un acte at-
teint de nullité, congé pour un bail ст. 1736 ФГК) были

признаны односторонними сделками 4. Призна-
ние же долга (reconnaissance de dettes) было при-
знано сделкоподобным действием, так как оно 
не имеет самостоятельного содержания в силу то-
го, что подтверждает однажды состоявшийся факт 
идеальной реальности 5.

Спецификой развития односторонней сделки 
во французской доктрине частного права было 
то, что она выросла из весьма развитой доктрины 
обязательственного права, однако этот институт 
распространился и на другие отрасли права, в том 
числе на право движимых и недвижимых вещей, 
так, создание ограниченных вещных прав (consti-
tution) как и отказ от ограниченного вещного права 
(аbandon d’usufruit et servitude), отказ от права соб-
ственности речевым актом, в том числе в форме 
конклюдентных действий, также классифицируют-
ся как односторонние сделки 6.

Глобальным же эффектом от введения понятия 
сделки на уровне кодифицированного акта, посвя-
щенного частным отношениям, а также деталь-
ной его проработки в доктрине, наводят на мысль 
о том, что французская система утрачивает при-
знаки институциональности, становясь более близ-
кой к пандектным 7.

Современная классификация сделок

Реквизиты заключенности

Ввиду того, что судебная практика восприняла поня-
тие сделки раньше позитивного законодательства, 
возникла необходимость разработки реквизитов 
заключенности сделки, и условий действительно-
сти. Так, воля должна быть значимой –  «sérieuse» 
(то есть сделкой не будет считаться шутка, часть 
реплики актеров в театре, случайный взмах затек-
шей руки на торгах и т.д.), точной –  «certaine» (т.е. 
лицо должно точно желать результата речевого 
акта, понимая к каким правовым последствиям он 
приведет) и неколебимой «ferme» (т.е. лицо должно 
осуществить акт самостоятельно, без порока и же-
лать придерживаться его). Волеизъявление должно 

1 Chambre commerciale 3 mai 2011 pourvoi n°10–16758, BICC 
n°748 du 1er octobre 2011, Com. –  20 février 2007, BICC

2 Lienhard (A.), Pas de compensation pour connexité sans déc-
laration de créance, Recueil Dalloz, n°18 du 12 mai 2011, Actualité/
droit des affaires, p. 1215. A propos de Com. 3 mai 2011.

3 Jean- Charles Depaule, Les mots de la stigmatisation urbaine, 
UNESCO, 2006, p. 142

4 Mazaud (H.), Essai de classification des obligations, RTC., 
1936, 1.

5 Cass. 1ère Civ. 15.01.1991 –  n°88–15.2860
6 Anne- Marie Leroyer, Droit des successions –  3e éd. Broché –  

5 février 2014
7 Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tra-

dition Harold J. Berman, Harvard, 1983 –  p. 26

быть ясно выраженным –  «clairement extérioriseé», 
то есть тезаурусы контрагентов должны совпадать.

Эксплицитные и имплицитные сделки

Новая классификация позволяет разграничивать 
конклюдентные действия (voire tacit, représentation 
implicite) и реальные акты. Первые представляют 
собой обычные сделки и сделкоподобные действия, 
осуществляемые без привлечения письма или ар-
тикуляционного аппарата, тогда как вторые, если 
и совершаются человеком, являются обычным пове-
дением пусть даже и волевым, и целеполагаемым. 
Если же речевой акт совершается не конклюдент-
ными действиями, то форма его совершения обо-
значается во французском языке как «représenta-
tion explicite».

Индивидуальные и коллективные сделки

Следует отметить, что сделки могут быть как инди-
видуальными, так и коллективными (acte juridique 
collectif), которые в свою очередь могут быть актами 
консенсуса (например, сделки с множественностью 
лиц на стороне –  «contract collectif», утверждение 
плана реструктуризации в банкротстве –  «concor-
dat») и большинства (например, решения собраний 
акционеров и дольщиков –  «décision majoritaire»), 
в последнем случае волеизъявление, направленное 
на достижение правового эффекта, не требует аб-
солютного консенсуса волевых субъектов 8. В рос-
сийском правопорядке полным аналогом коллек-
тивной сделки, не требующей консенсуса, является 
решение собрания. И французский, и российский 
правопорядки указывают на то, что такие акты мо-
гут быть заключены только гражданско- правовым 
сообществом (un ensemble de personne unis par une 
communauté d’intérêt ou impliquées par une action 
commune) 9. В пояснительной записке к реформе 
ФГК 10 и законопроекте, разработанном Министер-
ством Юстиции, была норма 1101–1 11, отдельно по-
священная коллективным актам, однако законода-
тель отказался от позитивного закрепления, сочтя 
его излишним.

Требующие и не требующие восприятия сделки

Помимо деления сделок на односторонние и много-
сторонние, индивидуальные и коллективные (а вну-
три и на требующие и не требующие консенсуса), 
существует и другие. Так разделяют сделки, тре-
бующие восприятие (acte receptice) и не требую-
щие такового. Как правило, если первые являются 
односторонними, то они характеризуются своей 
высокоперсонифицированностью, в силу чего они 
не могут быть заключены через представителя. 

8 G. Roujou de Boubée, Essai sur l’acte juridique collectif Revue 
internationale de droit comparé Année 1963 Volume 15 Numéro 1 
pp. 234–239

9 Rappr. supra, n°250
10 Rapport à Monsieur Pascal Clément Garde des Sceaux, Minis-

tre de la Justice 22 Septembre 2005, p.
–11
11 Bénédicte Fauvarque- Cosson, Denis Mazeaud, European 

Contract Law Materials for a Common Frame of Reference: Termi-
nology, Guiding Principles, Model Rules, Fondation, 2016, p. –  73
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Также сделки, требующие восприятия, обладают 
тем свой ством, что не могут быть проигнорирова-
ны третьими лицами (помимо выдачи доверенности 
и завещания.

Сделки, требующие дополнительных волеизъявлений

Сделки, требующие одобрения, –  это такие речевые 
акты, которые совершаются только с учетом инте-
ресов каких-либо участников гражданского и тор-
гового оборота или представителя власти (acte qui 
s’oppose). Эти сделки могут быть заключены лицами 
самостоятельно, однако совершаются только по-
сле восприятия и наличия согласия в форме либо 
разрешения (предварительного), либо одобрения 
(последующего).

Распорядительные сделки

Классификация по эффекту сделки, связанной 
с имущественной массой лица –  «patrimoine», яв-
ляется весьма актуальной для права несостоятель-
ности и урегулирования задолженности, согласно 
ей, выделяют:
– сохраняющие состав массы (acte conservatoire), 

то есть такие, которые создают обеспечение 
или направленны на обеспечение её и цен-
ность массы, например, установление кредито-
ром ипотеки (hypothèque) в свою пользу;

– уменьшающие состав массы (acte de disposi-
tion), направленные на уменьшение активов, 
то есть это сделка, по которой лицо является 
должником- распорядителем (например, пере-
вод права собственности или принятие риска 
утраты вещи 

– «transferation» и акт приема- передачи индиви-
дуально определённой вещи –  «protocole de 
transfert»).

– поддерживающие состав массы (acte d›adminis-
tration), направленные на поддержание имуще-
ства в определённом состоянии, например, до-
говор подряда для проведения косметического 
ремонта. Эти сделки не направлены на созда-
ние нового абсолютного права или перенос соб-
ственности, однако французский законодатель 
вслед за доктриной полагает, что передача вла-
дения должна происходить волевым образом, 
в связи с чем, следует защищать лицо, которое, 
например, в рамках договора страхования, по-
клажи или аренды, заблуждалось или было вы-
нуждено обманом или силой передать вещь.
Вышеописанная классификация строится сле-

дующим образом: состав имущественной массы 
может либо меняться, либо оставаться постоян-
ной. Если же он изменяется, то можно совершать 
действия, направленные либо на увеличение, либо 
на сохранение, либо на уменьшение. Разница меж-
ду «acte conservatoire» и «acte d’administration» за-
ключается в том, что первый гарантирует (в широ-
ком смысле слова) то, что масса будет постоянна.

Иные виды многосторонних сделок

Договоры же делятся на возмездные (acte à ti-
tre onéreux) и безвозмездные (acte à titre gratuit), 

по смыслу эта классификация близка той, что вос-
принята в актуальной российской доктрине. Новая 
классификация содержит в себе и элементы преем-
ственности с предыдущей, что проявляется в том, 
что доктрина разделяет сделки на те, что соверша-
ются между существующими субъектами –  «acte 
entre vifs» и совершающимися только при насту-
плении гражданской смерти физического лица или 
ликвидации некоторых юридических лиц –  «acte à 
cause de mort», например, завещание, план распре-
деления имущества, оставшегося после ликвида-
ции фонда, (подобие завещания для юридическо-
го лица). Также выделяются алеаторные (contract 
aléatoire) и обычные договоры (сontrat commutatif). 
Разница заключается в том, что из алеаторных сде-
лок возникают такие обязательственные отноше-
ния, в рамках которых требование предоставления 
у одной сторон является не абсолютно вероятным, 
а возможным.

Значимой является также и дихотомия, осно-
ванная на таком критерии как возможность по-
становки сделки под условие (condition). В рамках 
теории обязательств изучаются сделки, которые 
находятся в разных зависимости от вида условия. 
Эта тема настолько обширна, что качественное её 
рассмотрение возможно только в работе моногра-
фического характера 1.

Выводы

В рамках компаративного анализа следует указать 
на то, что Верховный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении Пленума № 25 от 23.05.2015 
в пункте 50 уточняет, что сделкой является во-
леизъявление, а не действие, как это указано 
в ст. 153 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации (далее –  ГК РФ). В этой интерпретации 
можно видеть желание судебной системы сузить 
понятие и уточнить классификацию оснований воз-
никновения субъективных прав и обязанностей. 
Автор видит в этом также стремление к сближению 
с родственными европейскими правопорядками, 
которые уже достаточно давно оперируют более 
или менее общей новой терминологией. Так, на-
пример, итальянский правопорядок и доктрина 
оперируют понятием «negozio giuridico» или «l’atto 
giuridico», которое также является волеизъявлени-
ем, направленным на достижение правового эф-
фекта по возникновению, изменению или прекра-
щению прав и обязанностей 2. Для обозначение же 
неречевого, то есть реального акта, используется 
термин «fatto giuridico». Аналогичная классифика-
ция была воспринята в бельгийском, австрийском, 
швейцарском, польском и многих других европей-
ских правопорядках.

1 O. Remien, « Le nouveau régime des obligations condition-
nelles (Commentaire allemand) », La réforme du droit des obliga-
tions en France, 5e journées franco- allemandes, dir. R. Schulze et 
alii, Société de législation comparée, 2015, p. 223.

2 A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano 
2004, p.139.
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THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF 
TRANSACTIONS IN FRENCH LAW

Iontsev M. A.
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation, Legal Support Center for Digitalization 
in the Financial Market (as a Department) of the Legal Department of Bank of 
Russia

“Only those who have questions can have knowledge” is a phrase 
belonging to Henry Ford that changed my life and approach to the 
visible. Sometimes the smooth, clean white canvas of the doc-
trine, woven from convincing and indestructible answers, thrills and 
makes you admire yourself for a long time, convincing you more and 
more of your perfection; however, the incredible beauty and longing 
that this snow-white landscape evokes often cannot conquer the 
hearts of “beginners” who are afraid of completeness. A blank sheet 
attracts them, but not by its whiteness, but by the ability to apply 
a pattern and color. Similarly, in France in the thirties of the last 
century, the snow-white field of perfect legal doctrine of legal facts 
honorably became a canvas in the hands of young talented civilists. 
In this article, the author makes no more than a modest attempt to 
describe the process of creating a new classification of the grounds 
for the emergence of subjective rights and obligations. The author 
will use the terminology proposed by structural linguistics, French le-
gal and philosophical doctrines, in order to avoid violating the formal 
logical law of identity.

Keywords: rights, duties, transactions, classification, philosophical 
doctrine, French law.
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Процессы формирования общего финансового рынка в рамках 
интеграционных объединений требуют не только создания над-
лежащей нормативно- правовой базы международного или над-
национального характера, но и формирования эффективной 
системы управления таким рынком, где важная роль отводится 
не только национальным регуляторам, но и специализирован-
ным наднациональным институтам. В условиях углубления 
евразийской интеграции в финансово- экономической сфере 
актуализируется вопрос учреждения в ближайшей перспекти-
ве наднационального органа, в чьи функции будет входить ре-
гулирование общего финансового рынка. В настоящей статье 
оцениваются возможные модели организации такого органа 
(в том числе, с учетом опыта Европейского союза), рассматри-
ваются перспективы его функций, полномочий, рамок взаимо-
действия с другими органами ЕАЭС и национальными регуля-
торами государств –  членов ЕАЭС.

Ключевые слова: ЕАЭС, евразийская интеграция, общий фи-
нансовый рынок, рынок ценных бумаг, страховой рынок, рынок 
банковских услуг, наднациональность, финансовое регулиро-
вание, финансовые услуги.

Активно идущие в настоящее время процессы 
формирования общего финансового рынка Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) сегодня 
осуществляются на основе двух ключевых актов: 
это Договор о ЕАЭС [1] в части, регулирующей со-
здание общего финансового рынка (Раздел XVI 
«Регулирование финансовых рынков» Договора 
о ЕАЭС; ст. 103 Договора о ЕАЭС; Протокол по фи-
нансовым услугам, оформленный в виде Приложе-
ния № 17 к Договору о ЕАЭС), а также Концепция 
формирования общего финансового рынка ЕАЭС, 
утвержденная 1 октября 2019 г. (далее –  Концеп-
ция) [2], которая была разработана во исполнение 
обязательств государств- членов, взятых в рамках 
Договора о ЕАЭС. Помимо непосредственно сбли-
жения национального законодательства о финан-
совых рынках, в рамках евразийской интеграции 
уже на уровне первичного права предусматривает-
ся более отдаленная перспектива –  создание над-
национального органа, который будет осущест-
влять управление на общем финансовом рынке 
(далее –  ОФР).

Так, в ст. 103 Договора о ЕАЭС говорится, что 
для целей «согласованного регулирования финан-
совых рынков» государства- члены Союза снача-
ла осуществят гармонизацию своего финансово-
го законодательства (прямо указывается срок –  
2025 г.), после чего «примут решение о полномо-
чиях и функциях наднационального органа», и соз-
дадут его для регулирования общего финансового 
рынка ЕАЭС в г. Алматы.

В. М. Шумилов справедливо указывает, что 
в региональных объединениях экономической ин-
теграции наиболее оптимально применять модель 
субординации, предполагающую наличие едино-
го (а потому –  наднационального) органа и еди-
ных (или максимально сближенных, гармонизиро-
ванных) стандартов и условий, по которым будут 
функционировать слагаемые ОФР –  национальные 
финансовые рынки государств- членов ЕАЭС [3, c. 
35]. Разумеется, это невозможно без создания еди-
ного правового пространства, и единый управлен-
ческий центр в виде наднационального органа яв-
ляется необходимым звеном в данном процессе.

Именно данная Концепция сегодня служит стра-
тегической основой для создания нормативной ба-
зы, регулирующей банковский, страховой сектора 
и рынок ценных бумаг в рамках Союза (в совокуп-
ности образующих финансовый рынок). В рамках 
данной Концепции выделяется сразу несколько 
важных направлений, которые требуют наличия 
полноценной системы наднационального управ-
ления (регулирование общего финансового рын-
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ка, формирование общего платежного и биржево-
го пространства, гармонизация законодательства 
государств- членов ЕАЭС о финансовых рынках, 
надзор за деятельностью участников общего фи-
нансового рынка и т.п.). Здесь же предусматрива-
ется и создание интересующего нас в рамках на-
стоящей статьи наднационального органа.

Тем не менее, как подчеркивается в литерату-
ре, из-за трудностей в согласовании национальных 
интересов государств- членов ЕАЭС в финансовой 
сфере, Концепция закрепляет лишь самые общие 
направления построения общего финансового 
рынка и пока содержит «очень мало чётких, кон-
кретных правил и ориентиров» [4, c. 127]. Эти же 
соображения применимы и к тому, каким образом 
авторы Концепции описывают состав и полномо-
чия наднационального органа.

Во-первых, Концепция ориентирует государства- 
члены на заключение отдельного международно-
го договора, в котором будут четко определены 
функции и полномочия наднационального органа. 
Тем не менее, заранее оговаривается, что с це-
лью сохранения государственного суверенитета 
наднациональному органу не будут передавать-
ся традиционные для национальных регуляторов 
функции –  регистрация финансовых организаций, 
их лицензирование, регулирование их операцион-
ной деятельности, надзор. Уже здесь заметно, что 
возможности наднационального органа будут се-
рьезно ограничены по сравнению с аналогичными 
структурами, которые действуют сегодня в рамках 
Евросоюза с надзорными целями и целями едино-
го макро– и микропруденциального регулирования 
(ESRB, EBA, EIOPA, ESMA) [5, c. 17].

Именно поэтому в Концепции дополнительно 
оговаривается, что учреждение наднационально-
го органа никоим образом не умаляет роли нацио-
нальных регуляторов и их центральных банков. 
Учитывая, что в контексте евразийской интегра-
ции проблема создания валютного и банковского 
союза всегда была чувствительной темой для ря-
да ее участников, думается, что подобные оговор-
ки здесь неслучайны: именно государства сохра-
няют контроль над проведением самостоятельной 
денежно- кредитной политики; они свободны в вы-
боре мер по обеспечению финансовой стабильно-
сти, создании условий для допуска хозяйствующих 
субъектов к финансовому рынку, организации сис-
темы надзора в различных секторах финансового 
рынка [6, c. 64].

Во-вторых, в Концепции прямо оговорена не-
зависимость, организационная, функциональная 
и ресурсная автономия наднационального орга-
на как от национальных регуляторов государств- 
членов, так и от любых других их органов, а так-
же органов самого ЕАЭС (подотчетен данный 
орган лишь ВЕЭС). Указывается, что такая неза-
висимость применима к реализации полномочий 
наднационального органа, которые закреплены 
за ним в тексте международного договора. Впро-
чем, на наш взгляд, полная автономия фактически 
вряд ли будет осуществима: как показывает опыт 

Евросоюза, наднациональные органы в сфере фи-
нансовых рынков реализуют значительную часть 
своих полномочий в тесном сотрудничестве с госу-
дарственными и общесоюзными органами.

В-третьих, в Концепции очерчивается круг во-
просов, касающихся непосредственной органи-
зации наднационального органа: установлено, 
что международный договор должен определить 
его структуру, зафиксировать требования к его 
должностным лицам, отразить процедуры приня-
тия решений, предусмотреть механизмы финанси-
рования деятельности и т.п. Примечательно, что 
и по вопросу функций и полномочий наднацио-
нального органа Концепция, с одной стороны, от-
сылает к тексту будущего международного догово-
ра, но с другой стороны, прямо и четко перечисля-
ет шесть его полномочий:
• анализ законодательства государств- членов 

в сфере финансового сектора на предмет соот-
ветствия международным стандартам;

• разработка рекомендаций по внедрению меж-
дународных стандартов и принципов в сфере 
финансового рынка, в том числе в целях гармо-
низации законодательства государств- членов 
в финансовой сфере, и мониторинг их импле-
ментации;

• сотрудничество с международными организа-
циями и регуляторами финансового рынка;

• представление интересов государств- членов 
на международных площадках в сфере финан-
сового рынка с сохранением у регуляторов фи-
нансового рынка государств- членов полномо-
чий для осуществления сотрудничества с меж-
дународными организациями и другими регуля-
торами финансового рынка;

• анализ текущего состояния финансовых рын-
ков государств– членов;

• ведение единого информационного реестра 
субъектов общего финансового рынка на ос-
новании сведений, полученных от регуляторов 
финансового рынка государств- членов.
Как указывается в литературе, эти полномочия 

пока сформулированы в Концепции недостаточ-
но конкретно, поскольку четыре из них относятся 
к сфере международного сотрудничества: здесь 
можно увидеть стремление разработчиков данно-
го акта следовать передовым стандартам в обла-
сти регулирования различных секторов финансо-
вого рынка, которые сегодня принимаются меж-
дународными организациями [7, c. 100]. Воспри-
ятие этих стандартов в государствах- членах ЕА-
ЭС на сегодняшний день серьезно различается, 
однако в идеале наднациональный орган должен 
способствовать тому, чтобы финансовый рынок 
Союза функционировал по правилам, принятым 
в глобализирующемся мире. Возможно, как пред-
лагают А. В. Табах и А. В. Подругина, скорейшая 
гармонизация законодательства в сфере финан-
сового рынка на основе международных стандар-
тов должна выступать в качестве обязательного 
условия при присоединении новых государств- 
членов ЕАЭС [4, c. 129].
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Принципиально важно, что уже в тексте Концеп-

ции прямо указывается: «по мере углубления фи-
нансовой интеграции и перехода к более продвину-
тым стадиям формирования ОФР государствами- 
членами будет рассмотрен вопрос о расширении 
полномочий наднационального органа». Здесь 
не раскрывается, какой конкретно уровень финан-
совой интеграции должен быть достигнут для это-
го, однако можно предположить, что с неизбежно-
стью расширение компетенции наднационального 
органа произойдет в случае образования валютно-
го союза в рамках ЕАЭС.

Из анализа текста указанных выше нормативно- 
правовых актов вытекает, что к 2025 г. будет сфор-
мулирована комплексная система управления об-
щим финансовым рынком ЕАЭС, которая включа-
ет в себя на нижнем уровне национальных регу-
ляторов государств- членов, а также все ключевые 
наднациональные органы ЕАЭС (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Структура управления общим финансовым рынком 
ЕАЭС 1

ВЕЭС •  стратегия, направления, перспективы фор-
мирования и развития интеграции финансо-
вых рынков
•  утверждение бюджета ЕАЭС
•  определение порядка осуществления меж-
дународного сотрудничества в сфере ОФР
•  принятие решений о переговорах с третьей 
стороной от имени ЕАЭС в сфере ОФР

Межправсовет •  реализация и контроль за исполнением ак-
тов права ЕАЭС в сфере ОФР

ЕЭК •  обеспечение условий функционирования 
и развития ЕАЭС;
•  выработка предложений в сфере финансо-
вой интеграции

Суд ЕАЭС •  единообразное применение международных 
договоров в рамках ЕАЭС и решений органов 
ЕАЭС;
•  рассмотрение споров, вытекающих из отно-
шений на ОФР

Наднацио-
нальный орган 
по регулиро-

ванию финан-
сового рынка

•  анализ законодательства государств- членов 
в сфере ОФР
•  выработка рекомендаций по согласованной 
политике в области финансового регулиро-
вания
•  сотрудничество с государственными орга-
нами стран- членов ЕАЭС и международными 
структурами
•  представление интересов ЕАЭС в отношени-
ях с третьими сторонами
•  ведение единого информационного реестра 
субъектов ОФР

Регуляторы 
финансо-

вого рынка 
государств- 

членов

•  денежно- кредитная политика
•  обеспечение финансовой стабильности
•  допуск участников на финансовые рынки
•  надзор в различных секторах финансового 
рынка

Несмотря на важность системного взаимодей-
ствия между всеми звеньями указанного механиз-
ма, ключевую роль в наднациональном управлении 

1 Составлено автором по материалам сайта ЕЭК

играет именно специализированный орган, кото-
рый, исходя из логики и смысла Договора о ЕАЭС 
и Концепции, должен быть наделен наиболее зна-
чимыми нормотворческими и исполнительными 
полномочиями в сфере регулирования ОФР.

Несмотря на то, что на сегодняшний день в от-
крытом доступе отсутствуют конкретные наработ-
ки по проекту международного соглашения ЕАЭС 
о наднациональном органе, можно предположить, 
что с содержательной точки зрения в данном со-
глашении будут отражены следующие блоки норм:
• статус, цели, задачи и полномочия наднацио-

нального органа;
• порядок формирования органов управления 

и финансирования наднационального органа 
(включая правила о квотировании);

• обязанности национальных регуляторов по пре-
доставлению информации и содействию надна-
циональному органу;

• механизмы разрешения споров и координации 
действий с другими органами ЕАЭС, а также 
государственными органами стран- членов ЕА-
ЭС в кризисных ситуациях;

• положения о создании единой информацион-
ной платформы, которая позволит обеспечить 
прозрачность и доступность информации, что 
будет способствовать более эффективному 
надзору и регулированию общего финансового 
рынка ЕАЭС;

• ответственность за нарушение единых стан-
дартов и правил регулирования.
Также в международном договоре может быть 

указано, какие изменения должны будут внести 
государства- члены в свое национальное законо-
дательство для обеспечения обязательств по это-
му договору.

Р. А. Касьянов, анализируя опыт ЕС по созда-
нию наднациональной системы управления финан-
совыми рынками, указывает, что на ранних стадиях 
финансовой интеграции в ЕАЭС может существо-
вать один наднациональный орган, внутри кото-
рого по секторальному принципу будут выделены 
специализированные комитеты или рабочих групп, 
которые будут заниматься конкретными аспектами 
регулирования банковского, страхового сектора, 
а также рынка ценных бумаг [8, c. 96]. Такой подход 
позволит обеспечить более глубокую экспертизу 
и лучшее понимание специфики каждого сектора, 
что в свою очередь повысит качество принимае-
мых решений в сфере ОФР. Впрочем, на первых 
этапах функционирования наднационального ор-
гана более вероятной видится работа лишь одного 
комитета, наделенного преимущественно консуль-
тативными функциями, включая функцию макроэ-
кономического мониторинга [8, c. 97].

Тем не менее, на более поздних этапах инте-
грации, когда наднациональному органу будут 
предоставлены нормотворческие полномочия (по-
скольку принятие собственных актов финансового 
права ЕАЭС будет объективно необходимо в ус-
ловиях динамичного развития ОФР) и начнется 
полноценное управление отношениями на данном 
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рынке, будет полезна организация трех отдельных 
комитетов, каждый из которых будет компетентен 
в определенном секторе ОФР. Для организации 
их деятельности может быть полезен опыт евро-
пейских надзорных агентств (ESAs) в части сбли-
жения практики финансового надзора и контро-
ля в государствах- членах ЕАЭС, что можно осу-
ществляться посредством разработки руководя-
щих принципов, адресованных национальным ре-
гуляторам, финансовым учреждениям или другим 
участникам финансового рынка, а также посред-
ством координации регулярно проводимых обзо-
ров практики осуществления надзора.

В дальнейшем к компетенции таких комитетов 
внутри наднационального органа должны быть от-
несены надзорные функции, связанные с возмож-
ностью принимать обязательные решения в отно-
шении конкретных субъектов финансовых право-
отношений. Такие обязательные решения могут 
быть приняты в случае чрезвычайных ситуаций, 
связанных с серьёзной дестабилизацией финан-
совых рынков.

Важно, что данные комитеты должны состоять 
из представителей национальных регуляторов: 
лишь в этом случае снизятся риски, связанные 
с суверенными правами государств- членов в сфе-
ре их финансовой политики. Разумеется, при осу-
ществлении надзорных функций, комитеты надна-
ционального органа не должны выходить за рамки 
того, что необходимо для достижения целей, опре-
деленных в Договоре ЕАЭС и других актах Союза. 
Они должны действовать пропорционально харак-
теру, масштабу и сложности рисков, присущих фи-
нансовой деятельности конкретного финансового 
учреждения [9, p. 31].

Учитывая, что в рамках ЕАЭС сочетается ме-
жгосударственный и наднациональный подходы 
к управлению, а регулирование финансовых рын-
ков по сути является сферой совместного ведения 
государств- членов и Союза, следует заранее ре-
гламентировать вопросы взаимодействия между 
национальными регуляторами и наднациональным 
органом. На первых этапах функционирования об-
щего финансового рынка такое взаимодействие, 
как можно предположить, будет носить, скорее, 
информационно- консультационный характер, од-
нако, учитывая дальнейшее углубление интегра-
ции и расширение полномочий наднационального 
органа важно заранее проработать разные вариан-
ты этого взаимодействия.

Во-первых, при разработке унифицированных 
стандартов и правил регулирования финансового 
рынка (в части, в которой это будет предусмотрено 
международным договором) важно распределить 
полномочия следующим образом: наднациональ-
ный орган будет разрабатывать и утверждать та-
кие стандарты (на основе международных актов 
в это сфере), тогда как национальные регуляторы 
будут участвовать в данном процессе через пред-
ставителей в органах управления наднациональ-
ного органа.

Во-вторых, необходимо четко отладить процес-
сы обмена информацией и данными о состоянии 
финансового рынка. Национальные регуляторы 
должны быть обязаны в силу соответствующего 
международного договора предоставлять надна-
циональному органу регулярную отчетность и дан-
ные о финансовых институтах и операциях на сво-
ей территории. Наднациональный орган, в свою 
очередь, должен анализировать полученную ин-
формацию, выявляя риски и тенденции развития 
ОФР ЕАЭС. Результаты такого анализа впослед-
ствии должны быть доведены до сведения нацио-
нальных регуляторов и использоваться для выра-
ботки согласованной политики. Таким образом, 
в данном аспекте взаимодействие будет осущест-
вляться с целью макропруденциального надзора, 
выявления системных рисков для финансовой сис-
темы ЕАЭС.

В-третьих, взаимодействие должно быть отла-
жено и в сфере надзора за соблюдением единых 
стандартов и правил, принятых на ОФР. Соответ-
ствующие полномочия в перспективе может осу-
ществлять наднациональный орган (в лице своих 
«секторальных» комитетов); объектами надзора 
в данном случае могут быть финансовые учрежде-
ния, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории сразу нескольких государств- членов ЕА-
ЭС. При этом национальные регуляторы будут осу-
ществлять надзорные функции в отношении всех 
прочих финансовых учреждений, действуя в соот-
ветствии с едиными стандартами ОФР ЕАЭС. Над-
национальный орган в этой части может быть на-
делен правом проводить инспекции и запрашивать 
информацию у национальных регуляторов в слу-
чае, если возникает такая необходимость.

В-четвертых, международным соглашени-
ем должен быть предусмотрен и механизм раз-
решения споров между участниками финансо-
вого рынка. В задачи наднационального органа, 
на наш взгляд, должно входить создание право-
вого механизма досудебного урегулирования спо-
ров между финансовыми учреждениями из разных 
государств- членов ЕАЭС. Решения наднациональ-
ного органа по таким спорам должны быть обяза-
тельными для исполнения национальными регуля-
торами, которые, в свою очередь, должны оказы-
вать содействие в исполнении решений наднацио-
нального органа.

Наконец, взаимодействие следует отлаживать 
в части координации действий в кризисных ситуа-
циях (как это было сделано в ЕС после финансово-
го кризиса 2008–2009 гг.). Наднациональный орган 
должен разрабатывать планы действий в случае 
возникновения системных рисков и кризисных си-
туаций на финансовом рынке ЕАЭС, для чего на-
циональные регуляторы будут предоставлять всю 
необходимую информацию и оказывать содей-
ствие наднациональному органу в практической 
реализации разработанных антикризисных мер. 
Кроме того, наднациональный орган должен иметь 
право рекомендовать национальным регуляторам 
применение определенных мер в отношении фи-
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нансовых учреждений, если такие меры направле-
ны на управление системными рисками.

Выводы

Таким образом, несмотря на ключевую роль на-
циональных регуляторов в проведении финансо-
вой политики государств- членов ЕАЭС, в Договоре 
о ЕАЭС и других правовых актах прямо предус-
матривается создание наднационального органа, 
ответственного за регулирование и управление 
на общем финансовом рынке Союза –  причем та-
кой орган должен быть создан уже в 2025-м году, 
после завершения гармонизации законодательства 
государств- членов ЕАЭС в сфере финансовых рын-
ков. В числе основных этапов формирования над-
национального органа можно выделить разработку 
правовой основы его функционирования (заключе-
ние соответствующего международного договора, 
который станет частью права ЕАЭС), определение 
структуры, задач, полномочий, механизмов финан-
сирования и ответственности, а также установление 
порядка информационного взаимодействия между 
всеми субъектами управления общим финансовым 
рынком (как наднационального, так и националь-
ного уровня).

Можно утверждать, что на ранних этапах функ-
ционирования наднационального органа его функ-
ции будут ограничиваться содействием гармони-
зации финансового законодательства, ведением 
специализированных информационных реестров 
и систем, взаимодействием с третьими странами 
и международными организациями, однако в пер-
спективе желательным видится передача ему до-
полнительных полномочий в области нормотвор-
чества и надзора за субъектами, действующими 
на ОФР.

При организации конкретных комитетов внутри 
наднационального органа можно учитывать «сек-
торальный» подход, выработанный в рамках ЕА-
ЭС с двухуровневой системой макропруденциаль-
ного (системные риски) и микропруденциального 
надзора (текущая деятельность трех надзорных 
ведомств в сфере банковских, страховых услуг, 
а также рынка ценных бумаг). В целях исключения 
противоречий между суверенитетом государств- 
членов ЕАЭС в сфере финансовой политики и це-
лями финансовой интеграции ЕАЭС (построения 
ОФР) важно заблаговременно продумать механиз-
мы взаимодействия между наднациональным ор-
ганом и национальными регуляторами.
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Международное сотрудничество по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем

Рахманов Роман Арсланович,
аспирант, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации
E-mail: roma.r1108@yandex.ru

В статье рассматривается особенности международного со-
трудничества по противодействию легализации доходов, полу-
ченных преступным путем. Криминальные финансовые потоки, 
проникающие в легальную экономику, несут в себе разруши-
тельный потенциал для всего общества. Масштабы проблемы 
многократно увеличиваются, когда нелегальные доходы прони-
кают в международную финансовую систему. Выявлять и пре-
дотвращать подобные случаи возможно с помощью всесторон-
него и скоординированного международного сотрудничества, 
а также с помощью организаций и специально созданных 
групп, имеющих полномочия по предотвращению отмыванию 
доходов полученных преступным путем. Когда деньги от не-
легальной деятельности и налоговых махинаций вливаются 
в официальный оборот, это приводит к серьезным социально- 
экономическим последствиям. Особенно опасным становится 
искажение рыночных процессов и рост инфляции, а также по-
степенное проникновение криминала в торговую и производ-
ственную сферы. В фокусе внимания находятся современные 
международные инструменты борьбы с финансированием 
террористической деятельности и отмыванием криминальных 
доходов в международном масштабе.

Ключевые слова: легализация, доход, международное со-
трудничество, мошенничество.

Введение

В современном мире незаконные финансовые опе-
рации и отмывание преступных доходов представ-
ляют серьезную угрозу, особенно когда они охваты-
вают несколько государств одновременно. Именно 
поэтому в наши дни особое внимание уделяется 
межгосударственному взаимодействию контроли-
рующих органов в сфере противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма (далее 
ПОД/ФТ). Процессы экономической интеграции 
и развитие международных отношений в XXI веке 
существенно повлияли на методы и способы отсле-
живания финансовых транзакций, сделав их более 
комплексными и технологичными [1].

Цель исследования –  рассмотрение особен-
ностей международного сотрудничества в сфере 
ПОД/ФТ.

Материалы и методы исследования

Общенаучные методики познания: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, систематизация.

Результаты исследования. Борьба с ПОД/ФТ 
требует активного взаимодействия между стра-
нами. Компетентные органы Российской Федера-
ции (РФ) участвуют в международных соглашени-
ях, становясь стороной существующих договоров 
или заключая новые. Такая деятельность регла-
ментируется специальным Федеральным законом 
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма». Контрольные мероприятия 
в рамках международной кооперации проводятся 
на различных этапах, начиная со сбора информа-
ции. Эффективное достижение целей, поставлен-
ных законодательством в сфере ПОД/ФТ, во мно-
гом зависит от качества межгосударственного 
взаимодействия уполномоченных органов России. 
Судебные решения подлежат исполнению после 
завершения процесса, включающего сбор дан-
ных, следственные действия и рассмотрение дела 
в суде[4].

Многочисленные страны, включая государ-
ства Центральной Азии, Ближнего Востока, Евро-
пы, а также Соединенные Штаты Америки (США), 
Южно- Африканскую Республику (ЮАР) и Индию, 
объединяют усилия в борьбе с финансовыми аспек-
тами афганского наркобизнеса. Под эгидой УНП 
(управление по наркотикам и преступности) ООН 
международное сообщество, руководствуясь прин-
ципами Парижского пакта (Венская декларация), 
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занимается детальным анализом и картографиро-
ванием денежных потоков наркоторговли из Аф-
ганистана. Различные международные структуры, 
в первую очередь Группа разработки финансовых 
мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action 
Task Force, FATF (ФАТФ), проводят углубленные 
исследования финансовых механизмов [3].

ФАТФ осуществляет выработку мер по борьбе 
с ОД/ФТ, проверяет соответствие практики приме-
нения этих мер в других странах, а также соответ-
ствие национального законодательства рекомен-
дуемым ФАТФ методикам. Также ФАТФ занима-
ется мониторингом текущей финансовой ситуа-
ции в особо проблемных регионах, где выявляется 
активность преступной деятельности в денежной 
эмиссинной сфере и многими другими направле-
ниями, которые обеспечивают комплексную систе-
му по борьбе с ОД/ФТ.

Отдельно стоит отметить важную роль Интер-
пола, который координирует расследования как 
на международном, так и на национальном уров-
нях для предотвращения международной органи-
зованной преступности.

В современном мире противодействие нарко-
бизнесу требует тесной международной коопера-
ции, что подтверждает успешный опыт операции 
«Канал». Особенно это важно, учитывая, что пути 
перемещения наркотиков не совпадают с направ-
лениями денежных переводов от их реализации. 
Преступники активно осваивают новые техноло-
гии, используя криптовалюты и онлайн- платежи 
через интернет для маскировки финансовых опе-
раций. Полученные от наркоторговли средства 
перенаправляются через специальные финансо-
вые прослойки, которые служат промежуточны-
ми пунктами в схемах отмывания денег. Эти цен-
тры принимают нелегальные доходы из стран- 
потребителей наркотиков и обеспечивают их даль-
нейшее распределение. В операции приняли уча-
стие многие государства, включая США, Турцию, 
Польшу, Нидерланды, а также страны входящие 
в состав ОДКБ –  Армения, Казахстан, Беларусь. 
Эффективность взаимодействия на международ-
ном уровне подтвердилась успешным выявлени-
ем финансовых схем наркоторговли. Интеграция 
усилий финансовых разведок стран- участниц ЕАГ 
и ОДКБ, включая Пенсионный фонд России и си-
ловые структуры, позволила достичь значительных 
результатов [3].

В области борьбы с ОД/ФТ действует целый ряд 
влиятельных международных структур.

Помимо ФАТФ, ключевыми игроками в этой 
сфере выступают несколько организаций. Среди 
них особую роль играет группа «Эгмонт», объеди-
няющая подразделения финансовой разведки раз-
ных стран, а также МАНИВЭЛ –  экспертный коми-
тет при Совете Европы. Важный вклад в развитие 
международной системы ПОД/ФТ вносят Базель-
ский комитет, осуществляющий банковский над-
зор, и ОЭСР. На евразийском пространстве ак-
тивно функционирует ЕАГ –  региональная группа 
по противодействию криминальным доходам. Все 

эти организации непрерывно развивают механиз-
мы взаимодействия, укрепляя глобальную систе-
му финансовой безопасности. Росфинмониторинг, 
являющийся органом финансовой разведки РФ, 
тесно взаимодействует с международным сооб-
ществом в области противодействия отмыванию 
денег. Ключевым инструментом международных 
институтов в этой сфере выступает создание нор-
мативной базы и стандартов ПОД/ФТ [3].

Международные организации и группы разра-
батывают рекомендательные документы, предла-
гают странам присоединиться к их выполнению 
и формируют единые правила противодействия 
легализации преступных доходов. Федеральная 
служба по финансовому мониторингу России ак-
тивно участвует в реализации этих международ-
ных инициатив [2].

За прошедшие полтора десятилетия Росфин-
мониторинг существенно расширил свое между-
народное присутствие в области противодействия 
отмыванию денег и финансированию терроризма. 
Являясь связующим звеном между финансовыми 
органами Азии и Европы, ведомство заняло ли-
дирующие позиции среди аналогичных структур 
в странах бывшего СССР. Независимые профиль-
ные организации высоко оценивают растущую 
роль Росфинмониторинга на международной аре-
не. В перспективе намечается дальнейшее управ-
ление и расширение международных связей этого 
ведомства в сфере финансового контроля [1].

Заключение

Таким образом, в современных условиях россий-
ские органы финансовой разведки выстроили про-
дуктивное взаимодействие с ключевыми междуна-
родными структурами, включая ФАТФ. Основным 
приоритетом работы в данном направлении явля-
ется развитие взаимодействия с другими странами 
(как двустороннего, так и многостороннего), пре-
доставление странам- партнерам своевременной 
и качественной информации в рамках борьбы с ОД/
ФТ и др.

Примером такого многостороннего сотрудниче-
ства является участие в работе Группы разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), Евразийской группы по противодействию 
легализации преступных доходов и финансирова-
нию терроризма (ЕАГ), Региональной группы по ти-
пу ФАТФ на Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике (МЕНАФАТФ), международного профессио-
нального объединения подразделений финансовой 
разведки (ПФР) –  Группы «Эгмонт», Совета руко-
водителей подразделений финансовой разведки 
государств- участников Содружества Независимых 
Государств (СРПФР СНГ), ряда иных международ-
ных структур, а также в мероприятиях, проводимых 
под эгидой ООН. Объединения межнациональных 
групп финансовой разведки формируют базовые 
принципы и методологию противодействия отмы-
ванию денег и финансированию терроризма.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
При условии наличия соответствующих поли-

тических решений, текущие тенденции в развитии 
глобальной системы противодействия легализа-
ции преступных доходов создают благоприятную 
основу для успешного решения Россией нацио-
нальных задач в данной сфере.
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The article considers the features of international cooperation to 
counter the legalization of proceeds of crime. Criminal financial 
flows penetrating the legal economy carry a destructive potential for 
the whole society. The scale of the problem increases many times 
when illegal income penetrates the international financial system. It 
is possible to identify and prevent such cases through comprehen-
sive and coordinated international cooperation, as well as through 
organizations and specially established groups with the authority to 
prevent the laundering of proceeds of crime. When money from ille-
gal activities and tax fraud is poured into official circulation, it leads 
to serious socio- economic consequences. The distortion of market 
processes and the growth of inflation, as well as the gradual pen-
etration of crime into the trade and production spheres, become 
especially dangerous. The focus is on modern international instru-
ments to combat the financing of terrorist activities and the launder-
ing of criminal proceeds on an international scale.
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Классификация интернет- угроз, реализуемые в отношении детей, опыт 
зарубежных стран по борьбе с ними
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аспирант, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
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Сегодня информационное интернет- пространство использует-
ся всеми жителями планеты, в том числе более 90% населения 
Российской Федерации [13]. Оперативный доступ к электрон-
ной информации облегчил общественную жизни, вместе с тем 
открыл «двери» для распространения деструктивной инфор-
мации в виртуальной пространстве, создав условия для совер-
шения несовершеннолетними и в их отношении преступлений 
и иных противоправных явлений. В настоящей работе пред-
ложена классификация интернет- угроз в зависимости от их 
общественной опасности, проанализирован опыт зарубежных 
стран по противодействию данному явлению. Цель: Сформи-
ровать классификацию интернет- угроз, определив их в зависи-
мости от общественной опасности. Выработать и предложить 
наиболее эффективные меры по борьбе с интернет- угрозами, 
реализуемыми в отношении детей, в том числе путем внесе-
ния организационных и правовых изменений. Методы: Мето-
дологической базой исследования являются общенаучные 
и частнонаучные методы познания. В работе использовался 
формально- логический, сравнительно- правовой, системно- 
аналитический, диалектико- материалистический методы. Ре-
зультаты: Обоснование классификации интернет- угроз в зави-
симости от степени общественной опасности (вредности), опыт 
нивелирования процессов воздействия деструктивной инфор-
мации в зарубежных странах, раскрытия его содержания, вы-
работка изменений, позволяющих предупредить совершение 
несовершеннолетними и в их отношении противоправных дей-
ствий, наряду с имеющимися профилактическими мероприяти-
ями. Выводы: С учетом состояния подростковой преступности, 
виктимизации детей в интернете полагаю, что действующие 
механизмы борьбы с виртуальной зависимостью нуждаются 
в комплексных правовых, организационных и иных изменени-
ях, которые предложены в настоящей работе.

Ключевые слова: интернет- угрозы; несовершеннолетние; 
классификация; механизмы; меры.

Введение

Интернет- угрозы представляют опасность для раз-
вития ребенка в силу его неопытности и отсутствия 
должного критического мышления. Данное явление 
негативно влияет и на общественные отношения, 
распространяя различные деструктивные идеи, ре-
ализуемые подростками в реальной жизни. Форми-
рованию эффективных механизмов предшеству-
ет определению уровня «вредности» тех или иных 
угроз на различном этапе развития общественных 
отношений в виртуальном пространстве. Для це-
лей эффективного нивелирования деструктивных 
процессов в интернете целесообразно проанализи-
ровать опыт других стран с точки зрения наличия 
эффективных механизмов.

Материалы и методы

В работе использовался формально- логический 
(при формировании логических цепочек, заключе-
ний, обосновании позиций и выдвижения предполо-
жений), сравнительно- правовой (посредством кото-
рого проведен анализ российского и зарубежного 
законодательства, в том числе организационных 
и иных правовых мер по борьбе с указанным явле-
нием), системно- аналитический (при определении 
связей уровня интернет- угроз и мер по их нивели-
рованию), диалектико- материалистический (в ходе 
исследования становления и развития процессов, 
обеспечивающих создание цифровой безопасности 
детей) методы.

Литературный обзор

По состоянию на 2025 г. число российских интернет- 
пользователей составило около 131 млн. При этом 
указанные статистические показатели ежегодно 
растут, также возрастает и время, проведенное 
в виртуальном пространстве [4]. Доступ к виртуаль-
ному пространству обуславливает оперативность 
решения различных задач (получение информа-
ции, оказания услуг, покупка товаров, коммуни-
кация на дальние расстояния). Несмотря на яв-
ные положительные характеристики виртуального 
пространства, нахождение в нем может создавать 
определенные угрозы для интернет- пользователей, 
в особенности таким угрозам подвержены лица с не-
устойчивой, несформировавшейся психикой. К та-
ким лицам в силу отсутствия опыта и критического 
мышления относятся несовершеннолетние, которые 
в ряде случаев не осознают в полной степени риск 
влияния на них деструктивной информации.
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Законодательного закрепления понятия 

«интернет- угроз» в российском законодательстве 
нет, однако стоит выделить существенные харак-
теристики данного явления.
1. Передается с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий, то есть 
в виртуальном пространстве.

2. Негативно влияет на здоровье интернет- 
пользователя, в особенности психологическое, 
побуждает антисоциальное или противоправ-
ное поведение.

3. Как правило такая информация ограничена 
или запрещена в свободном доступе либо для 
всех, либо для определенной категории лиц, 
законодательно предусмотрены механизмы 
блокировки доступа к такой информации.

4. Имеет характер вирусного распространения 
посредством передачи её другим интернет- 
пользователям.

Анализируя указанные признаки данного яв-
ления следует определить его как информацию, 
распространяемую в виртуальном пространстве, 
деструктивно влияющую на психику и сознание 
интернет- пользователя, побуждающего его к со-
вершению противоправных (антиобщественных) 
действий.

К интернет- угрозам относят кибербуллинг, гру-
минг, секстинг, интернет- зависимость, влияние 
различных деструктивных интернет- сообществ 
и идей (колумбайн, скулшутинг, суицидальные 
группы и т.д.). Воздействие интернет- угроз на по-
ведение и сознание несовершеннолетних опреде-
ляется уровнем их «вредности» на ребенка, с точ-
ки зрения его здоровья, а иногда и жизни.

К примеру, участие ребенка в суицидальных 
интернет- группах создает предпосылки к склоне-
нию последнего к депрессивному состоянию, нару-
шению его нормального развития, суициду или его 
попытки. Сравнивая последствия влияния выше-
указанного явления с популярным сегодня в сети 
«Интернет» «квадробингом» (копированием несо-
вершеннолетними поведения животных), очевид-
но, что «квадробинг» не несет такого вреда для 
жизни и здоровья детей как участие в суицидаль-
ных группах, однако его популяризация также от-
рицательно сказывается на формировании психи-
ки ребенка (стирается грань между притворством 
и имитацией поведения животных).

Так, в 2024 году на детской площадки г. Красно-
дара несовершеннолетняя «квадробирша» покуса-
ла малолетнего ребенка [1]. В г. Омске мать ребен-
ка вышла со своим ребенком на улицу с паводком, 
поскольку ребенок подражал собаки [11].

Последствия воздействий интернет- угроз в от-
ношении ребенка различны, исходя из названного 
критерия их условно можно разделить на 3 группы 
в зависимости от степени вредности, то есть опас-
ности как для самого несовершеннолетнего, так 
и для общества и государства.

Первую группу составляют интернет- угрозы, на-
правленные на разрушение государства в целом, 
его функционирование. К таковым следует отнести 

пропаганду виртуальных «разрушительных идей» 
(колумбайн-идеи, лгбт-сообщества, различные 
группы, пропагандирующие криминальную идеоло-
гию, а также проукраинские антироссийские груп-
пы, деятельность которых направлена на наруше-
ния конституционного строя России). Указанные 
интернет- угрозы носят террористический и экстре-
мистский характер.

К примеру, решением Верховного суда Россий-
ской Федерации общественное движение «Аре-
стантское уголовное единство», пропагандирую-
щее криминальную идеологию, признано на тер-
ритории нашего государства экстремистским и его 
деятельность запрещена [8].

Как правило, участие в таких сообществах или 
вовлечение в них детей, финансирование их дея-
тельности в различных странах наказывается уго-
ловно. Так, в Российской Федерации вышепере-
численные действия образуют признаки престу-
плений, предусмотренных статьями 282.2, 282.3 
Уголовного кодекса Российской Федерации [15]. 
Пропаганда, свободное функционирование и рас-
пространение в сети «Интернет» обозначенных 
интернет- угроз несет потенциальную угрозу осно-
вам конституционного строя, являются наиболее 
опасными с точки зрения задач формирования без-
опасной интернет- среды для несовершеннолетних. 
Согласно официальным данным Генеральной про-
куратуры Российской Федерации только за 2023 г. 
заблокировано 306 сайтов с призывами к финан-
сированию Вооруженных сил Украины [3].

Вторую группу интернет- угроз условно можно 
обозначить как угрозы, деятельность которых не-
гативно влияет на поведение детей, способству-
ет у них развитию антисоциального, замкнутого 
поведения. Если в первом случае деятельность 
интернет- угроз направлена непосредственно 
на разрушение существующих в государстве об-
щественных отношений, создание иного «анти-
государсвенного, антиобщественного порядка», 
то данный вид угроз нацелен непосредственно 
на изменение поведения ребенка и связан анти-
общественным поведением. Данную группу со-
ставляют такие интернет- угрозы как интернет- 
зависимость, кибербуллинг, секстинг, троллинг, 
квадробинг и так далее. Предупреждение воздей-
ствия данных угроз, как правило, сводится к про-
ведению с детьми в школах профилактических ме-
роприятий, поскольку степень их опасности значи-
тельно ниже.

И последнюю группы составляют интернет- 
угрозы, вовлекающие детей в совершение пра-
вонарушений (административных и уголовно на-
казуемых). С точки зрения последствий данные 
угрозы, в первую очередь, представляют опас-
ность для общества, поскольку вред причиняется 
не только ребенку, в отношении которого реализу-
ется интернет- угроза, но и иному лицу (группе, об-
ществу). К ним можно отнести сетевой наркомар-
кетинг, зацепинг, руфферство, сталкинг и прочее.

В зависимости от степени опасности воздей-
ствие и отнесение к той или иной группе конкрет-
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ных интернет- угроз на различных стадиях их раз-
вития может меняться.

Например, в силу участившихся случаев суици-
дов детей в 2017 году криминализирована органи-
зация «игр смерти» (синий кит, разбуди в 4.20, Ти-
хий дом, f57 и т.д.). В уголовный кодекс в 2017 году 
введены дополнительные статьи 110.1 («Склоне-
ние к совершению самоубийства, в том числе в от-
ношении несовершеннолетних и через интернет») 
и 110.2 («Организация деятельности, направлен-
ной на побуждение к совершению самоубийства, 
в том числе через интернет») [9].

Предложенная классификация интернет- угроз 
служит «ориентиром» для фокусирования внима-
ния на наиболее опасных проявлениях влияния 
информации в интернет- среде на различных эта-
пах становления общества. Отнесения конкретной 
угрозы к той или иной группе определяют действия 
и меры, направленные на нивелирования её вли-
яния, степень опасности для ребенка, общества 
и государства.

Уровень развития механизмов борьбы 
с интернет- угрозами в странах отличается в за-
висимости от правовых традиций, степенью про-
никновения интернета (количества интернет- 
пользователей, развития интернета), структуры 
экономики, внедрения информационных техно-
логий, уровнем преступности в информационно- 
телекоммуникационной сфере и так далее.

Учитывая вышеизложенное механизмы борьбы 
с интернет- угрозами в странах различны, начиная 
от криминализации некоторых наиболее опасных 
их проявлений (секстинг, кибербуллинг, пропаган-
да различных деструктивных идей) [14] и заканчи-
вая техническими и организационными ограниче-
ниями виртуального пространства для детей.

Например, в Китае для детей до 18 лет введены 
ограничения времени использования интернета. 
Все компании- производителей обязывают пред-
усматривать «режим несовершеннолетних» при 
использовании их продукта (для детей до 8 лет –  
не более 40 минут в день, от 8 до 16 лет –  час 
в день, от 16 до 18 –  не более 2-х часов) [6]. Дан-
ная мера, наряду со специализированными лаге-
рями для интернет- зависимых детей [7], позволя-
ет минимизировать проблемы зависимости детей 
от виртуальной среды.

В Израиле в целях формирования информаци-
онной культуры детей с 2016 года введены специ-
альные школьные курсы, на которых детям при-
вивают правильное поведение в интернете, в том 
числе при взаимодействии с деструктивной ин-
формацией. Аналогичные меры приняты в Кана-
де, США, Великобритании.

В Федеральной Республики Германии с 2021 го-
да реализуется закон, благодаря которому интернет- 
провайдеры в отношении несовершеннолетних 
интернет- пользователей должны фильтровать ин-
формацию, принимать меры по защите подростков 
от травли, кибербуллинга и преступлений [10].

В Объединенных Арабских Эмиратах существу-
ет комплексный подход к формированию безопас-

ного интернет- пространства. На наиболее популяр-
ных интернет- платформах возможно завести ак-
каунт только лицам с 13 лет, при этом родителям 
рекомендуют устанавливать программы, контроли-
рующие поведение детей в интернете. В школах 
и других общественных местах несовершеннолет-
ним заблокирован доступ к социальным сетям.

В Саудовской Аравии детям до 16 лет необходи-
мо получать согласие родителей для регистрации 
в социальных сетях.

Примечательный опыт Великобритании, кото-
рая еще в 2024 году приняла комплексный закон 
о защите безопасности детей в интернете. Дан-
ный акт предусматривает обязанность интернет- 
провайдеров ограждать детей от опасного контен-
та (порнографии, суицидального контента, призы-
вов к насилию и иной противоправной деятель-
ности и прочее) путем мониторинга виртуального 
пространства, в зависимости от возраста подрост-
ка ограничения функции, вызывающей у детей 
привыкание («бесконечная информационная лен-
та», «таргетированная реклама», «реклама азарт-
ных игр» и так далее), а также технологию верифи-
кации возраста ребенка [5].

В некоторых странах ряд интернет- угроз вви-
ду их общественной опасности криминализирован.

Например, в большинстве штатов Америки 
за кибербуллинг предусмотрена уголовная ответ-
ственность [2].

Сегодня во многих странах, в том числе и в Рос-
сии, идет процесс обсуждения законодательных 
инициатив, направленных на ограничение пребы-
вания детей в интернете, доступа к информации 
в зависимости от характеристик ребенка.

В Российской Федерации уже приняты ряд до-
полнительных мер, направленных на нивелирова-
ние деструктивной информации, ограничения ис-
пользования детьми виртуальной пространства.

Так, в августе 2024 года в качестве отягчаю-
щего наказания обстоятельства за совершение 
преступления включено «совершение преступле-
ния с публичной в интернете», в декабре прошло-
го года в статьи 150, 151 УК РФ внесены измене-
ния в части вовлечения детей в совершение пре-
ступлений (антиобщественных действий) посред-
ством использования интернета. В конце 2023 года 
для детей ограничили использование средств свя-
зи, в том числе интернета, во время проведения 
учебных занятий [12].

Вместе с тем в целях минимизирования 
интернет- угроз в подростковой среде необходимо 
не ограничиваться данные мерами, использовать, 
в том числе опыт зарубежных стран, формируя 
у несовершеннолетних культуру информационной 
безопасности и цифрового суверенитета от де-
структивной виртуальной информации.

Результаты

В настоящей работе исследованы признаки понятия 
интернет- угроз, предложено определение данного 
явления. С учетом степени общественной опасности 
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интернет- угрозы разделены на 3 группы: интернет- 
угрозы, направленные на разрушение государства 
(1), деятельность которых в первую очередь нега-
тивно влияет на поведение детей (2), вовлекающие 
детей в совершение правонарушений (администра-
тивных и уголовно наказуемых) (3).

В ходе исследования отражен опыт других 
стран по борьбе с интернет- зависимостью, пред-
ложено рассмотреть возможность заимствования 
наиболее эффективных из них.

Результаты исследования в дальнейшем мо-
гут служить основной анализа интернет- угроз, вы-
работки наиболее эффективных механизмов их 
предупреждения, нивелирования процессов кото-
рого будет способствовать снижению совершения 
несовершеннолетними и в их отношении противо-
правных действий в сети «Интернет».

Заключение

Негативные последствия воздействия на детей 
интернет- угроз служат причинами совершения деть-
ми и в их отношении противоправных действий. Фор-
мирование эффективных механизмов по их пред-
упреждению является составной частью политики 
по борьбе с подростковой преступностью и совер-
шенных в отношении детей преступлений в интерне-
те, обеспечивающей решение задач формирования 
цифрового суверенитета и достижения информаци-
онной безопасности несовершеннолетних.
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CLASSIFICATION OF INTERNET THREATS AGAINST 
CHILDREN, THE EXPERIENCE OF FOREIGN 
COUNTRIES IN COMBATING THEM

Titov M. A.
Ural State Law University

Today, the Internet information space is used by all residents of the 
planet, including more than 90% of the population of the Russian 
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Federation [13]. Quick access to electronic information has facil-
itated public life, and at the same time opened the “doors” for the 
dissemination of destructive information in the virtual space, cre-
ating conditions for minors and minors to commit crimes and other 
illegal phenomena. This paper proposes a classification of Internet 
threats depending on their social danger, and analyzes the expe-
rience of foreign countries in countering this phenomenon. Objec-
tive: To formulate a classification of Internet threats, defining them 
depending on the social danger. To develop and propose the most 
effective measures to combat Internet threats implemented against 
children, including through the introduction of organizational and 
legal changes. Methods: The methodological basis of the study is 
general scientific and specific scientific methods of cognition. The 
work used formal- logical, comparative- legal, system- analytical, 
dialectical- materialistic methods. Results: Substantiation of classifi-
cation of Internet threats depending on the degree of public danger 
(harmfulness), experience of leveling the processes of influence of 
destructive information in foreign countries, disclosure of its content, 
development of changes allowing to prevent commission of illegal 
actions by minors and against them, along with existing preventive 
measures. Conclusions: Taking into account the state of juvenile 
delinquency, victimization of children on the Internet, I believe that 
the current mechanisms of combating virtual addiction need com-
prehensive legal, organizational and other changes, which are pro-
posed in this work.

Keywords: Internet threats; minors; classification; mechanisms; 
measures.
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Пробелы в правовом регулировании международной электронной торговли 
в странах Евразийского Экономического Союза
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Электронная торговля становится привычным аспектом обще-
ственного развития. Покупка товаров на маркетплейсах ста-
новится одним из повседневных будней современных людей. 
Активное развитие международной электронной торговли в по-
следние годы требует эффективности нормативно- правового 
регулирования, что обусловлено как необходимостью установ-
ления правового статуса субъектов электронной торговли, так 
и их защиты. В данной статье поднимается один из актуальных 
и значимых вопросов, связанных с пробелами правового регу-
лирования международной электронной торговли международ-
ной электронной торговли в странах ЕАЭС. Законодательная 
основа ЕАЭС как экономического союза имеет свои особенно-
сти. Одной из проблем современного законодательного регу-
лирования является то, что электронная торговля развивается 
гораздо быстрее, чем создается система регулирования. Это 
в свою очередь приводит к определенным пробелам, которые 
негативно сказываются как на участниках данной торговли, так 
и в целом на глобализации рынков и роли ЕАЭС в международ-
ных хозяйственных связях.

Ключевые слова: пробел, правовое регулирование, междуна-
родная электронная торговля, экономический союз, проблемы 
регулирования, нормы права.

Введение

Актуальность обращения к существующим про-
белам правового регулирования международной 
электронной торговли в странах ЕАЭС обуславли-
вается наличием проблем в области практического 
осуществления торговли дистанционным способом, 
что связано как с многочисленными нарушениями, 
так и необходимостью защиты субъектов права. 
В широком понимании наличие пробелов в правовом 
регулировании препятствует активному включению 
ЕАЭС в систему мирохозяйственных связей, не по-
зволяет наращивать темпы торговли с еще большей 
быстротой. Наличие пробелов в любом праве соз-
дает ряд негативных последствий для участников 
международной электронной торговли. Поскольку 
законодательство не стоит на месте важно выделить 
конкретные проблемы. На сегодняшний день, данная 
тема является недостаточно изученной.

Целью научной статьи является исследование 
пробелов правового регулирования международ-
ной электронной торговли международной элект-
ронной торговли в странах ЕАЭС.

Задачами исследования являются следующие:
‒ изучить теоретические подходы к понятию 

и сущности пробелов в системе регулирования;
‒ определить пробелы в системе правового ре-

гулирования международной электронной тор-
говли;

‒ раскрыть особенности пробелов и их влия-
ния на международную электронную торговлю 
и деятельность ее участников.
Методами, используемыми для изучения про-

белов правового регулирования международной 
электронной торговли международной электрон-
ной торговли в странах ЕАЭС, явились: метод 
анализа нормативно- правового регулирования, 
формально- юридический метод, метод дедукции 
и индукции.

Обсуждение

Прежде чем раскрыть особенности пробелов пра-
вового регулирования международной электронной 
торговли международной электронной торговли 
в странах ЕАЭС необходимо в первую очередь опре-
делиться в теоретическом ключе, что понимается 
под пробелом в правовом регулировании. Пробелы 
в правовом регулировании встречаются не только 
в системе международной электронной торговли 
ЕАЭС, но и в целом являются одним из негативных 
явлений в современной юриспруденции и встреча-
ются в различных видах права.
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Наличие пробелов в праве негативно сказы-
вается на системе регулирования. Прежде всего, 
пробелы «дестабилизируют существующий в об-
ществе правопорядок» [1]. «Пробельность наруша-
ет единство правового пространства, снижает ка-
чество правового воздействия. Наличие пробелов 
свидетельствует о том, что нормативно- правовые 
акты «не способны как следует выполнять регуля-
тивную функцию, из-за них снижается эффектив-
ность правовой системы в целом» [2, с. 396]. При 
наличии пробелов в праве нельзя говорить об эф-
фективной системе защиты прав различных субъ-
ектов тех или иных правоотношений.

Обращение к теоретическим подходам в обла-
сти пробелов позволяет указать на то, что в на-
уке используется как понятие «пробел в праве», 
так и «пробел в законе». Теоретические разработ-
ки в целом о сущности такого правового явления 
как пробелы в праве первоначально складыва-
лись в системе проблем законодательной техники, 
то есть в юридико- техническом аспекте правового 
регулирования.

Пробел в праве понимается С. Н. Подлесных 
как определенный «дефект законодательства, ко-
торый требует скорейшего восполнения или пре-
одоления компетентными субъектами» [3, с. 4]. 
На этой же позиции стоит и П. Д. Портянова, ко-
торая указывает, что пробелы в праве являются 
предметом теории дефектолгии [4, с. 7].

Ряд исследователей в теоретико- 
методологическом аспекте рассматривают пробе-
лы в правовом регулировании в широком и узком 
понимании. Так, например, можно встретить ши-
рокое понимание пробела в праве через «состоя-
ние права, при котором в рамках его реализации 
не соблюдается баланс интересов общества и го-
сударства» [5, с. 16].

В узком понимании пробел может касаться 
как конкретного нормативно- правового акта, так 
и сферы правового регулирования. А. А. Петров, 
рассматривая пробел права в узком понимании, 
указывает, что «признаком пробела в праве высту-
пает отсутствие правовых норм для регулирования 
определенных общественных отношений [6, с. 3].

Узкое понимание пробелов в правовом регули-
ровании касается конкретных актов, в связи с чем, 
ряд ученых предлагает различать пробел в праве, 
и пробел в законе [7, с. 6]. В этом ключе, интерес-
ной представляется позиция М. А. Кауфмана, кото-
рый под пробелом в праве понимает «отсутствие 
нормативного акта вообще, а ко вторым ‒ случаи, 
когда «… нормативный акт, регулируя обществен-
ные отношения в общей форме, оставляет каки-
е-то их аспекты без необходимого правового опо-
средования» [8, с. 33].

В узком понимании в рамках конкретного нор-
мативного акта при отсутствии определенной нор-
мы права, стоит говорить об определенных недо-
статках законодательной техники, об определен-
ных упущениях допущенных законодателем. Од-
нако стоит учитывать и то, что правовое регулиро-
вание не является чем статичным.

Видоизменения общественных отношений тре-
буют внесения изменений и пробел в праве может 
образоваться и при учете законодателем на мо-
мент принятия акта большей части общественных 
отношений, которые необходимо урегулироваать. 
В этой связи, в современных условиях стремитель-
ных изменений пробел в правовом регулировании 
‒ это не всегда проблема только законодательной 
техники.

Таким образом, применяя теоретические по-
ложения различных наук к пониманию пробелов 
в правовом регулировании к системе отношений 
связанных с международной электронной торгов-
лей в странах ЕАЭС, стоит говорить о двух возмож-
ных видах пробелов:
‒ пробелов в праве –  а именно отсутствие кон-

кретных нормативно- правовых актов, регули-
рующих отношения в области международной 
электронной торговли в ЕАЭС;

‒ пробелов в уже существующих законах ‒ в рам-
ках конкретных норм, в которых существует 
острая потребность.
Сложность правового регулирования между-

народной электронной торговлей в ЕАЭС заклю-
чается, прежде всего, в многообразии различных 
правоотношений. Это и система перемещения то-
варов из одного государства в другое, и особенно-
сти технического и иного регулирования отдельных 
видов товаров, учитывая их множество.

Кроме этого, это и правоотношения участников 
международной электронной торговли, их право-
вого статуса, а также правоотношений связанных 
с таможенными органами, осуществлением конт-
роля, а также выполнением правоохранительных 
функций в отношении товаров.

Кроме этого, если рассматривать структуру от-
ношений в рамках международной электронной 
торговли, в ней существует также масса различ-
ных отношений (рис. 1).

Как видно из рис. 1. электронная торговля ох-
ватывает большое количество правоотношений, 
связанных с международными расчетами, с агре-
гированием товаров и услуг, с обслуживанием по-
купателей и др. Все это требует соответствующего 
правового регулирования. На сегодняшний день, 
в Цифровой повестке ЕАЭС система этих отноше-
ний носит название экосистемы цифровой торгов-
ли.

Большое количество различных правоот-
ношений регулируется в огромном количестве 
нормативно- правовых актов, которые постоянно 
нуждаются в пересмотре, в рамках трансформа-
ции общественных отношений связанных с между-
народной электронной торговлей ЕАЭС.

Наднациональная система регулирования свя-
зана с особенностями функционирования эконо-
мического союза. «В рамках ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, капитала и ра-
бочей силы, проводится единая торговая политика 
в отношении третьих стран. При этом право ЕАЭС 
не только регулирует внутрирегиональную торгов-
лю, но и оказывает гармонизирующее воздействие 
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на национальные правовые системы государств- 
членов в сфере технического регулирования, за-

щиты конкуренции, осуществления государствен-
ных закупок и т.д.» [10, с. 231].

Рис. 1. Система отношений в электронной торговле

Источник: составлено по данным: [9, с. 116]

Когда были приняты первые акты о создании 
ЕАЭС, электронная торговля только зарождалась. 
Однако сейчас, когда идет бурное развитие, одним 
из пробелов в праве является отсутствие единого 
нормативного акта в области электронной торгов-
ли в ЕАЭС. В этой связи, 2023 г. был представлен 
Проект Соглашения об электронной торговле то-
варами в ЕАЭС. Существующая система выработ-
ки конкретных актов в рамках устранения пробела 
в праве в ЕАЭС достаточно длительная.

Так, анализ Соглашения об электронной торгов-
ле товарами в ЕАЭС показывает, что сначала акт 
проектировался, затем с 2023 по 2024 г. шли об-
суждения этого акта. И только в настоящее время 
обсуждения закончены и акт в скорейшем времени 
начнет действовать. В этом смысле, пока акт раз-
рабатывается и согласовывается, к моменту его 
вступления в силу за год меняются кардинально 
общественные отношения, что ведет к возникно-
вению новых пробелов в акте, которые еще не со-
гласованы.

Однако процедура согласования в ЕЭС пред-
ставляет необходимость соблюдения принципа 
единой политики ЕАЭС, что должно обеспечивать-
ся консенсусом всех государств- участников эконо-
мического союза. В настоящее время пока Согла-
шение об электронной торговле товарами в ЕАЭС 
не начал действовать, пробел в правовом регули-

ровании международной экономической торговли 
ЕАЭС не устранен.

Исходя из Соглашения об электронной торговле 
товарами в ЕАЭС, большое значение имеют нор-
мы о защите прав потребителей. Так, по п. 3 ст. 5 
Соглашения об электронной торговле товарами 
в ЕАЭС «потребитель вправе отказаться от товара 
надлежащего качества в течение 14 календарных 
дней с даты его получения. Вместе с тем проект 
допускает альтернативу в виде права государств- 
членов установить иной срок, что полностью ни-
велирует изначальное императивное положение, 
лишая его смысла, поскольку установление иного 
срока (который может быть как длиннее, так и ко-
роче) отражается на защите прав потребителей» 
[11].

При этом в государствах- членах заявленные 
сроки возврата товара надлежащего качества мо-
гут отличаться, что идет вразрез с целью проекта ‒ 
введением единых правил электронной торговли 
в рамках ЕАЭС. В п. 4. ст. 5 Соглашения об элект-
ронной торговле товарами в ЕАЭС специально 
устанавливается «обязанность профессионально-
го участника электронной торговли возвратить по-
требителю в случае его отказа от товара надле-
жащего качества уплаченные денежные средства, 
за исключением расходов на доставку от потреби-
теля возвращенного товара» [11].



№
 2

  2
02

5 
 [Ю

Н]

328

Стоит отметить, что на сегодняшний день в рам-
ках единого акта об электронной торговле акту-
ализируется в опрос о понятии данной торговли. 
То есть о закреплении в едином акте ЕАЭС дефи-
ниции «электронная торговля». При этом учиты-
вая, что уже сейчас обсуждается перевод элект-
ронной торговли в «цифру», то это создает необхо-
димость формирования не термина «электронная 
торговля» в будущем законодательном акте, а де-
финиции «цифровая торговля», что будет отвечать 
потребностям времени.

Если рассматривать проблемы в законе в рам-
ках правового регулирования международной эко-
номической торговли ЕАЭС, то актуальным яв-
ляется наличие пробелов в Таможенном кодексе 
ЕАЭС [12] (далее по тексту –  ТК ЕАЭС). Пробе-
лы в ТК ЕАЭС негативно сказываются не только 
на участниках внешнеэкономической деятельно-
сти, но и ведут к росту различных нарушений. При 
этом, с каждым годом растет динамика переме-
щения товаров. Так, в частности «объем экспресс- 
грузов, доставляемых в адрес физических лиц 
в рамках международной электронной торговли, 
составил в 2023 году свыше 41 млн отправлений 
(в 2022 году –  свыше 33 млн. отправлений)» [13, 
с. 23].

Наличие пробелов в ТК ЕАЭС во многом связа-
но как с оформлением товаров, так и осуществле-
нием контроля в отношении них. До 2023 г. в рам-
ках пробелов в ТК ЕАЭС можно отметить такие 
как:
‒ правовой статус товаров в рамках внешнеэ-

кономической деятельности, используемых 
в электронной торговле;

‒ правовой статус оператора электронной тор-
говли;

‒ нормы о декларации в рамках международной 
электронной торговли.
Для устранения данных пробелов в 2023 году 

«ФТС России активно участвовала в работе по со-
вершенствованию ТК ЕАЭС. 25 декабря 2023 г. 
подписан протокол о включении в ТК ЕАЭС поло-
жений, регулирующих оборот товаров электронной 
торговли. Принято участие в проведении внутри-
государственного согласования комплексного про-
екта протокола о внесении изменений в ТК ЕАЭС. 
Согласованы поправки в ТК ЕАЭС по 83 вопросам, 
из них 12 инициированы ФТС России» [13, с. 6].

Протоколом предусмотрено выделение това-
ров, приобретенных в рамках международной 
электронной торговли, в отдельную категорию то-
варов, с определением порядка таможенного ад-
министрирования таких товаров, введение инсти-
тута оператора электронной торговли, декларации 
на товары электронной торговли, а также исполь-
зование процедуры таможенного склада к товарам 
электронной торговли (аналог «бондовых» скла-
дов).

Результатом данной работы стало принятие 
Протокола о регулировании электронной торговли 
товарами в рамках ЕАЭС [12]. Как следствие при-

нятия и ратификации Протокола создало возмож-
ности внесения изменений в ТК ЕАЭС.

На сегодняшний день к пробелам в правовом 
регулировании в рамках «пробелов в законе», 
а именно законодательстве ЕАЭС, стоит указать 
на такие пробелы как:
‒ пробел установления формата внешнеэконо-

мического контракта как электронного доку-
мента, требования нему в рамках международ-
ной цифровой торговли;

‒ отсутствие надлежащих правовых мер защи-
ты интеллектуальной собственности примени-
тельно к осуществлению электронной торгов-
ли;

‒ регулирования валютного контроля в каналах 
трансграничной электронной торговли в слу-
чае, когда эти сделки привязаны к оплате 
криптовалютой.

Результаты

Исследование показало, что следует различать по-
нятие пробела в праве и пробела в законе. На осно-
вании теоретических положений о пробелах в пра-
вовом регулировании было выявлено, что пробел 
в праве представляет собой отсутствие того или 
иного закона, а пробел в законодательстве указыва-
ет на отсутствие конкретной нормы, что ведет к де-
фекту законодательства. Изучение различных про-
белов в правовом регулировании международной 
электронной торговли в странах ЕАЭС показало, 
что в последние годы посредством органов ЕАЭС, 
осуществляется работа по устранению существу-
ющих пробелов. Однако как показывает практика, 
законодательство не поспевает за трансформацией 
общественных отношений, складывающихся в меж-
дународной электронной торговле.

Заключение

Наличие пробелов в праве негативно сказывает-
ся на процессах международной электронной тор-
говли, что влияет не только на ЕАЭС, но и в целом 
на отношения в данной области в глобальном смыс-
ле развития. Исследование показало, что требуется 
в некоторой мере, упростить систему устранения 
пробелов в праве в рамках обсуждений. Безуслов-
но, согласованность позиций играет большую роль, 
однако странам- участницам ЕАЭС стоит учитывать, 
что длительное обсуждение ведет к тому, что ко вре-
мени принятия акта, кардинально меняется картина 
правоотношений.
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GAPS IN THE LEGAL REGULATION OF 
INTERNATIONAL ELECTRONIC COMMERCE IN THE 
COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Tyuhtenkova E. I.
Russian Customs Academy

Electronic commerce is becoming a familiar aspect of social de-
velopment. Buying goods on marketplaces is becoming one of the 
everyday routines of modern people. The active development of in-
ternational electronic commerce in recent years requires the effec-
tiveness of legal regulation, which is due to both the need to estab-
lish the legal status of e-commerce entities and their protection. This 
article raises one of the current and significant issues related to the 
gaps in the legal regulation of international electronic commerce in-
ternational electronic commerce in the EAEU countries. The legis-
lative basis of the EAEU as an economic union has its own charac-
teristics. One of the problems of modern legislative regulation is that 
electronic commerce is developing much faster than the regulatory 
system is being created. This, in turn, leads to certain gaps that neg-
atively affect both the participants in this trade and, in general, the 
globalization of markets and the role of the EAEU in international 
economic relations.

Keywords: gap, legal regulation, international electronic com-
merce, economic union, regulatory issues, legal norms.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Современные формы коммуникации как инструмент повышения качества 
законотворчества и укрепления доверия граждан к представительной 
власти
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Развитие IT-технологий во всем мире оказывает существенное 
влияние на расширение коммуникационных возможностей, 
в том числе на развитие взаимодействия властных струк-
тур с гражданами. Следствием расширения этих процессов 
стало развитие гражданского общества. В настоящее время 
продолжают создаваться все новые сетевые формы полити-
ческой жизни, однако трансформация законодательной и ис-
полнительной власти не всегда успевает за меняющимися 
общественными запросами. Это противоречие возникло в РФ 
достаточно давно, однако усилия, предпринимаемые власт-
ными структурами различных уровней, не всегда дают ожи-
даемый эффект. По нашему мнению, до настоящего времени 
так и не удалось в полной мере сформировать эффективные 
инструменты для консолидации общества и законодателей 
за счет объединения интеллектуального потенциала депута-
тов, независимых экспертов и граждан, хотя потребность в них 
была очевидна как минимум пятнадцать лет назад.

Ключевые слова: IT-технологии, современные формы комму-
никации, представительная власть, повышение качества зако-
нотворчества.

Развитие IT-технологий во всем мире оказывает 
существенное влияние на расширение коммуника-
ционных возможностей, в том числе на развитие 
взаимодействия властных структур с гражданами. 
Это стало очевидно достаточно давно, в частно-
сти, американский футуролог Джон Нейсбитт в со-
авторстве со своей супругой Патрицией Эбурдин 
в 1982 году опубликовали работу «Мегатенденции» 
в которой авторы подчеркивали, что «в условиях, 
когда компьютер расширил могущество личности, 
граждане могут более эффективно следить за дей-
ствиями своих правительств, нежели правитель-
ства могут следить за действиями граждан…» 1.

Следствием расширения этих процессов стало 
развитие гражданского общества, изменение об-
щественного сознания 2. Человек по-новому стал 
осознавать мир.

Россия не была исключением в данных процес-
сах, взаимодействие власти и общества рассма-
тривалось в нашей стране «как фактор созидаю-
щего, предопределяющего дальнейшее развитие 
цивилизации, способствующего укреплению ос-
новных ценностей и формированию свободно раз-
вивающегося общества» 3

В настоящее время продолжают создаваться 
все новые сетевые формы политической жизни, 
однако трансформация законодательной и испол-
нительной власти не всегда успевает за меняющи-
мися общественными запросами. И хотя это про-
тиворечие хорошо осознается властью и опреде-
ленные шаги по его преодолению делались 4, тем 
ни менее предпринимаемые властными структу-
рами различных уровней усилия, не всегда дают 
ожидаемый эффект.

Так, еще в 2012 году Президент РФ В. В. Путин 
подчеркивал, что «внедрение информационных 
технологий сделает более прозрачным общение 
граждан с властью», «повысит открытость государ-
ственных и муниципальных структур» 5.

Это противоречие возникло в РФ достаточно 
давно, однако усилия, предпринимаемые власт-

1 Нэсбитт Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мега-
тенденции. Год 2000. М.: Республика, 1992.

2 Deibert R. J. Parchment, Printing, and Hypermedia: Commu-
nications in World Order Transformation. N.Y.: Columbia University 
Press, 1997.

3 Коган В. З. Маршрут в страну информологию. М., 1985.
4 Чеснаков А.А. ресурсы INTERNET и российские политиче-

ские технологии: состояние и перспективы развития // Вестник 
МГУ. Сер. 18. Социология и политология, 1999. № 4.

5 Путин В. В. Внедрение информационных технологий 
сделает более прозрачным общение граждан с властью // 
Файл- Р Ф. Ежедневная электронная газета. 2012. 17 февраля. 
URL: http://file-rf.ru/context/1309
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ными структурами различных уровней, не всег-
да дают ожидаемый эффект. По нашему мнению, 
до настоящего времени так и не удалось, напри-
мер, в полной мере сформировать эффективные 
инструменты для консолидации общества и зако-
нодателей за счет объединения интеллектуально-
го потенциала депутатов, независимых экспертов 
и граждан, хотя потребность в них была очевид-
на как минимум пятнадцать лет назад. Так в Го-
сударственной Думе Российской Федерации VI 
созыва в 2011–2016 гг. автор настоящей статьи, 
являясь координатором проекта «Электронный 
парламент», принимал непосредственное участие 
в создании инструментов транспорентности пред-
ставительной власти и возможности ее контроля 
со стороны общества. Задачей проекта «Элек-
тронный парламент» было обеспечение открыто-
сти законодательного процесса и создание инстру-
ментов, позволяющих комплексно оценивать дея-
тельность законодательной власти и обеспечивать 
тесное взаимодействие депутатов с избирателями 
за счет выявления реальных позиций депутатов, 
мониторинга законопроектов на всех стадиях об-
суждения, доступа к трансляциям и видеоархиву. 
Для депутатов это была возможность максималь-
ной мобильности, оперативной связи с избирате-
лями, доступа к документам при условии наличия 
интернета, возможности оперативного взаимо-
действия с коллегами и экспертами всех уровней. 
Одной из важных задач проекта было снижение 
затрат на содержание законодательных органов. 
Проект открывал возможность использования но-
вых коммуникационных трендов –  политики уча-
стия, парламент –  live, «депутат под микроско-
пом», публикации результатов поименного голо-
сования 1, внедрения Wi- Fi во всех помещениях ГД 
(для сравнения в СФ эта проблема до сегодняш-
него дня не решена), оснащения 35 залов ГД обо-
рудованием, позволяющим записывать и трансли-
ровать заседания фракций, комитетов и комиссий 
и создания единой системы видеоконференцсвя-
зи с законодательными собраниями субъектов РФ, 
включая с 2015 года Законодательные собрания 
Крыма и Севастополя. Практически полностью бы-
ли либо созданы с нуля, либо модернизированы 
информационно- технологические, телекоммуника-
ционные и прикладные программные системы –  13 
прикладных систем, образующих единую государ-
ственную автоматизированную систему.

В эпоху новых медиа удалось создать специаль-
ный портал «Видео- Дума» 2 –  инструмент прямой 
видеотрансляции проводимых мероприятий –  уни-
кальный и единственный столь масштабный виде-
оархив действующих органов власти. Параллель-
но создавался конструктор с целью подключения 
к нему каналов Законодательных органов власти 
всех субъектов федерации. «Парламентская би-
блиотека» 3 и Система учета архивных материалов 
и ведения электронного архив создавали основу 

1 См. http://vote.duma.gov.ru/
2 См. https://video.duma.gov.ru/
3 См. https://parlib.duma.gov.ru/

знаний, необходимых при принятия важнейших за-
конодательных решений. В ходе реализации про-
екта были оцифрованы коллекции материалов пар-
ламентских слушаний и «круглых столов», более 
2500 единиц хранения за период с 1994 по 2013 гг. 
Использовались решения по оцифровке и распоз-
наванию текстов компании КСЕРОКС, на сегод-
няшний день ушедшей с российского рынка.

Важной составляющей стала система элек-
тронного документооборота, обеспечивающая 
безопасный доступ депутатов ГД к электронным 
документам открытого контура ГАС «Законотвор-
чество», то есть, выгрузке документов, оформ-
ленных в виде запросов депутатов, парламент-
ских запросов, а также документов- ответов на них 
из САДД ГД (системы автоматизации документоо-
борота и делопроизводства) и возможность их пу-
бликации в открытом доступе. А также реализо-
ван портал «Приемная Государственной Думы» 4 –  
это возможность контролировать прохождение 
и рассмотрение обращений граждан, сокращаю-
щий трудозатраты на обработку обращений граж-
дан и организаций в Приемной ГД за счет авто-
матизации приема обращений, упрощения записи 
гражданин на прием во фракцию или к депутату 
Государственной Думы, возможность для депута-
тов проводить прием в режиме видеоконференц-
связи. Справедливости ради следует признать, что 
подбор тематики и подсказки адресата, выделе-
ние группы массовых обращений, формирование 
ответов и возможность отправить его заявителю 
по электронной почте, формируя реестр на почто-
вую отправку осуществляется на западном софте 
компании ABBYY Text Classifier, также ушедшей се-
годня с российского рынка.

Важное место в проекте занимала Систе-
ма обеспечения законодательной деятельности 
СОЗД 5, которая из всех систем наиболее активно 
используется на сегодняшний день.

И, наконец, система «Парламентский портал» 6, 
выходящий за границы законодательной деятель-
ности и направленный на взаимодействие внутри 
депутатского корпуса. Участники проекта исходи-
ли из того, что в России более 245 тысяч депута-
тов всех уровней, включая муниципальных, но они 
никак не взаимодействуют друг с другом тем бо-
лее на регулярной основе, тогда как значитель-
ную часть проблем можно и нужно решать исклю-
чительно общими усилиями. Парламентский пор-
тал как раз и мог бы помочь наладить эти связи, 
сделать их удобными и эффективными, убрать ба-
рьеры, которые мешают подобной коммуникации. 
В Государственной Думе, что было очевидно, вне-
дрение новых технологий затронет все стадии за-
конодательного процесса, взаимодействия депута-
тов со своими избирателями, что должно было по-
высить качество законопроектной работы за счет 
того, что законопроекты будут в большей степени 
отвечать потребностям общества и соответство-

4 См. https://priemnaya.duma.gov.ru/
5 См. https://sozd.duma.gov.ru
6 См. http://portal.duma.gov.ru
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вать его ожиданиям. Подобная открытость должна 
была стимулировать работу депутатов, делая ее 
более ответственной.

В условиях современных коммуникаций, когда 
мы видим в СМИ и блогах моментальную реакцию 
на обсуждаемые решения, важно было обеспечить 
возможность привлечения широких масс граждан 
с использованием новых технологий в сам процесс 
законотворчества. Это касалось как экспертов, так 
и граждан, мнение которых по тем или иным во-
просам, должны были бы учитываться и влиять 
на формирование повестки дня законодательной 
и исполнительной власти. Кроме того, депутат за-
нимается не только законодательной деятельно-
стью, но и деятельностью представительской и де-
ятельностью по защите прав граждан, а значит 
должен максимально быстро реагировать на лю-
бые случаи нарушений прав граждан. Поэтому си-
стема электронного парламента, за счет возмож-
ностей Интернета, позволяла депутату постоянно 
держать связь со своими избирателями и при воз-
никновении вопросов и проблем максимально опе-
ративно на них реагировать.

А в масштабах страны, учитывая ее размеры, 
система электронного парламента должна была 
обеспечить максимально комфортную работу де-
путатов вне зависимости от того, где они находят-
ся: в регионах, в командировках или в зале засе-
даний. Вне зависимости от места нахождения де-
путата все материалы и документы должны были 
быть им доступны.

Все вышеперечисленные проекты удалось за-
пустить и отладить полностью или в пилотном ре-
жиме к концу деятельности ГД РФ VI созыва. Прин-
ципиально важно, что вся информация на интернет 
ресурсах Государственной Думы была представле-
на по стандартам открытых данных и доступна для 
всех желающих, в том числе для машинной обра-
ботки. Параллельно планировался запуск англоя-
зычной версии и публикация не только информа-
ции о законодательной деятельности, но и данных 
о тех депутатских запросах, которые идут в ответ 
на обращения избирателей и данных о команди-
ровках депутатов, чтобы было видно, насколько 
эффективно осуществляется их представитель-
ская деятельность.

В ГД было запущено несколько приложений, об-
легчающих работу депутатов, что было принципи-
ально важно для динамичной законотворческой де-
ятельности, реализовывая дополнительный функ-
ционал позволяющий подписаться на получение 
уведомлений об изменении в статусе рассмотре-
ния конкретного законопроекта, законопроектов 
по определенной тематике, сфере интересов поль-
зователя, в том числе профессиональной, или всех 
законопроектов конкретного депутата. Эти прило-
жения существовали как на iOS, так и на платфор-
ме Android. Разработчики полагали, что размеще-
ние в открытом доступе объективной статистики 
законодательной деятельности позволит гражда-
нам оценивать результативность работы каждого 
депутата: сколько и какие депутаты внесли зако-

нопроектов, с какой скоростью проходит их рас-
смотрение, какой процент из них принят или от-
клонен. Каждый пользователь мог так настроить 
приложение, чтобы видеть интересующие имен-
но его законопроекты. Было принципиально важ-
но сделать избирателей и пользователей не про-
сто сторонними наблюдателями законодательного 
процесса, но и вовлечь их в непосредственную ра-
боту над законопроектами. Поэтому организация 
совместного обсуждения законопроектов с депу-
татами регионального и муниципального уровней, 
а также с экспертами и специалистами, которые 
без отрыва от своей профессиональной деятельно-
сти могли бы вносить свои замечания и коммента-
рии по рассматриваемым документам было прин-
ципиально важно. И, наконец, была уверенность 
в том, что процесс не должен быть односторонним, 
что необходимо дать гражданам возможность вно-
сить интересные законодательные предложения 
по актуальным проблемам, требующим регулиро-
вания 1 Созданный механизм отличается от меха-
низма сайта Российской общественной инициати-
вы, поскольку голосование граждан в поддержку 
той или иной инициативы становилось основанием 
для взятия соответствующих вопросов под особый 
контроль. Также было предложено создать в Госу-
дарственной Думе комиссию, которая будет рас-
сматривать эти инициативы по специально приня-
той процедуре. Понятно, что никто не мог гаранти-
ровать, что законодательная инициатива, получив-
шая поддержку граждан, будет принята, но инстру-
менты были созданы.

Наконец, была создана возможность для де-
путатов получать служебную корреспонденцию 
в электронном виде через мобильные устройства 
и шла работа над тем, чтобы обеспечить депута-
там возможность получения в электронном виде 
справочно- аналитической информации, необхо-
димой для работы над законопроектами: данные 
о деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти, о показателях социально– эконо-
мического развития, в том числе по отдельным ре-
гионам и отраслям. Все эти данные должны бы-
ли предоставляться в удобной и доступной форме 
и оперативно обновляться. Также стояла задача 
полного перевода работы над законопроектами 
в безбумажную форму и более активного исполь-
зования видеоконференцсвязи, поскольку эти тех-
нологии позволяли получить существенную эконо-
мию за счет сокращения огромных расходов, кото-
рые тратятся на пересылку и обработку корреспон-
денции в бумажном виде, на служебные поездки, 
командировки и так далее.

То есть, в ГД VI созыва были созданы максимум 
возможностей для того, чтобы те, кому граждане 
отдали свой голос будь то законодательная (всех 
уровней) или исполнительная власть (в лице му-
ниципальных депутатов) могли максимально ши-

1 Об общественном обсуждении проектов федеральных 
конституционных законов и федеральных законов: указ Пре-
зидента РФ от 9.02.2011 г. № 167 // Российская газета. 2011. 
11 февраля.
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роко взаимодействовать со своими избирателями 
по всем интересующим граждан вопросам и в том 
числе привлекать граждан к проблемам, которые, 
по мнению депутатов, важны.

Следует подчеркнуть, что функционирование 
всего этого достаточно широкого инструмента-
рия осуществлялось ограниченным количеством 
людей, но в момент передачи этих систем аппа-
рату Государственной Думы возникли трудности. 
Во-первых, поддержание функционирования сис-
тем ГАС «Законотворчество» в аппарате ГД гото-
вы были осуществлять штатом в три раза превы-
шающим необходимый для этого штат. Во-вторых, 
с огромным трудом продвигалась передача проек-
тов соответствующим отделам аппарата ГД, за ис-
ключением, пожалуй, библиотеки и оргуправления 
ГД. В-третьих, сложно внедрялся процесс наполне-
ния необходимой информацией систем, хотя техни-
чески этот процесс был максимально прост. И, на-
конец, когда в целом был отлажен перевод систем 
сотрудникам аппарата, новое руководство ГД отка-
залось использовать ряд инструментов под пред-
логом неготовности брать на себя ответственность 
за позиции депутатского корпуса на региональ-
ном уровне и тем более депутатов муниципально-
го уровня, хотя каждая система четко определяла 
не только персональную ответственность депута-
тов, но и предполагала ответственность экспертов 
и обычных граждан, так как была предусмотрена 
регистрация для участников и даже система прак-
тически мгновенной автоматической блокировки 
постов, авторы которых нарушали основные прин-
ципы общения в социальных сетях (использова-
ния ненормативной лексики, например). В резуль-
тате ряд возможностей взаимодействия граждан 
с представительными органами, к сожалению, бы-
ли упущены.

Однако, как показала практика, такое обще-
ние было необходимо для граждан, поэтому по-
степенно оно переместилось во взаимодействия 
между отдельными гражданами. Создавались 
группы по интересам, начиная от проблем воспи-
тания детей, решения многочисленных бытовых 
и социальных проблем, до выдвижения требова-
ний к властным структурам. При этом выстроить 
конструктивный диалог с властью с использовани-
ем социальных сетей гражданам удавалось доста-
точно редко, хотя количество запросов достаточ-
но быстро росло. Поэтому в определенный момент 
исполнительная власть попыталась взять инициа-
тиву в свои руки и повсеместно стали возникать 
инструменты по взаимодействию граждан и орга-
нов исполнительной власти, позволяющих граж-
данам высказать определенные претензии, а вла-
сти, в свою очередь, брать на себя обязательства 
исправить недостатки (в относительно короткие 
сроки), либо объяснить когда, какими усилиями 
и за счет каких средств будут исправлены недо-
статки. То есть, все взаимодействие было сведено 
к возможности для граждан высказать определен-
ные претензии к властным структурам. Так по этой 
схеме работает система Добродел в Московской 

области и большинство аналогичных систем в раз-
личных регионах страны. Но этот алгоритм суще-
ственно отличался от предлагаемого ранее алго-
ритма и не предполагал участия граждан в форми-
ровании повестки дня, их привлечения к выявле-
нию вопросов, требующих серьезной совместной 
проработки и принятия конструктивных решений. 
Инструмент соучастия был заменен инструментом 
«доведения до сведения власти», а гражданин 
из участника процесса переводился в разряд про-
сителя, так как исполнение того или иного запроса 
контролировалось по –  сути теми же исполнителя-
ми. И если в 2010–2015 гг. гражданское общество 
начинало все больше и больше влиять на ситуа-
цию в стране, то в последующий период такая ак-
тивность постепенно сокращалась, граждане все 
меньше стремились к конструктивному взаимодей-
ствию с властью.

Нельзя не упомянуть о том, что на сегодняш-
ний день, например, федеральные органы испол-
нительной власти пытаются создавать различные 
инструменты, облегчающие гражданам получать 
определенную информацию или решать те или 
иные вопросы с минимальной затратой лично-
го времени в том числе через портал Госуслуг, 
что, безусловно имеет огромное значение, но тем 
ни менее, все эти инструменты делают человека 
полноправным соучастником процесса взаимо-
действия с представителями властных структур. 
И сказать будут ли в этом направлении происхо-
дить какие-то существенные подвижки крайне 
сложно, это покажет время.
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REPRESENTATIVE AUTHORITIES
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Russian State University for the Humanities

The development of IT technologies throughout the world has a sig-
nificant impact on the expansion of communication capabilities, in-
cluding the development of interaction between government agen-
cies and citizens. The expansion of these processes has resulted 
in the development of civil society. At present, new network forms 
of political life continue to be created, but the transformation of the 
legislative and executive branches does not always keep up with 
changing public demands. This contradiction arose in the Russian 
Federation quite a long time ago, but the efforts made by govern-
ment agencies at various levels do not always produce the expect-

ed effect. In our opinion, to date it has not been possible to fully 
form effective tools for the consolidation of society and legislators 
by combining the intellectual potential of deputies, independent ex-
perts and citizens, although the need for them was obvious at least 
fifteen years ago.

Keywords: IT technologies, modern forms of communication, rep-
resentative power, improving the quality of lawmaking.
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Историческая динамика правовых основ политических режимов
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Статья посвящена исследованию неоднородных эволюцион-
ных процессов, лежащих в основе формирования правовых 
основ политических режимов в различных исторических ус-
ловиях. Актуальность работы обусловлена продолжающимся 
ростом числа «гибридных» государственно- правовых моделей 
и необходимостью их комплексного осмысления. Новизна со-
стоит в системном анализе ключевых факторов –  культурно- 
исторических предпосылок, правовых традиций, транс-
формации институтов власти, –  влияющих на становление 
современных режимов. В рамках работы описаны классиче-
ские и нестандартные (гибридные) формы правления, изучены 
колебания между авторитарными и демократическими практи-
ками, выявляются источники противоречий, препятствующие 
консолидации правовых принципов. Особое внимание уделе-
но механизмам «сдержек и противовесов», которые призваны 
обеспечивать равновесие ветвей власти. Работа ставит цель 
прояснить закономерности исторического развития правовых 
конструкций, для чего применяются сравнительный метод 
и анализ публикаций авторов, специализирующихся на про-
блематике эволюции режимов. В заключении обозначаются 
направления будущих исследований, связанные с уточнением 
факторов «гибридности» и перспектив совершенствования 
государственно- правовых институтов. Статья будет полезна 
историкам права, специалистам в области политологии и прак-
тикам государственного управления.

Ключевые слова: политический режим, эволюция права, де-
мократизация, авторитаризм, гибридные институты, истори-
ческая динамика, правовые основы, государственная власть, 
принцип разделения властей, конституционные реформы.

Введение

Актуальность темы определяется тем, что в разных 
регионах мира продолжается поиск оптимальных 
правовых механизмов, формирующих устойчивое 
функционирование государства. При этом истори-
ческий опыт показывает, что политические режимы 
нередко сочетают традиционные и инновационные 
институты, создавая уникальные «гибридные» фор-
мы правления. Цель данного исследования –  вы-
явить ключевые векторы исторической динамики 
правовых основ политических режимов и опреде-
лить факторы, препятствующие или способству-
ющие утверждению демократических принципов.

Для достижения поставленной цели решаются 
следующие задачи:
1) сравнить классические и современные подхо-

ды к типологии политических режимов и оце-
нить их применимость в современных услови-
ях;

2) проанализировать основные противоречия, 
возникающие при становлении гибридных ин-
ститутов и “смешанных” правовых конструк-
ций;

3) выявить, какие культурно- исторические осо-
бенности влияют на формирование механиз-
мов «сдержек и противовесов».

Научная новизна исследования состоит в инте-
гральном рассмотрении правовых и политических 
предпосылок становления режимов, что позволя-
ет связать данные сравнительного анализа разных 
эпох и регионов с современными дебатами о буду-
щем институционального развития.

Материалы и методы

В ходе работы привлечен круг источников, позво-
ляющий всесторонне отразить эволюцию правовых 
и политических конструкций. Так, в статье А. М. Бо-
рисова [1] освещена научная дискуссия историков 
права, показана ценность форумов исследователей 
для методологических прорывов. М. А. Воронкова 
[2], используя сравнительно- правовой анализ, рас-
крывает особенности авторитарных и демократиче-
ских тенденций в современной России. Н. Э. Гаре-
ева и С. Н. Шкель [3] изучают динамику политико- 
режимных трансформаций в постсоветском про-
странстве, выделяя несколько этапов эволюции 
политической мысли. Ц. С. Дондоков и Д. А. Кужи-
ков [4] обращаются к концептуальным вопросам 
принципа разделения властей. В исследованиях 
А. С. Макаровой и Л. А. Курышовой [5] раскрыта 
история развития политических режимов и их эво-
люция, а Е. В. Морозова и И. В. Мирошниченко [6] 
акцентируют внимание на феномене гибридных 
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институтов в современных политиях. О. А. Наза-
ренко [7] в своей работе детально характеризует 
теоретико- правовые параметры политического ре-
жима. Д. А. Пашенцев [8] анализирует государствен-
ные преобразования в петровское время сквозь 
призму историко- антропологической теории права. 
Д. В. Потапов [9] предлагает классификацию поли-
тических режимов с учетом социо- исторического 
контекста, а Л. И. Черкесова [10] рассматривает 
историко- правовые аспекты формирования одно-
го из высших государственных органов в периоде 
имперской России.

Для получения обобщенных выводов примене-
ны следующие методы: сравнительный метод (со-
поставление различных теорий и конкретных исто-
рических контекстов), анализ источников и синтез, 
позволяющий выявить общие закономерности 
и объединить результаты в единую систему.

Результаты

Выявленные свидетельства исторических источ-
ников и анализ выбранных научных публикаций 
указывают на неоднородный характер развития 
политико- правовых механизмов, определявших 
функционирование режимов в разные исторические 
периоды. В ряде трудов отмечено, что постепенные 
изменения, связанные с формированием новых па-
радигм власти, возникали вследствие социально- 
экономических преобразований и идеологических 
колебаний в обществах с различным культурным 
наследием [5]. Уже в ранние эпохи мысли древних 
философов способствовали выработке подходов 
к описанию политико- правовых связей, хотя упоря-
доченное конституирование самих режимов сложи-
лось значительно позднее.

Существует мнение, что государственные об-
разования Старого Света демонстрировали эво-
люцию от абсолютной монархии к гибридным кон-
струкциям, ориентированным на ограниченное 
представление населения в делах управления. 
Впоследствии опыт Восточной Европы, особенно 
после крушения империй и расшатывания преж-
них административных систем, инициировал но-
вые формы правовых институтов [9]. Исследова-
тели, изучавшие транзит от авторитарных форм 
к потенциальной демократизации, отмечали, что 
в постсоветский период возникали модели, где 
признаки демократических процедур сочетались 
с властными практиками, исключавшими подлин-
ное равенство политических сил. Подобное рас-
хождение приняло столь систематический харак-
тер, что трудно было отнести данные феномены 
напрямую к демократии или к классическому ав-
торитаризму [3]. В определенных государствах уси-
лилось влияние президентской ветви при одновре-
менном ослаблении парламентских инструментов 
и независимого суда, что выражалось в консолида-
ции исполнительного аппарата и усложнении меха-
низмов обратной связи с обществом.

Эксперты выделяют несколько стадий разви-
тия правовых оснований, объясняющих трансфор-

мацию режимов в мировом контексте. При ранних 
моделях политической модернизации преобладало 
упование на внедрение классических конституци-
онных схем, базировавшихся на идеях разделения 
властей и провозглашенных свобод. Однако в ре-
альной практике обнаруживалось, что в условиях 
разнообразия культур и исторических традиций по-
являлись своеобразные конструкции, сочетающие 
элементы республиканского правления и автори-
тарных установлений [5]. Этот феномен получили 
назвать «гибридностью»: власть, сохраняя види-
мость легитимных выборов и формальной много-
партийности, фактически ограничивала действия 
политических оппонентов, используя полулегаль-
ные ограничения или административные рычаги 
[6].

Любопытно отметить, что исследователи, обра-
щавшиеся к анализу тоталитарных практик первой 
половины XX столетия, обнаруживали предпосыл-
ки для гипертрофированного разрастания госу-
дарственного контроля. Постепенно в ряде стран 
наблюдались переходы к менее жестким формам, 
но сохранялась идея вертикально организованной 
системы принуждения. В то же время в литерату-
ре встречается описание сценариев, при которых 
даже внутри авторитарных образований возника-
ли «островки» относительной свободы и публич-
ных дискуссий, что помогало позже конструиро-
вать более сложные формы политической консо-
лидации [10].

Проведенная систематизация материалов вы-
явила, что конституционно- правовые перемены 
иной раз приобретали противоречивые очертания: 
декларированные принципы демократии сосуще-
ствовали с практикой сильной исполнительной вла-
сти, уравновешиваемой лишь фрагментарной дея-
тельностью судов или псевдонезависимыми зако-
нодательными институтами. По мнению отдельных 
авторов, в этих условиях законодатели принимали 
новые нормы, ориентированные на формальную 
либерализацию, хотя основной массив властных 
полномочий оставался под контролем президент-
ских структур. Наряду с этим в отдельных государ-
ствах возникали специальные механизмы участия 
граждан в законотворческом процессе, к примеру, 
краудсорсинговые платформы, что свидетельство-
вало о попытках взаимодействия общества и вла-
сти [8].

В ходе анализа мнений о соотношении тради-
ционных режимов и динамических форм политико- 
правовой организации прослеживается вывод, что 
закрепление демократических ценностей нередко 
оставалось недостижимым из-за интересов элит, 
стремящихся к сохранению личного влияния. При 
этом события перестроечного и постперестроечно-
го периода способствовали обновлению доктрины 
суверенитета, где прежние ориентиры социалисти-
ческой законности трансформировались в сторону 
признания плюрализма и конкуренции политиче-
ских сил [2]. Подобные процессы сопровождались 
принятием конституционно закрепленных принци-
пов о правах и свободах человека, а также децен-
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трализацией государственной структуры. В ряде 
источников зафиксировано, что в новейшее время 
указанные элементы стали предметом экспертных 
обсуждений, ведь появилось стремление усовер-
шенствовать конституционный строй и повысить 
прозрачность публичного управления.

Одновременно наблюдается закономерная тен-
денция к усложнению институтов власти, когда 
классические формы (парламентская республи-
ка, президентская республика, конституционная 
монархия) дополняются гибридными вариациями, 
в рамках которых указанные в теории элементы 
переплетаются со своеобразной централизацией 
властных рычагов или смешиванием конституци-
онных моделей [7]. В целом выявлено, что истори-
ческие сдвиги в подходе к построению государства 
и закреплению нормативных основ власти зави-
сели от факторов менталитета, культурного опыта 
и внешнеполитических ориентиров, благодаря че-
му даже в близких по составу политических сою-
зах государства демонстрировали различные пути 
эволюции режимов.

По результатам рассмотрения структуры 
политико- правовых систем разных эпох можно за-
ключить, что переходные периоды обычно отлича-
лись комплексной перестройкой институтов, а за-
крепленные нормативные формулы не всегда при-
носили ожидаемое укрепление демократических 
порядков. В некоторых случаях достигался лишь 
частичный расклад полномочий, при котором цен-
тральное руководство приобретало решающее 
влияние, ограничивая оппозиционные проявления. 
Одновременно крепли основания для развития 
механизмов правовой защиты гражданских прав, 
и через некоторое время это оказывало оздоров-
ляющее воздействие на само понимание функ-
ций режима. Именно поэтому в научных работах 
приводятся примеры, когда синтез авторитарных 
методов управления и демократической риторики 
формировал промежуточные результаты и порож-
дал эффект стагнации в политической системе [1]. 
Такой двой ственный характер не редкость в миро-
вой практике, и он объясняет многочисленные кол-
лизии государственного управления, в том числе 
в новейших опытах конституционного реформиро-
вания.

Обсуждение

В ранее опубликованных работах [3; 5; 9] описа-
ны множественные варианты эволюции политико- 
правовых схем при формировании исторической ди-
намики режимов. Наблюдения, полученные в ходе 
описанного анализа, подтверждают идею, что ни од-
на из исследованных государственно- правовых сис-
тем не демонстрировала линейного и окончатель-
ного перехода к единой модели правления. Вместо 
этого прослеживается тенденция к длительным ста-
диям, когда внешне демократические процедуры со-
пряжены с сохранением авторитарных механизмов, 
фактически ограничивающих конкурентное участие 
общества в принятии стратегических решений.

Сопоставление проведенных здесь наблюде-
ний с данными других исследований [1] показыва-
ет, что описанные режимы чаще не вписываются 
в традиционные схемы «чистого» демократизма 
либо авторитаризма, а формируют многообраз-
ные синтетические формы. Подобная неодно-
родность затрудняет однозначное позициониро-
вание страны в привычных типологиях и указы-
вает на необходимость более гибкой трактовки 
критериев, отличающих их друг от друга. Анализ 
подтверждает вывод, что гибридные формы ре-
гулярно воспроизводятся при условии отсутствия 
устоявшихся правовых традиций и устойчивого 
гражданского контроля. Наблюдения демонстри-
руют наличие цикличных черт: определенные ме-
ханизмы огосударствления политической жизни 
регулярно ужесточают правила, а в иной период 
возникают обратные тенденции к расширению об-
щественного влияния.

Среди обнаруженных закономерностей заслу-
живает внимания следующая: ранее считалось, что 
частичная правовая модернизация способна акти-
визировать качественный политический транзит. 
Но выявленная эмпирическая база подтвержда-
ет, что масштабные реформы не всегда приво-
дят к укреплению конституционных начал: иногда 
власти лишь декларируют свободы, продолжая 
контролировать оппозиционные проявления. Па-
раллельно сохраняется значительная востребо-
ванность в изучении локальных факторов (куль-
турных, ментальных, социально- экономических), 
позволяющих объяснять расхождения между заде-
кларированными нормами и фактическими прак-
тиками.

Обнаружены не только вполне закономерные 
для исследуемого периода расхождения между 
литературными оценками и реальной политиче-
ской динамикой, но и ряд неожиданных подробно-
стей, связанных с частичным вовлечением инсти-
тутов гражданского общества в процесс принятия 
нормативно- правовых актов. Так, краудсорсинго-
вые онлайн- платформы и сетевые практики упоми-
наются в ряде исследований, что свидетельствует 
о попытках совместить классический механизм за-
конодательной деятельности и современные фор-
мы коллективного участия. Такой опыт пока не по-
лучил универсального распространения, но он ва-
жен для понимания процессов переосмысления ро-
ли института государства.

В сопоставлении с иными исследованиями ус-
матривается, что многие промежуточные инсти-
туты сохраняются достаточно долго, не перетекая 
в однозначные формы консолидированной демо-
кратии или чистого авторитаризма. Предположи-
тельно, подобное смешение в значительной мере 
поддерживается интересами элит, которые стре-
мятся удерживать власть, сочетая легитимные 
элементы выборной системы с формальными ба-
рьерами для полной конкуренции. При этом опо-
ра на нормативную базу и внешние международ-
ные ориентиры не всегда предопределяет переход 
к правовой прозрачности, поскольку доминирова-
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ние той либо иной политической группы усилива-
ется за счет избирательного применения законо-
дательства.

Дальнейшие исследования могли бы акценти-
ровать внимание на типологии гибридных инсти-
тутов и возможностях их трансформации. Кроме 
того, отмечается нехватка работ, системно разби-
рающих связь между уровнем развития сети граж-
данских инициатив и степенью их влияния на фор-
мирование правового поля. Вклад данной работы 
состоит в том, что проведенная аналитика демон-
стрирует вариативность политических режимов, 
основываясь на данных об их историческом ста-
новлении и нынешнем состоянии, а также призы-
вает к более детальному изучению факторов, со-
действующих либо препятствующих утверждению 
правового баланса внутри систем власти. В итоге 
создается предпосылка для дальнейших теорети-
ческих и практических исследований, направлен-
ных на проверку гипотез о том, насколько сочета-
ние формальных норм с реальными социальными 
практиками способно стимулировать демократи-
зацию или, напротив, консервировать неравномер-
ное распределение власти.

Заключение

Изучение исторической динамики правовых основ 
политических режимов позволило, во-первых, срав-
нить различные подходы к типологии (первая за-
дача) и выявить, что классические схемы не всег-
да адекватны гибридным реальностям. Во-вторых, 
анализ особенностей смешанных институтов и кон-
ституционных конструкций (вторая задача) пока-
зал, что в ряде случаев власть, сохраняя внешние 
демократические атрибуты, фактически блокирует 
оппозиционные механизмы. В-третьих, уяснена роль 
локальных культурных факторов (третья задача): 
исторические традиции, менталитет и социально- 
экономическая среда могут по-разному направлять 
развитие правовых институтов.

Так, была достигнута основная цель исследо-
вания –  систематизированы ключевые векторы 
эволюции правовых основ политических режимов 
и дана оценка тем аспектам, которые сдержива-
ют либо стимулируют демократизацию. Результа-
ты подтверждают важность дальнейшего анализа 
гибридных конструкций, а также усиления внима-
ния к факторам правового сознания и гражданской 
инициативы. Представленные выводы расширяют 
понимание механизмов исторического становле-
ния институтов власти и могут служить стимулом 
для новых исследований в области конституцион-
ного права и политической истории.
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HISTORICAL DYNAMICS OF THE LEGAL BASIS OF 
POLITICAL REGIMES

Ivaschenko V. A.
Higher School of Pedagogy and History of the Pacific National University

The article is devoted to the study of heterogeneous evolutionary 
processes underlying the formation of legal foundations of political 
regimes in various historical conditions. The relevance of the work 
is due to the continuing growth in the number of “hybrid” state- legal 
models and the need for their comprehensive understanding. The 
novelty lies in the systemic analysis of key factors –  cultural and his-
torical prerequisites, legal traditions, transformation of government 
institutions –  influencing the formation of modern regimes. The work 
describes classical and non-standard (hybrid) forms of government, 
studies fluctuations between authoritarian and democratic practices, 
identifies sources of contradictions that impede the consolidation of 
legal principles. Particular attention is paid to the mechanisms of 
“checks and balances” that are designed to ensure the balance of 
branches of government. The work aims to clarify the patterns of 
historical development of legal structures, for which a comparative 
method and analysis of publications of authors specializing in the 
problems of regime evolution are used. The conclusion outlines the 
directions of future research related to the clarification of the factors 
of “hybridity” and the prospects for improving state and legal insti-
tutions. The article will be useful for historians of law, specialists in 
political science and public administration practitioners.
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Исследование судебной практики показало, что гражданин 
не освобождается от дальнейшего исполнения обязательства 
перед кредитором при наличии судебного акта об отказе в при-
знании сделки недействительной в связи с пропуском срока 
исковой давности, поскольку данные обстоятельства не пре-
пятствуют суду оценить действия должника по совершению 
сделок при вынесении судебного акта о завершении проце-
дуры банкротства. В статье исследуется неопределенность 
в вопросе о том, позволяют ли положения абзаца четвертого 
пункта 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» арбитражному суду давать оценку 
действиям должника по совершению сделки за пределами 
срока исковой давности для оспаривания сделки должника 
непосредственно при вынесении судебного акта о завершении 
процедуры банкротства при наличии судебного акта об отказе 
в признании сделки должника недействительной в связи с про-
пуском срока исковой давности. Авторы делают вывод о том, 
что такое истолкование закона по смыслу, придаваемому ему 
правоприменительной практикой, не является конституцион-
ным, поэтому для разрешения данного вопроса и выявления 
истинной воли законодателя при установлении срока исковой 
давности при оспаривании сделки необходимо обращение 
к органу конституционного контроля.

Ключевые слова: дело о банкротстве, завершение процедуры 
банкротства, оценка действий должника по совершению сде-
лок, неосвобождение от исполнения обязательств.

Вопросам, возникающим в рамках дела о банк-
ротстве физического лица при завершении про-
цедуры банкротства, посвящено достаточно мно-
го исследований, поскольку целью проведения 
процедуры банкротства является освобождение 
гражданина от последующего исполнения обяза-
тельств, и для соблюдения баланса прав кредито-
ра и должника необходимо не допустить исполь-
зование механизма освобождения гражданина 
от обязательств при недобросовестном поведе-
нии должника, когда его действия были соверше-
ны с намерением причинить вред кредитору, по-
этому данные обстоятельства исследуются судом 
именно при вынесении судебного акта о заверше-
нии процедуры банкротства гражданина. Так, ав-
торами исследовались конституционные основы 
правовых институтов, применяемых при заверше-
нии процедуры банкротства гражданина при не-
освобождении должника от дальнейшего испол-
нения обязательств, с целью определения воз-
можности обращения к органу конституционного 
контроля для защиты прав должника и обеспече-
ния баланса интересов должника и кредитора [1], 
рассматривались вопросы о неприменении прави-
ла об освобождении должника от исполнения обя-
зательств в деле о банкротстве за совершенную 
должником сделку по отчуждению имущества при 
наличии в рамках обособленного спора судебного 
акта об отказе в признании данной сделки долж-
ника недействительной [2] и другие. Также по схо-
жему предмету исследования института заверше-
ния процедуры банкротства и оспариванию нормы 
права –  статьи 213.28 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» имеется уже до-
статочное количество решений органа конститу-
ционного контроля, которые Секретариатом Кон-
ституционного Суда Российской Федерации были 
систематизированы по часто обжалуемой статье 
закона с 2017 года [3]. Наиболее подходящим ре-
шением органа конституционного контроля к рас-
сматриваемому нами вопросу является опреде-
ление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 28 марта 2024 года № 753-О, в котором 
указаны следующие фактические обстоятельства 
дела, при завершении процедуры реализации иму-
щества к должнику не применены правила об ос-
вобождении от обязательства перед кредитором 
в связи с совершением сделки по безвозмездно-
му отчуждению имущества, но в требовании о при-
знании данной сделки дарения недействительной 
было отказано в связи с пропуском срока исковой 
давности для ее оспаривания. При этом заявите-
лем перед органом конституционного контроля 
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был поставлен вопрос только в части обнаружив-
шейся неопределенности о возможности допуще-
ния в рамках дела о банкротстве повторного судеб-
ного притязания кредитора, который в ходе испол-
нительного производства при реализации имуще-
ства должника отказался оставить это имущество 
за собой в счет погашения задолженности, в ре-
зультате чего оно было возвращено должнику.

Однако, полагаем, что заявителю необходимо 
было по иному сформулировать вопрос, посколь-
ку в данном случае обнаруживается неопределен-
ность в том, позволяют ли положения абзаца чет-
вертого пункта 4 статьи 213.28 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)» и пун-
кта 2 статьи 181 ГК РФ давать оценку действиям 
должника по совершению сделки за пределами 
срока исковой давности для оспаривания сделки 
должника применительно к указанной норме не-
посредственно при вынесении судебного акта о за-
вершении процедуры банкротства при наличии су-
дебного акта об отказе в признании сделки долж-
ника недействительной в связи с пропуском срока 
исковой давности.

В правоприменительной практике указано, 
что положения абзаца четвертого пункта 4 ста-
тьи 213.28 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» не предусматривают необхо-
димости обязательного получения судебного акта 
о признании сделки должника недействительной 
для последующего решения вопроса об освобож-
дении его от дальнейшего исполнения своих обя-
зательств перед кредиторами. Оценка действий 
должника по совершению сделок применитель-
но к указанной норме может быть дана непосред-
ственно при вынесении судебного акта о заверше-
нии процедуры банкротства за пределами срока 
исковой давности по недействительным сделкам 
(годичного срока по требованию о признании оспо-
римой сделки недействительной) –  постановление 
Двадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 20.04.2023 г. по делу № А54–5488/2019 (абзац 4 
страницы 11) [4].

Из этого следует, что необходимо определить, 
с какой целью законом устанавливается срок ис-
ковой давности для оспаривания сделок должни-
ка, если арбитражный суд непосредственно при 
вынесении судебного акта о завершении процеду-
ры банкротства вправе оценить действия должни-
ка по совершению сделки и при наличии судебно-
го акта в рамках обособленного спора об отказе 
в признании сделки должника недействительной 
в связи с пропуском срока исковой давности и во-
обще без получения судебного акта о признании 
сделки должника недействительной.

При этом такой момент о возможности дать 
оценку действиям должника по совершению сдел-
ки без получения судебного акта о признании 
сделки недействительной в ст. 213.28 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
не определен, в том числе не определен и в дру-
гом действующем законодательстве Российской 
Федерации.

Позиция по рассматриваемому вопросу о не-
соответствии взаимосвязанных положений абза-
ца четвертого пункта 4 статьи 213.28 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
и пункта 2 статьи 181 ГК РФ Конституции Россий-
ской Федерации в той мере, в какой указанные по-
ложения, по смыслу, придаваемому им правопри-
менительной практикой, позволяют арбитражному 
суду давать оценку действиям должника по совер-
шению сделки за пределами срока исковой давно-
сти для оспаривания сделки должника непосред-
ственно при вынесении судебного акта о заверше-
нии процедуры банкротства при наличии судебного 
акта об отказе в признании сделки должника не-
действительной в связи с пропуском срока исковой 
давности, и ее правовое обоснование со ссылкой 
на соответствующие нормы Конституции Россий-
ской Федерации.

1. Нарушение части 1 (принципа non bis in idem) 
и части 3 статьи 17, части 1 и части 2 статьи 19, ча-
сти 2 и части 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации.

Такое истолкование абзаца четвертого пункта 4 
статьи 213.28 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и пункта 2 статьи 181 ГК 
РФ, которое дается арбитражным судом, наделя-
ет его правом давать оценку действиям должника 
по совершению сделок применительно к пункту 4 
статьи 213.28 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» непосредственно при 
вынесении судебного акта о завершении процеду-
ры банкротства без обязательного получения су-
дебного акта о признании сделки должника недей-
ствительной. Таким образом, действия должника 
по совершению сделки могут быть оценены арби-
тражным судом и за пределами срока исковой дав-
ности для оспаривания сделки должника и судеб-
ной защиты прав кредитора.

В рамках рассматриваемого дела о банкрот-
стве был заявлен обособленный спор о призна-
нии сделки должника по отчуждению земельного 
участка недействительной, но за пределами сро-
ка для оспаривания сделки должника, поэтому по-
становлением Арбитражного суда Центрального 
округа от 21 февраля 2023 года по делу № А54–
5488/2019 было отказано в удовлетворении тре-
бований о признании недействительным договора 
дарения земельного участка.

Из сказанного следует, что судебная защита 
кредитора от действий должника по совершению 
сделок в порядке применения положений абзаца 
четвертого пункта 4 статьи 213.28 Федерально-
го закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
при наличии судебного акта об отказе в призна-
нии сделки должника по отчуждению земельного 
участка недействительной недопустима, поскольку 
кредитор не воспользовался в установленный за-
коном срок по предъявлению требования о призна-
нии оспоримой сделки недействительной.

Полагаем, что самостоятельно принцип добро-
совестности в порядке абзаца четвертого пун-
кта 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несо-
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стоятельности (банкротстве)» применяется толь-
ко к таким действиям должника, которые совер-
шены не в форме сделки и не подлежат защите 
специальными нормами права, то есть не могут 
быть рассмотрены в рамках обособленного спора 
об оспаривании сделки должника с соблюдением 
определенных установленных законом правил.

Иными словами, совершенная должником сдел-
ка, которая могла быть оспорена в судебном по-
рядке по правилам Главы III.1. Оспаривание сделок 
должника» Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)», то есть являлась оспоримой 
сделкой и могла быть признана незаконной только 
судом в рамках конкретного обособленного спора 
в установленный годичный срок исковой давности. 
Пропуск срока исковой давности для оспаривания 
сделки должника лишает материального средства 
защиты кредитора, лишает права защиты кредито-
ра на предмет сделки.

Поэтому отсутствие судебного акта о признании 
сделки недействительной (незаконной), в том чис-
ле и по причине того, что кредитор не позаботился 
в срок оспорить сделку должника, в силу принци-
па non bis in idem запрещают повторно привлекать 
должника к гражданско– правовой ответственно-
сти в виде не освобождения должника от дальней-
шего исполнения обязательств перед кредитором, 
потому что отсутствует надлежащее доказатель-
ство (судебный акт о признании сделки недействи-
тельной) о совершении должником гражданского 
правонарушения.

Оценка действий должника по совершению 
сделки может быть дана только судом в специ-
альной процедуре, в рамках обособленного спо-
ра, по правилам Главы III.1. Оспаривание сделок 
должника» Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Необходимо отметить, что с заявлением 
об оспаривании сделки должника вправе обра-
щаться кредитор и финансовый управляющий, 
и в случае пропуска срока исковой давности 
на оспаривание сделки должника, кредитор вправе 
защитить свое нарушенное имущественное право 
на предмет сделки путем предъявления требова-
ний к финансовому управляющему о возмещении 
убытков, если будет доказано, что кредитор имел 
право притязание на предмет сделки, а не за счет 
применения к должнику без признания в судебном 
порядке сделки должника незаконной, без уста-
новления судом в специальной процедуре (обособ-
ленный спор) по специальным критериям доказы-
вания, в отсутствие состава гражданского право-
нарушения, положений абзаца четвертого пункта 4 
статьи 213.28 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Пропуск срока исковой давности для оспарива-
ния сделки должника влечет прекращение права 
судебной защиты для кредитора на предмет сдел-
ки, и суд не вправе рассматривать действия долж-
ника по совершению сделки за пределами срока 
для оспаривания сделки должника и давать оценку 
действиям должника по совершению сделки, иное 

противоречит принципам правовой определенно-
сти и предсказуемости.

2. Нарушение принципа –  res judicata (выявляю-
щегося путем толкования части 1 статьи 1, части 4 
статьи 15, части 1 и 2 статьи 19 Конституции Рос-
сийской Федерации, обозначающего «признание 
законной силы судебных решений, их неопровер-
жимости, без чего недостижим баланс публично- 
правовых и частно- правовых интересов»), части 2 
статьи 45, части 1 статьи 46, части 2 статьи 55, ча-
сти 3 статьи 123 Конституции Российской Феде-
рации.

В материалах рассматриваемого дела о банк-
ротстве № А54–5488/2019 имеется вступивший 
в законную силу судебный акт об отказе в призна-
нии сделки должника по отчуждению земельного 
участка недействительной –  постановление Арби-
тражного суда Центрального округа от 21.02.2023 г.

В пункте 45 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых 
вопросах, связанных с введением в действие про-
цедур, применяемых в делах о несостоятельности 
(банкротстве) граждан» разъяснено: «45. Согласно 
абзацу четвертому пункта 4 статьи 213.28 Зако-
на о банкротстве освобождение должника от обя-
зательств не допускается, если доказано, что при 
возникновении или исполнении обязательства, 
на котором конкурсный кредитор или уполномо-
ченный орган основывал свое требование в деле 
о банкротстве должника, последний действовал 
незаконно, в том числе совершил действия, ука-
занные в этом абзаце. Соответствующие обстоя-
тельства могут быть установлены в рамках любого 
судебного процесса (обособленного спора) по делу 
о банкротстве должника, а также в иных делах.»

Другими словами, в рассматриваемом деле 
имеется вступивший в законную силу судебный 
акт, принятый в рамках обособленного спора, ко-
торый, напротив, исключает факт признания дей-
ствий должника по совершению сделки незакон-
ным, сделка не признана недействительной (неза-
конной), сделка не являлась ничтожной, мнимой 
и т.д.

Таким образом, судебные акты по обособлен-
ным спорам об оспаривании сделок должника 
в нарушение принципа res judicata теряют призна-
ние законной силы решения суда, его неопровер-
жимости, поскольку, если судебный акт принят 
не в пользу кредитора по основанию пропуска 
срока исковой давности для оспаривания сделки 
должника, то арбитражный суд вправе дать оценку 
действиям должника по совершению данной сдел-
ки, срок для оспаривания которой истек, при рас-
смотрении вопроса о неприменении правил в отно-
шении должника об освобождении от исполнения 
обязательств.

Абзац четвертый пункта 4 статьи 213.28 Закона 
о банкротстве применен арбитражным судом в та-
ком истолковании, которое позволяет обесценить 
судебное разбирательство в рамках обособленно-
го спора, в случае, если сделка должника не при-
знана недействительной по основанию пропуска 
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срока исковой давности, что нарушает общепри-
знанный принцип res judicata, так как позволяет 
повторно дать квалификацию поведения должни-
ка по совершению конкретной сделки не в рамках 
обособленного спора, а при применении абзаца 
четвертого пункта 4 статьи 213.28 Закона о банк-
ротстве, лишив при этом должника права судебной 
защиты, не рассмотрев доводы должника о цели 
совершения сделки, а также обстоятельства со-
вершения сделки.

Такое применение и истолкование пункта 4 ста-
тьи 213.28 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)», не позволяют определить об-
стоятельства, подлежащие доказыванию при раз-
решении вопроса о завершении расчетов с креди-
тором и освобождение гражданина от обязательств, 
на должника возлагается обязанность доказывать, 
что сделка не была направленна на причинение 
вреда кредитору, то есть те юридически значимые 
обстоятельства по делу, которые относятся к обо-
собленному спору об оспаривании сделки должни-
ка, за пределами пропуска срока для оспаривания 
сделки должника, что создает правовую неопреде-
ленность и лишает предсказуемости.

Так, под правом лица, подлежащим защите су-
дом, понимается субъективное гражданское пра-
во конкретного лица. Исковая давность как срок, 
в течении которого управомоченное лицо может 
путем заявления требования в суд и разрешения 
спора получить удовлетворение своих требований 
к обязательному по отношению к нему лицу. Иско-
вая давность применяется судом только по заявле-
нию стороны в споре. Должником было заявлено 
в рамках обособленного спора о применении судом 
пропуска срока исковой давности по требованию 
о признании оспоримой сделки недействительной.

Данный довод подтверждает, что в настоя-
щем деле не подлежит применению пункт 4 ста-
тьи 213.28 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» только на основании совер-
шения сделки должника в преддверии банкротства 
и оценки действий должника по совершению сдел-
ки, срок исковой давности по которой для оценива-
ния судом истек.

Такое истолкование положений абзаца 4 пун-
кта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве и пункта 1 
статьи 166, пункта 2 статьи 181 ГК РФ, части 1 ста-
тьи 61.1, статьи 61.2 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)», которое применено 
в рассматриваемом деле, обесценивает само право 
судебной защиты в рамках обособленных споров 
об оспаривании сделок должника, лишает права 
(гарантии) защиты своих прав всеми не запрещен-
ными законом способами (статья 45, часть 2, Кон-
ституции Российской Федерации), подрывает до-
верие к судебной системе и правосудию в целом, 
а также ставит должника в неравное положение 
в процедуре банкротства по сравнению с кредито-
ром (в нарушение части 1 статьи 19 и части 3 ста-
тьи 123 Конституции Российской Федерации).

Положения Главы III.1. «Оспаривание сделок 
должника» Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)», а именно ст. 61.2 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)», пресекает возможность извлечения сто-
ронами сделки, причиняющей вред, преимуществ 
из их недобросовестного поведения (пункт 4 ста-
тьи 1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции), однако пропуск срока исковой давности яв-
ляется самостоятельным основанием для отказа 
в удовлетворении требований о признании сдел-
ки недействительной, защищает стороны сделки 
от оценивая их действия со совершению сделки, 
прекращает право кредитора на судебную защиту 
в отношении данной сделки.

Таким образом, для устранения нарушения ба-
ланса прав должника и кредитора необходимо ли-
шение неконституционных предписаний юридиче-
ской силы положений абзаца четвертого пункта 4 
статьи 213.28 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)», которые позволяют арби-
тражному суду предоставлять кредитору защиту пу-
тем дачи оценки действиям должника по соверше-
нию сделки за пределами срока исковой давности 
для оспаривания сделки должника и при отсутствии 
судебного акта о признании сделки должника недей-
ствительной при разрешении вопроса о завершении 
процедуры реализации имущества должника.

Обращение к органу конституционного контро-
ля является действенным способом оказать воз-
действие на правоприменительную практику ар-
битражного суда [5], и несмотря на то, что ранее 
уже были обращения к органу конституционного 
правосудия по вопросам, возникающим при при-
менении положений абзаца четвертого пункта 4 
статьи 213.28 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)», но данные обстоятель-
ства не исключают возможность по иному сфор-
мулировать неопределенность в вопросе о соот-
ветствии оспариваемой нормы Конституции Рос-
сийской Федерации, указать другое правовое обо-
снование. Так, в Постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 16.07.2015 № 23-П 
этому доводу дано следующее пояснение: «Постав-
ленный заявителем вопрос ранее уже затрагивался 
в жалобах, направляемых в Конституционный Суд 
Российской Федерации, по которым принимались 
решения, однако в связи с продолжающимся посту-
плением обращений о нарушении конституционных 
прав граждан указанными нормами, а также учи-
тывая сложившуюся практику их применения Кон-
ституционный Суд Российской Федерации полагает 
возможным вернуться к вопросу об их конституци-
онности и принять жалобу… к рассмотрению».

Поэтому полагаем необходимым поставить пе-
ред органом конституционного правосудия вопрос 
о признании взаимосвязанных положений абза-
ца четвертого пункта 4 статьи 213.28 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
и пункта 2 статьи 181 ГК РФ не соответствующим 
Конституции Российской Федерации в той мере, 
в какой указанные положения, по смыслу, придава-
емому им правоприменительной практикой, позво-
ляют арбитражному суду давать оценку действи-
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ям должника по совершению сделки за пределами 
срока исковой давности для оспаривания сделки 
должника непосредственно при вынесении судеб-
ного акта о завершении процедуры банкротства 
при наличии судебного акта об отказе в признании 
сделки должника недействительной в связи с про-
пуском срока исковой давности.

Дефектность положений абзаца четвертого пун-
кта 4 статьи 213.28 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» заключается в том, 
что они позволяют арбитражному суду не предус-
матривать необходимость обязательного получе-
ния судебного акта о признании сделки должни-
ка недействительной для последующего решения 
вопроса об освобождении его от дальнейшего ис-
полнения своих обязательств перед кредиторами, 
а также давать оценку действий должника по со-
вершению сделки применительно к указанной нор-
ме непосредственно при вынесении судебного ак-
та о завершении процедуры банкротства за пре-
делами срока исковой давности для оспаривания 
данной сделки должника, что создает правовую не-
определенность и лишает предсказуемости.
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ON THE ASSESSMENT OF THE DEBTOR’S 
ACTIONS IN EXECUTING TRANSACTIONS WHEN 
ISSUING A COURT ORDER ON COMPLETING THE 
BANKRUPTCY PROCEDURE

Klimova A. N., Klepikova O. G.
Ryazan State University named after S. A. Yesenin

The study of judicial practice has shown that a citizen is not released 
from further performance of an obligation to a creditor in the pres-
ence of a judicial act refusing to recognize a transaction as invalid 
due to the expiration of the limitation period, since these circum-
stances do not prevent the court from assessing the debtor’s actions 
in concluding transactions when issuing a judicial act on the comple-
tion of bankruptcy proceedings. The article examines the uncertain-
ty in the issue of whether the provisions of paragraph four of clause 
4 of Article 213.28 of the Federal Law “On Insolvency (Bankrupt-
cy)” allow the arbitration court to assess the debtor’s actions in con-
cluding a transaction outside the limitation period for challenging the 
debtor’s transaction directly when issuing a judicial act on the com-
pletion of bankruptcy proceedings in the presence of a judicial act 
refusing to recognize the debtor’s transaction as invalid due to the 
expiration of the limitation period. The authors conclude that such an 
interpretation of the law in the sense given to it by law enforcement 
practice is not constitutional, therefore, in order to resolve this issue 
and identify the true will of the legislator when establishing the limita-
tion period when challenging a transaction, it is necessary to contact 
the constitutional control body.

Keywords: bankruptcy case, completion of bankruptcy proceed-
ings, assessment of the debtor’s actions in making transactions, 
failure to release from fulfilling obligations.
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Трансформация налогового мониторинга в Российской Федерации 
от внедрения к цифровой эволюции
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В данной статье рассматривается эволюция налогового мони-
торинга в Российской Федерации –  от первых шагов по внедре-
нию институтов горизонтального взаимодействия между на-
логоплательщиками и налоговыми органами до современной 
цифровой трансформации. На основе анализа нормативно- 
правовой базы, официальных разъяснений и научных публика-
ций определяются ключевые этапы развития системы налого-
вого мониторинга, выявляются законодательные особенности 
и перспективы дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: налоговый мониторинг, трансформация, 
цифровая эволюция, горизонтальный контроль, правовое регу-
лирование, цифровые технологии, система внутреннего конт-
роля, электронное взаимодействие, блокчейн, мотивирован-
ное мнение, информационная безопасность.

Введение

Современные экономические условия и стреми-
тельное развитие цифровых технологий стимули-
руют государства к поиску более гибких форм вза-
имодействия с налогоплательщиками. В Россий-
ской Федерации одним из ключевых направлений 
реформы налогового администрирования стало 
внедрение института мониторинга (также известно-
го как «горизонтальный мониторинг»). Изначально 
данный механизм был направлен на повышение 
прозрачности, сокращение проверок и оперативный 
обмен информацией между налоговыми органами 
и крупнейшими налогоплательщиками. Со време-
нем юридические инструменты и технологическая 
база совершенствовались, что привело к постепен-
ной цифровизации процедур налогового контроля.

Цель данной статьи –  провести подробный об-
зор правового регулирования и практических ша-
гов по внедрению и развитию налогового монито-
ринга, а также показать, каким образом цифровые 
инструменты трансформировали данный институт, 
и какие вызовы существуют в его дальнейшей эво-
люции.

Степень разработанности темы исследования

В контексте трансформации налогового монито-
ринга в России исследователи указывают на всё 
более тесную взаимосвязь правового регулиро-
вания и применения современных ИТ-решений. 
В. В. Литвинова трактует налоговый мониторинг 
как инновационную форму контроля, способству-
ющую прозрачности и снижению рисков. Ключевы-
ми проблемами выступают доступ к бухгалтерским 
системам организаций, защита конфиденциальных 
данных и выстраивание доверительных правовых 
отношений между бизнесом и государством [11, c. 
505]. А. В. Фирагина, Н. Н. Губернаторова делают 
акцент на процедуре мониторинга и критериях от-
бора участников (объёмы выручки, сумма налогов 
и др.), описывая обязанности по предоставлению 
пояснений и документов, а также возможность до-
срочного его прекращения [18, c. 86]. А. Н. Егорова 
сравнивает мониторинг с традиционными провер-
ками, выделяя его оперативность, доверительный 
формат отношений и перспективы совершенство-
вания за счёт электронного документооборота 
и анализа больших данных [10, c. 140]. Рост числа 
компаний- участниц, несмотря на высокие критерии, 
подтверждает выгоду от внедрения внутреннего 
контроля. Т. О. Графова, В. А. Гладченко рассма-
тривают методику перехода к мониторингу, в том 
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числе анализ систем внутреннего контроля (СВК), 
рекомендации по автоматизации обмена данными 
с ФНС и оценку экономического эффекта для круп-
ных организаций. Учёные подчёркивают не только 
снижение фискальных рисков, но и повышение про-
зрачности финансово- хозяйственной деятельности 
как фактора инвестиционной привлекательности 
[9, c. 10]. Н. В. Расколова, О. В. Старова уделяют 
внимание цифровому аспекту, включая сервисы 
ФНС, возможности интеграции блокчейна и риски, 
связанные с защитой данных. По мнению указан-
ных авторов, ключом к совершенствованию мо-
ниторинга выступает создание «цифровой экоси-
стемы» и правовое регулирование вопросов безо-
пасности [14, c. 332]. А. Ю. Половинко показывает 
исторические предпосылки появления мониторин-
га в России и подчёркивает его предупредитель-
ную функцию, актуальные правовые особенности 
и необходимость вовлечения среднего бизнеса 
за счёт снижения порогов [13, с. 624]. Д. Е. Сима-
кова, Ф. П. Харитонов делают акцент на разработке 
единой правовой базы для онлайн- контроля, уни-
фикации стандартов обмена информацией и устра-
нении цифровых барьеров (к которыми относятся 
слабая инфраструктура, нехватка IT-специалистов) 
[16, C. 142]. По мнению указанных авторов, монито-
ринг –  это принципиально иная модель партнёрства 
государства и бизнеса. Е. А. Александрова концен-
трируется на цифровых платформах, сокращающих 
время на отчётность, автоматизирующих сверку 
операций и позволяющих в реальном времени вза-
имодействовать с налоговыми органами. Автор 
подчёркивает, что эффективное участие в мони-
торинге напрямую зависит от внедрения сквозно-
го электронного документооборота и внутреннего 
архива [7, c. 5]. И. А. Севостьянов, С. А. Чинянин, 
А. М. Краснов проводят SWOT-анализ мониторинга. 
К преимуществам данные авторы относят гибкое 
реагирование на нарушения и развитие предска-
зуемости администрирования, а к недостаткам –  
высокие требования к участникам, неопределён-
ность в части правовых гарантий защиты данных 
и значительные расходы на совершенствование 
систем внутреннего контроля. Применение совре-
менных IT-решений позволяет снизить «человече-
ский фактор» и повысить точность контроля [15, c. 
186]. В свою очередь, В. В. Солдатова и И. А. Серге-
ева подчёркивают, что налоговый мониторинг как 
новая форма контроля, ориентированная на риско- 
ориентированный подход, требует непрерывного 
совершенствования на базе современных инфор-
мационных средств и технологий. Авторы указыва-
ют, что такие меры не только стимулируют органи-
зации к улучшению учётных систем, но и создают 
возможности для более оперативного взаимодей-
ствия между налогоплательщиком и налоговым 
органом, способствуя росту поступлений в бюджет 
[17, c. 175]. Внедрение цифровых инструментов 
усиливает угрозы информационной безопасности, 
а значит, обусловливает необходимость дополни-
тельных мер защиты и повышения доверия со сто-
роны государства и бизнеса.

Таким образом, современные исследования по-
следовательно раскрывают эволюцию налогового 
мониторинга как инструмента взаимодействия го-
сударства и бизнеса, придавая всё большее значе-
ние правовому регулированию и цифровым техно-
логиям, призванным повысить прозрачность и эф-
фективность налоговой сферы.

Результаты исследования

Институт налогового мониторинга был закреплён 
в части первой Налогового кодекса РФ (далее –  
НК РФ) федеральными законами 2014–2015 годов. 
Одним из ключевых актов, которым официально 
заложены основы этого механизма, считается Фе-
деральный закон от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части совершенствования 
механизмов налогового контроля и взаимодействия 
налоговых органов с налогоплательщиками» [2]. 
Данные поправки утвердили форму «горизонталь-
ного контроля» и определили рамочные условия 
для участия в мониторинге.

По первоначальному замыслу, налоговый мо-
ниторинг был ориентирован в первую очередь 
на крупные корпорации и организации, имеющие 
значительную сумму выручки и налогооблагаемой 
базы. В последующие годы были приняты дополни-
тельные законодательные акты, в частности Феде-
ральный закон от 29.12.2014 № 452-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 165 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации» [3], которые 
уточняли пороговые показатели для участников 
мониторинга и систему критериев отбора.

Налоговый мониторинг в российском правовом 
поле (ст. 105.26 НК РФ) представляет собой осо-
бую форму контроля, при которой налогоплатель-
щик предоставляет налоговым органам доступ 
к своим системам учета и обязуется взаимодей-
ствовать в формате постоянного информацион-
ного обмена [1]. Предметом мониторинга являет-
ся проверка правильности и своевременности ис-
числения (удержания), а также уплаты (перечисле-
ния) налогов, сборов и страховых взносов. Условия 
для участия в мониторинге включают выполнение 
пороговых показателей (сумма налогов, выруч-
ка, совокупная стоимость активов) либо принад-
лежность к определенным категориям организа-
ций (например, резиденты особых экономических 
зон). Период мониторинга совпадает с календар-
ным годом, а решение о его проведении принима-
ется налоговым органом на основании заявления 
организации и соответствующего регламента ин-
формационного взаимодействия. При несоблюде-
нии установленных условий (например, системати-
ческое непредставление данных или предоставле-
ние ложной информации) налоговый мониторинг 
может быть досрочно прекращен.

Принцип «горизонтального взаимодействия» 
подразумевает добровольность, прозрачность 
и оперативность обмена информацией. В юриди-
ческой доктрине отмечают, что такая модель конт-
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роля создает дополнительные гарантии для участ-
ников рынка, позволяя им заранее урегулировать 
спорные вопросы с налоговым органом, что спо-
собствует сокращению количества выездных про-
верок [8, c. 26].

Основные положения и принципы заключаются 
в следующем:
– открытость информации о системе внутренне-

го контроля организации, предоставляемой на-
логовому органу;

– оперативные консультации с инспекцией ФНС 
по вопросам применения налогового законода-
тельства;

– сокращение традиционных мер контроля (ка-
меральных и выездных проверок) в отношении 
участников мониторинга.
Чтобы обеспечить единообразие практики, Фе-

деральная налоговая служба России (ФНС) выпу-
стила ряд разъяснительных писем и методических 
рекомендаций:
– Письмо от 13.03.2024 № СД-4–23/2854@ 

«О представлении в ФНС России документов, 
используемых при подготовке к переходу на на-
логовый мониторинг» [4];

– Приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7–
23/518@ «Об утверждении Требований к орга-
низации системы внутреннего контроля, а так-
же форм и форматов документов, представля-
емых организациями при раскрытии информа-
ции о системе внутреннего контроля» [5].
Указанные документы устанавливают критерии 

оценки рисков, структуру и состав документов, не-
обходимых для подтверждения надлежащего уров-
ня внутреннего контроля, а также регламентируют 
процедуры информационного обмена.

Первые пилотные проекты по налоговому мони-
торингу показали, что данный формат взаимодей-
ствия выгоден как налогоплательщикам, так и на-
логовым органам ввиду того, что:
– снижается риск налоговых споров и начисле-

ния дополнительных сумм по итогам проверок;
– повышается предсказуемость фискальной по-

литики для бизнеса;
– ускоряется возврат НДС и прочие операции, 

требующие согласований с инспекцией.
Однако специалисты указывают на сложность 

подготовки для вступления в мониторинг, связан-
ную с необходимостью доказывать эффективность 
системы внутреннего контроля (СВК) организации.

Мотивированное мнение выступает дополни-
тельным механизмом взаимодействия между на-
логовым органом и организацией, находящейся 
в режиме мониторинга. Оно фиксирует позицию 
инспекции по вопросам правильности исчисления 
и уплаты налогов, предлагая налогоплательщи-
ку при необходимости внести корректировки без 
штрафных санкций. Запрос мотивированного мне-
ния может исходить как от самого налогоплатель-
щика при наличии сомнений в применении налого-
вого законодательства, так и от контролирующего 
органа при выявлении противоречий в документах. 
При согласии с позицией ФНС организация уве-

домляет о выполнении мотивированного мнения 
и вносит соответствующие изменения в учет и от-
четность [19]. Несогласие инициирует взаимосо-
гласительную процедуру с участием ФНС России, 
после чего мотивированное мнение либо остается 
без изменения, или корректируется. В случае отка-
за от исполнения мотивированного мнения до уста-
новленного срока может быть назначена выездная 
налоговая проверка по соответствующим вопро-
сам. При этом суды рассматривают мотивирован-
ное мнение как рекомендацию, не влекущую ав-
томатических санкций и сохраняющую за налого-
плательщиком возможность корректировать свои 
обязательства добровольно.

В условиях цифровизации, поддерживаемой го-
сударственной программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [6], ФНС активно внедря-
ет электронные сервисы:
– личный кабинет налогоплательщика (для ор-

ганизаций): обеспечивает доступ к сведениям 
о расчётах с бюджетом, возможностям опера-
тивной отправки пояснений и документов;

– автоматизированные системы анализа данных: 
использование Big Data и алгоритмов для обра-
ботки большого объёма первичной документа-
ции, поступающей от предприятий.
Данные сервисы позволяют переходить от тра-

диционной схемы «запрос- ответ» к постоянному 
онлайн- мониторингу. Таким образом, налоговые 
органы могут в режиме реального времени прове-
рять корректность учёта определенных операций, 
а компании –  быстро получать обратную связь.

В некоторых исследованиях рассматривается 
возможность применения технологии блокчейн для 
[12, c. 693]:
– защиты данных от несанкционированного до-

ступа и фальсификации;
– автоматической сверки документов из разных 

источников (банк, бухгалтерия, поставщики);
– сокращения сроков и трудозатрат на проверку 

подлинности операций.
В настоящее время рассмотренный подход 

остается в основном на уровне экспериментальных 
проектов, но тенденция к применению распреде-
лённых реестров в финансовом секторе очевидна.

Под прямым контактом (just-in-time approach) 
понимается непрерывный дистанционный аудит, 
когда обработка и контроль информации происхо-
дят «по факту» свершения хозяйственных опера-
ций. Законодательных положений, прямо регули-
рующих такого рода «онлайн- аудит», пока не до-
статочно, но существующие нормы о налоговом 
мониторинге постепенно расширяются, давая воз-
можность реализовывать подобную модель.

Актуальные проблемы и вызовы налогового мо-
ниторинга представлены в табл. 1.

Таким образом, ключевые проблемы внедрения 
и развития налогового мониторинга лежат в плос-
кости технологических, правовых и финансовых 
вопросов. Необходима более чёткая регламента-
ция электронного взаимодействия, масштабируе-
мая цифровая инфраструктура и надежная защита 
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коммерческой информации. Дополнительные за-
траты на внедрение ИТ-решений оправдываются 

перспективами повышения прозрачности и дове-
рия в налоговых отношениях.

Таблица 1. Актуальные проблемы и вызовы налогового мониторинга

Проблема Содержание

Конфиденциальность и защита 
данных

Участие в налоговом мониторинге предполагает открытие значительного массива коммерче-
ской информации. Поэтому важно обеспечивать надёжные механизмы защиты от утечек

Финансовые и организационные 
затраты

Внедрение систем внутреннего контроля, интегрированных с ИТ-платформами ФНС, требует 
существенных инвестиций в программное и аппаратное обеспечение.

Необходимость совершенствования 
нормативной базы

Законодателю предстоит детальнее прописать регламенты цифрового взаимодействия, опре-
делить правовой статус электронных документов и регулировать вопросы электронного дока-
зывания.

Разнообразие форматов и плат-
форм

На практике у разных компаний используется различный софт и методики бухгалтерского 
и налогового учета. Стандартизация обмена данными требует согласованных форматов и про-
токолов обмена.

Источник: разработано автором

Выводы

Трансформация налогового мониторинга в Россий-
ской Федерации прошла путь от добровольного «го-
ризонтального» контроля для крупных налогопла-
тельщиков до всеохватывающей системы цифро-
вого взаимодействия, которая может в перспективе 
стать доминирующей формой контроля за испол-
нением налоговых обязанностей. Законодатель-
ная база, в первую очередь Налоговый кодекс РФ 
и соответствующие подзаконные акты ФНС, посте-
пенно дополняются и уточняются для учёта новых 
технологических возможностей.

Цифровая эволюция налогового мониторинга 
способствует:
– повышению прозрачности налоговой среды;
– ускорению процессов администрирования;
– снижению рисков и конфликтных ситуаций 

между бизнесом и государством.
Вместе с тем, остаются вопросы информацион-

ной безопасности, правового статуса электронных 
доказательств и объёма обязанностей по предо-
ставлению данных. Развитие института налогово-
го мониторинга следует рассматривать как часть 
общей стратегии цифровизации государственного 
управления, где особая роль отводится правовому 
регулированию и защите прав участников.
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DIGITAL EVOLUTION

Leksin E. A.
Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky

This article examines the evolution of tax monitoring in the Russian 
Federation –  from the initial steps introducing horizontal interaction 
between taxpayers and tax authorities to the modern era of digital 
transformation. Based on an analysis of the regulatory framework, 
official clarifications, and scholarly publications, it identifies the key 
stages in the development of the tax monitoring system, as well as 
legislative features and prospects for further improvement.
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Доктринальные противоречия в определении правовой природы 
исключительных прав на средства индивидуализации

Неминущий Дмитрий Дмитриевич,
аспирант, ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности»
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В статье исследуются ключевые доктринальные противоре-
чия в определении правовой природы исключительных прав 
на средства индивидуализации. Автор анализирует дискус-
сионные аспекты структуры правомочий правообладателя, 
в частности, проблему включения правомочия использования 
в конструкцию исключительного права. На основе изучения 
специфики правового режима наименований мест происхож-
дения товаров обосновывается необходимость признания 
правомочия использования неотъемлемым элементом ис-
ключительного права. Рассматриваются различные научные 
подходы к вопросу оборотоспособности исключительных прав 
на средства индивидуализации, анализируется дифференци-
ация законодательных режимов оборота различных объек-
тов. Выявляются проблемы, связанные с отсутствием норма-
тивного определения понятия «средство индивидуализации» 
и субъективностью критериев оценки сходства обозначений 
до степени смешения. Предлагаются пути совершенствования 
правового регулирования для устранения выявленных доктри-
нальных противоречий и повышения эффективности защиты 
исключительных прав.

Ключевые слова: исключительные права, средства индиви-
дуализации, правомочие использования, оборотоспособность, 
доктринальные противоречия, сходство до степени смешения, 
правовая природа.

Введение

Актуальность исследования доктринальных проти-
воречий в определении правовой природы исклю-
чительных прав на средства индивидуализации 
обусловлена усложнением правового регулирова-
ния интеллектуальной собственности в условиях 
цифровизации экономики и международной инте-
грации. Существующие теоретические разногласия 
между проприетарной концепцией, рассматриваю-
щей данные права как разновидность права соб-
ственности, и концепцией исключительных прав 
как особого института препятствуют формирова-
нию единообразной правоприменительной практи-
ки. Это создает правовую неопределенность в во-
просах защиты брендов, доменных имен и других 
средств индивидуализации, особенно в трансгра-
ничных спорах. Необходимость устранения проти-
воречий между различными доктринальными под-
ходами становится еще более значимой в контексте 
развития новых бизнес- моделей и форм коммер-
ческого использования средств индивидуализации 
в цифровой среде, что подчеркивает важность тео-
ретического осмысления их правовой природы для 
совершенствования механизмов правовой защиты 
и эффективного регулирования экономического 
оборота.

Основная часть

На основе проведенного анализа научных трудов 
и концептуальных разработок ученых- правоведов 
в области интеллектуальной собственности уда-
лось сформулировать комплексное представление 
о термине «средства индивидуализации», который 
в действующем законодательстве не имеет четкого 
нормативного определения [14], [17].

Теоретическое исследование показало, что 
средства индивидуализации представляют собой 
особую категорию объектов интеллектуальной 
собственности, основная функция которых заклю-
чается в выделении и отличительной идентифика-
ции как товаров и услуг, так и субъектов права. 
В отличие от результатов интеллектуальной дея-
тельности, средства индивидуализации не обяза-
тельно содержат творческий элемент и зачастую 
используют уже существующие словесные или 
графические обозначения, приобретающие новую 
смысловую нагрузку в коммерческом обороте. От-
сутствие творческого компонента обуславливает 
и специфическую правовую природу данных объ-
ектов –  для них не предусмотрена фигура автора 
как первоначального правообладателя.
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признает пять основных видов средств индивиду-
ализации: фирменные наименования (названия 
коммерческих юридических лиц), товарные зна-
ки (обозначения товаров, работ и услуг), геогра-
фические указания и наименования мест проис-
хождения товаров (связывающие качество товара 
с его географическим происхождением), а также 
коммерческие обозначения (для индивидуализа-
ции предприятий как имущественных комплексов) 
[1]. Однако существенным недостатком действую-
щего правового регулирования является ограни-
ченность перечня, представленного в статье 1225 
Гражданского кодекса РФ, который не охватывает 
множество объектов, фактически выполняющих 
функцию индивидуализации. За рамками законо-
дательного регулирования остаются такие значи-
мые объекты как нетрадиционные товарные знаки 
(звуковые, обонятельные, тактильные и другие), 
наименования некоммерческих организаций, ко-
торые по своей функциональной направленности 
и экономической значимости вполне соответству-
ют критериям средств индивидуализации, но не по-
лучают адекватной правовой защиты в существую-
щей системе интеллектуального права.

В своём исследовании Емкужева А. В. рассма-
тривает дискуссионный вопрос о правовой при-
роде нетрадиционных товарных знаков [12]. Не-
смотря на их официальное признание средствами 
индивидуализации через процедуру регистрации, 
некоторые правоведы, включая Новоселову Л. А., 
выдвигают альтернативную концепцию, относя их 
к категории промышленных образцов [15, с. 89]. 
Сторонники данной позиции проводят разграни-
чение по функциональному признаку: традицион-
ные товарные знаки преимущественно выполняют 
идентификационную функцию и указывают на про-
исхождение продукции, тогда как промышленные 
образцы ориентированы на создание рыночного 
преимущества через эстетические решения. Одна-
ко такой подход вызывает обоснованные возраже-
ния. Получение конкурентных преимуществ через 
визуальную выразительность не может служить 
определяющим критерием для переквалификации 
нетрадиционных товарных знаков в промышлен-
ные образцы, поскольку это лишь сопутствующий 
эффект, а не основное назначение средства инди-
видуализации. Принципиальное различие просле-
живается и в требованиях охраноспособности: для 
товарных знаков критерии новизны и оригинально-
сти не являются обязательными, в отличие от про-
мышленных образцов, где они выступают ключе-
вым условием патентования. Следовательно, клас-
сификация нетрадиционных товарных знаков как 
промышленных образцов методологически некор-
ректна ввиду различий в их правовой сущности, 
целевом назначении и критериях охраноспособно-
сти, даже если отдельные объекты потенциально 
могут получить охрану в обеих категориях.

Исследуя правовой статус наименований не-
коммерческих организаций, необходимо отме-
тить неоднозначность их квалификации в судеб-

ной практике как средств индивидуализации. По-
казательный пример представлен в Определении 
Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 
№ 53-КГ17–12 от 11.07.2017 [4]. В данном споре 
благотворительный фонд «ПОДАРИ ЖИЗНЬ», 
зарегистрированный в ноябре 2006 года, иници-
ировал судебное разбирательство против НО БФ 
«Подари жизнь», требуя запретить использование 
идентичного словосочетания в наименовании от-
ветчика на основании нарушения своих исключи-
тельных прав. Примечательно, что судебные ин-
станции первого и апелляционного уровней заняли 
негативную позицию относительно охраноспособ-
ности наименований некоммерческих юридических 
лиц. Их правовая логика базировалась на тезисе 
о непринадлежности таких наименований к катего-
рии средств индивидуализации, что автоматически 
исключало возможность предъявления требований 
об их правовой защите. Однако высшая судебная 
инстанция сформулировала диаметрально проти-
воположную правовую позицию. Верховный Суд 
РФ, отменив предыдущие судебные акты, сфор-
мулировал принципиальное положение: собствен-
ное наименование представляет собой не просто 
формальный атрибут, а обязательный идентифи-
кационный признак любого юридического лица 
как субъекта гражданского оборота, выполняю-
щий функцию его индивидуализации независимо 
от организационно- правовой формы и целей дея-
тельности. Анализ мнений правоведов и судебной 
практики позволяет утверждать, что использова-
ние перечня (ст. 1225 ГК РФ) в рамках отнесения 
объекта к «средству индивидуализации» является 
недостаточным: необходимо раскрыть содержание 
термина в нормативном правовом акте.

В доктрине интеллектуального права наблюда-
ются фундаментальные противоречия относитель-
но юридической природы исключительных прав 
на средства индивидуализации. Особую остроту при-
обретают дискуссии о составе и характере право-
мочий, принадлежащих владельцам таких объектов. 
Центральным камнем преткновения в теоретических 
спорах выступает вопрос о месте и значении право-
мочия использования в структуре исключительного 
права на средство индивидуализации. Юридическая 
квалификация данного правомочия имеет не только 
теоретическое, но и сугубо практическое значение, 
поскольку определяет границы монополии правооб-
ладателя и механизмы защиты его интересов.

Представители проприетарного направления 
в теории интеллектуальных прав, включая таких 
видных правоведов как В. А. Дозорцев и В. А. Бе-
лов, настаивают на фундаментальной значимости 
правомочия использования в конструкции исклю-
чительного права. В методологической системе 
В. А. Белова владение интерпретируется как фак-
тическая монопольная возможность субъекта уста-
навливать параметры доступа третьих лиц к опре-
деленному объекту, что подразумевает инкорпо-
рацию правомочия использования в структуру ис-
ключительного права [8, c. 100–102]. Концептуаль-
ные воззрения Дозорцева базируются на бинарной 
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структуре исключительного права, интегрирующей 
правомочия использования и распоряжения как не-
обходимые конституирующие элементы [10, c. 48].

Альтернативная научная позиция, артикулиро-
ванная Е. Дедковым и М. В. Лабзиным, радикально 
отрицает принадлежность правомочия использова-
ния к юридической конструкции исключительного 
права. Согласно Е. Дедкову, традиционная корре-
лятивная связь «право- обязанность» в отношении 
исключительных прав реализуется не через нега-
тивную обязанность третьих лиц не препятствовать 
использованию, а через их пассивную обязанность 
воздержания от самостоятельного использования 
охраняемого объекта [9, c. 90]. М. В. Лабзин раз-
вивает этот тезис, утверждая, что использование 
следует квалифицировать как фактическое пове-
дение, не нуждающееся в юридической легитима-
ции через категорию правомочия [13].

Однако критический анализ системы правовой 
охраны наименования места происхождения това-
ра (далее –  НМПТ) демонстрирует ограниченность 
данного подхода [18]. Специфический режим НМ-
ПТ, закрепленный в ст. 1519 ГК РФ, устанавлива-
ет особую конструкцию прав его обладателей, где 
центральным элементом выступает именно право 
использования, а не запретительные полномочия 
[1]. Законодательная модель допускает мульти-
субъектность законных пользователей НМПТ при 
отсутствии классической монополии, что принци-
пиально отличает данный институт от других объ-
ектов интеллектуальных прав.

Представляется обоснованным признание пра-
вомочия использования в качестве неотъемлемого 
и квалифицирующего элемента исключительного 
права на средство индивидуализации. Эта позиция 
подтверждается как системным анализом положе-
ний части четвертой ГК РФ, так и телеологическим 
толкованием института исключительных прав, на-
правленного на стимулирование легального хозяй-
ственного оборота и защиту правообладателей. 
Отрицание данного правомочия неизбежно приво-
дит к деформации юридической конструкции ис-
ключительного права и ограничению механизмов 
его защиты.

В правовой доктрине не утихают споры не толь-
ко относительно содержания правомочий облада-
теля исключительных прав на средства индивиду-
ализации, но и касательно фундаментальных атри-
бутов самого исключительного права как юридиче-
ской конструкции.

Среди представителей научного юридическо-
го сообщества особого внимания заслуживает во-
прос оборотоспособности исключительных прав. 
Научный анализ данного аспекта демонстриру-
ет наличие диаметрально противоположных кон-
цепций. Согласно позиции, аргументированной 
Д. А. Сидиковым, правообладатель наделен ши-
роким спектром возможностей по распоряжению 
своим исключительным правом в рамках зако-
нодательных ограничений, что свидетельствует 
о полноценной интеграции исключительных прав 
в систему гражданско- правового оборота [16].

Альтернативная точка зрения, представленная 
в работах И. Ю. Еланского, акцентирует внима-
ние на неоднородности оборотоспособности раз-
личных объектов интеллектуальных прав [11]. Де-
тальный анализ законодательства действительно 
выявляет существенную дифференциацию режи-
мов оборотоспособности. В частности, законода-
тель устанавливает абсолютный запрет на отчуж-
дение исключительных прав на фирменные наи-
менования и коллективные товарные знаки, равно 
как и на предоставление права их использования 
через лицензионный механизм. Значительными 
ограничениями характеризуется также граждан-
ский оборот исключительных прав на коммерче-
ские обозначения и наименования мест происхож-
дения товаров, что создает многоуровневую систе-
му правового регулирования их оборотоспособно-
сти.

При исследовании вопроса о корреляции между 
имущественной природой исключительного пра-
ва и его оборотоспособностью следует опираться 
на экономико- правовой анализ. Имущественный 
характер исключительного права проявляется пре-
жде всего в его экономической сущности –  спо-
собности выступать объектом стоимостной оцен-
ки и участвовать в товарно- денежных отношениях. 
Примечательно, что даже безвозмездное распо-
ряжение исключительным правом не элиминирует 
его стоимостную природу, поскольку сама возмож-
ность экономической оценки данного права сохра-
няется независимо от конкретной формы его пе-
редачи.

Мнение относительно оборотоспособности ис-
ключительных прав заключается в следующем. 
Системное толкование нормативных положений, 
в частности статьи 1226 Гражданского кодекса 
РФ, позволяет сделать вывод о законодательном 
признании имущественного характера исключи-
тельных прав, которые наряду с личными неиму-
щественными и иными правами формируют ком-
плексный институт интеллектуальных прав. Такая 
правовая конструкция обеспечивает баланс меж-
ду экономическими интересами правообладателей 
и публично- правовыми ограничениями, необходи-
мыми для функционирования эффективной систе-
мы правовой охраны результатов интеллектуаль-
ной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации.

Анализ судебной практики по делам, связан-
ным с интеллектуальным правами, позволяет вы-
делить следующую проблему, связанную с право-
вой природой исключительных прав на средства 
индивидуализации: признание средства индивиду-
ализации сходным до степени смешения с другим 
средством индивидуализации. ГК РФ не содержит 
четкого определения понятия «сходство до степе-
ни смешения» применительно к средствам индиви-
дуализации. Доктринальный подход предполагает, 
что такое сходство присутствует, когда несмотря 
на определенные различия, обозначение создает 
устойчивую ассоциацию с защищенным средством 
индивидуализации. Данная концепция изначаль-



355

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
но сформулирована в п.п. 1, 41 Правил (утв. При-
казом Минэкономразвития России от 20.07.2015 
№ 482 [2]) для товарных знаков, однако судебная 
практика экстраполирует её и на иные средства 
индивидуализации, что подтверждается позицией 
Суда по интеллектуальным правам (Постановле-
ние от 11.02.2019 № С01–1205/2018) [5]. ВС РФ 
придерживается позиции, что для констатации 
сходства достаточно общего впечатления средне-
статистического потребителя. Смешение может 
иметь место, когда потребитель ассоциирует новое 
обозначение с правообладателем или аффилиро-
ванными с ним структурами (п. 162 Постановления 
Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10) [3].

При оценке сходства обозначений с товарными 
знаками Правила (п.п. 42–44) устанавливают три-
аду критериев: фонетический (звуковой), визуаль-
ный (графический) и семантический (смысловой). 
Фонетическая близость определяется наличием 
совпадающих звуков и ударений; семантическое 
сходство –  через близость идей и концепций, за-
ложенных в сравниваемые обозначения. Судеб-
ная практика при анализе сходства обозначений 
с товарными знаками не ограничивается указан-
ными критериями. Согласно Обзору практики (утв. 
Президиумом ВС РФ 15.11.2023 [7]) и п. 162 По-
становления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10, 
суды также учитывают: значимость сходных эле-
ментов (сильные/слабые), игнорируя сходство не-
охраняемых компонентов; фактическое использо-
вание знака правообладателем (продолжитель-
ность и объем); узнаваемость товарного знака 
и уровень внимательности целевой потребитель-
ской аудитории; доказательства фактического 
смешения, включая результаты потребительских 
опросов. Судебная практика (Постановление СИП 
от 25.09.2017 № С01–682/2017 [6]) демонстрирует 
тенденцию к применению аналогичных критериев 
при оценке сходства и в отношении иных средств 
индивидуализации, например, коммерческих обо-
значений.

Детальный анализ критериев, применяемых су-
дами при оценке сходства обозначений до степени 
смешения, выявляет существенную проблему: как 
минимум половина используемых критериев носит 
ярко выраженный субъективный характер и апел-
лирует к восприятию потребителей, мнение кото-
рых подвержено многочисленным внешним влия-
ниям. В то время как фонетический и визуальный 
критерии можно относительно объективно изме-
рить с помощью лингвистических и графических 
методов, такие параметры как «узнаваемость то-
варного знака», «уровень внимательности целевой 
аудитории» и «доказательства фактического сме-
шения» базируются на субъективном восприятии 
и личном потребительском опыте. Особую обеспо-
коенность вызывают потребительские опросы как 
способ доказывания смешения, поскольку их ре-
зультаты легко поддаются манипуляции через гра-
мотно сформулированные вопросы, выбор опреде-
ленной выборки респондентов и условия проведе-
ния исследования. Кроме того, субъективная оцен-

ка «сильных» и «слабых» элементов обозначения 
также часто определяется не объективными пара-
метрами, а восприятием потребителей конкретно-
го сегмента рынка, которое формируется под вли-
янием рекламы и маркетинговых стратегий. Анга-
жированность потребительского мнения создает 
существенные риски для объективности судебных 
решений, особенно учитывая, что судьи не всегда 
обладают специальными познаниями в области 
семиотики и психологии восприятия брендов. От-
сутствие четких количественных критериев оценки 
сходства, преимущественно качественный харак-
тер анализа и опора на изменчивое общественное 
мнение формируют почву для правовой неопре-
деленности, затрудняют формирование предска-
зуемой правоприменительной практики и создают 
условия для принятия противоречивых судебных 
решений по аналогичным делам.

Заключение

Проведенное исследование доктринальных про-
тиворечий в определении правовой природы ис-
ключительных прав на средства индивидуализа-
ции позволяет сделать ряд существенных выводов. 
Фундаментальные разногласия в правовой доктри-
не проявляются прежде всего в вопросе о составе 
правомочий правообладателя. Противостояние про-
приетарной концепции, представленной В. А. Дозор-
цевым и В. А. Беловым, включающей правомочие 
использования в структуру исключительного права, 
и альтернативной позиции Е. Дедкова и М. В. Ла-
бзина, отрицающей данное правомочие, созда-
ет серьезную теоретическую дихотомию. Анализ 
специфического режима НМПТ демонстрирует не-
состоятельность подхода, исключающего правомо-
чие использования, поскольку для данного объекта 
именно это правомочие является центральным эле-
ментом правового режима. Мы разделяем позицию 
о необходимости включения правомочия исполь-
зования в структуру исключительного права, что 
подтверждается системным анализом положений 
ГК РФ и телеологическим толкованием института 
исключительных прав. Не менее острые противоре-
чия наблюдаются в вопросах оборотоспособности 
исключительных прав, где законодательство уста-
навливает дифференцированные режимы: от абсо-
лютного запрета на отчуждение и лицензирование 
некоторых объектов (фирменные наименования, 
коллективные товарные знаки) до относительно 
свободного оборота других. Представляется, что 
имущественный характер исключительного права 
определяется не столько фактической возможно-
стью распоряжения, сколько экономической спо-
собностью данного права выступать объектом сто-
имостной оценки. Отсутствие законодательного за-
крепления понятия «средство индивидуализации» 
порождает правовую неопределенность и создает 
риски произвольного толкования. Для решения дан-
ной проблемы необходимо дополнить положения ГК 
РФ легальным определением, отражающим сущ-
ностные характеристики этих объектов как средств 
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дифференциации товаров, услуг и субъектов в ком-
мерческом обороте. Особую проблему представля-
ет субъективность критериев отнесения объектов 
к средствам индивидуализации и определения их 
сходства до степени смешения. Преобладание каче-
ственных параметров оценки над количественными, 
опора на изменчивое потребительское восприятие 
и отсутствие единообразных методик экспертизы 
создают предпосылки для противоречивых судеб-
ных решений. Решение данной проблемы видится 
в разработке и законодательном закреплении чет-
ких объективных критериев оценки, основанных 
на междисциплинарных методиках с применением 
семиотического, лингвистического и статистическо-
го анализа, а также создании специализированных 
экспертных органов для обеспечения единообразия 
правоприменительной практики в этой сфере.
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DOCTRINAL CONTRADICTIONS IN DETERMINING THE 
LEGAL NATURE OF EXCLUSIVE RIGHTS TO MEANS 
OF INDIVIDUALIZATION

Neminushchiy D. D.
Russian State Academy of Intellectual Property

The article studies the key doctrinal contradictions in determining 
the legal nature of exclusive rights to means of individualisation. The 
author analyses the debatable aspects of the structure of the right 
holder’s rights, in particular, the problem of including the right of use 
in the construction of the exclusive right. Based on the study of the 
specifics of the legal regime of appellations of origin of goods, the 
author substantiates the necessity of recognising the right of use 
as an integral element of the exclusive right. Different scientific ap-
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proaches to the issue of turnover of exclusive rights to means of in-
dividualisation are considered, differentiation of legislative regimes 
of turnover of various objects is analysed. The problems associated 
with the lack of a normative definition of the concept of ‘means of in-
dividualisation’ and subjectivity of criteria for assessing the similarity 
of designations to the degree of confusion are revealed. The ways 
of improvement of legal regulation for elimination of the revealed 
doctrinal contradictions and increase of efficiency of protection of 
exclusive rights are offered.

Keywords: exclusive rights, means of individualisation, right of use, 
negotiability, doctrinal contradictions, confusing similarity, legal na-
ture.
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Проблема квалификации преимущественного права на заключение 
гражданско- правового договора как обязательного основания его 
заключения

Осипова Анастасия Юрьевна,
заместитель директора, ООО «Юридическое бюро 
Осиповой А.Ю»
E-mail: anosipova@yandex.ru

Автор обратился к такому явлению как преимущественное 
право, поскольку, его реализация напрямую связна с принци-
пом ограничения свободы договора и принципом равенства 
участников правоотношений. Автором выявлено, что преиму-
щественное право имеет признаки обязательных оснований 
заключения соглашения, но при этом оно является составляю-
щим обязательства. Оно никогда не существует само по себе, 
а неразрывно связано с уже существующими между сторо-
нами правоотношениями. В связи с этим выявлена проблема 
признания обязательным основанием самого договора, содер-
жащего в себе условия о преимущественном праве, или закон 
закрепивший такие условия, или же преимущественное право 
представляет из себя уникальное отсроченное по времени ос-
нование.

Ключевые слова: преимущественное право, право, свобода 
договора, договор, равенство сторон, соглашение, обязатель-
ное основание, основание, правоотношение, преимущество.

Статья 1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации [1] подчёркивает значимость ключевого 
фундамента гражданского права, известного как 
принцип равенства участников правовых отноше-
ний. Этот фундаментальный принцип находит своё 
воплощение в обеспечении законом одинаковых 
условий для всех сторон в рамках правовых отно-
шений, исключая предоставление преференций 
одной стороне в ущерб другой в процессе реали-
зации прав и исполнения обязательств. Впрочем, 
существуют ситуации, когда законодательство пре-
доставляет определённым участникам правоотно-
шений специфические права, создавая тем самым 
исключения из принципа равенства и предоставляя 
им некое юридическое превосходство над осталь-
ными участниками гражданских правоотношений.

Так, ГК РФ предусматривает преимуществен-
ное право покупки долей в условиях совмест-
ной собственности, а также преимущественное 
право на заключение договоров аренды. В соот-
ветствии с Федеральным Заком «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» [2] и законода-
тельством, регулирующим деятельность обществ 
с ограниченной ответственностью, участникам та-
ких обществ предоставляется возможность пер-
воочередного приобретения долей в уставном ка-
питале. Правовая система в сфере наследования 
содержит определённые особенности применения 
данного права. В Водном кодексе Российской Фе-
дерации [3] урегулированы условия преимуще-
ственного права на аренду водных объектов. Та-
ким образом, институт преимущественного права 
регулируется как в контексте вещных, так и обяза-
тельственных правоотношений.

Вопросы связанные с преимущественным пра-
вом являются дискуссионными в научной среде. 
Значительный вклад в анализ этого явления внес 
Грибанов В. П. [4, c. 315], проведя углубленные ис-
следования. Однако отсутствие общепринятого 
определения преимущественного права затрудня-
ет проведение исследований.

Целью изучения данного вопроса в контексте 
исследования обязательных оснований заклю-
чения гражданско- правовых договоров является 
определение потенциала установления преиму-
щественного права как обязательного основания 
заключения гражданско –  правового договора, ис-
пользуя для этого признаки характерные обяза-
тельным основаниям заключения соглашения.

Исследование автором обязательных основа-
ний заключения гражданско- правовых договоров 
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позволило определить понятие таких оснований, 
и выявить признаки таких оснований [6, c. 325–
328]. К ним относятся наличие ограничений свобо-
ды волеизъявления при заключении договора; за-
конность; возникновение при наличии определен-
ных обстоятельств объективной реальности; отно-
шение к одной или обеим сторонам договора; вле-
кут возникновение обязанности заключения не аб-
страктного, любого договора, а его определенного 
вида и на заранее определённых условиях.

Автором рассмотрена проблема с точки зрения 
анализа положений ст. 621 ГК РФ, которая регули-
рует отношения по предоставлению арендующе-
му лицу преимущественного права на заключение 
договора аренды на новый срок. Согласно приве-
денному законоположению если законом или до-
говором не установлено иное, арендатор, в случае 
полного соблюдения своих обязательств по дого-
вору, имеет при прочих равных условиях приори-
тетное право перед другими лицами право на за-
ключение договора на новый срок [1] (ius praeferen-
di (лат.). При этом, если в течении одного года вла-
делец объекта аренды отказавший в заключении 
контракта, заключит аналогичный арендный дого-
вор с другим лицом, то арендатор вправе потре-
бовать в судебном порядке аннулировать отноше-
ния с новым арендатором, путем перевода на се-
бя соответствующих прав и обязанностей по за-
ключенному договору. Также он может потребо-
вать возмещения убытков причиненных отказом, 
то есть фактическим нарушением приоритетного 
(преимущественного) права. Либо вправе просить 
только возмещения убытков причиненных отказом 
в заключении договора [7].

Изложенное позволяет сделать вывод, что в слу-
чае неправомерного поведения обязанной стороны 
при заключении договора, заинтересованная сто-
рона имеет право обратиться в суд с требованием 
передать ей права и обязательства по уже заклю-
ченному контракту, признав стороной соглашения, 
принуждая таким образом нарушителя уважать её 
преимущественное право [5, c. 30]. Это подразу-
мевает определённые ограничения для владельца 
аренды в свободе выбора контрагента при заклю-
чении договора.

Необходимо отметить, что норма о заключении 
договора на новый срок является диспозитивной, 
и сторонами такое право вовсе может быть не пре-
дусмотрено.

Учитывая возможность свободного выбора рас-
поряжения субъектами рассматриваемого право-
отношения своими правами, возникает вопрос 
о характере преимущественного права –  являет-
ся ли оно добровольным обязательством или обя-
зательным по закону. Применяя буквальное тол-
кование статьи, следует, что данное право может 
иметь как законодательное основание, так и ос-
новываться на взаимном согласии сторон, в слу-
чае если договор не указывает иного. Отсутствие 
противоположных условий в законе или не вклю-
чение таких условий в договор реализует преиму-
щественное право в виде ограничения арендода-

теля в выборе контрагента по новой договоренно-
сти. Существование такого права предполагает не-
обходимость действий со стороны арендодателя 
по заключению нового контракта с арендатором 
на заранее известных условиях, если последний 
выразит такое желание.

Автором выявлено, что преимущественное пра-
во характеризуется временной определенностью, 
носит срочный характер. В это время на второй 
стороне в правоотношениях лежит обязательство 
уважать это право путем вступления в соответ-
ствующее договорное соглашение. Пренебреже-
ние этими правилами приводит к аннулированию 
преимущественного права совершать действие, 
а следовательно, и основания для заключения кон-
тракта с обязанной стороны пропадает в момент 
нарушения условий его использования.

Таким образом, полагаем соответствие преиму-
щественного права выявленным нами признакам 
обязательных оснований заключения гражданско- 
правового договора. Между тем, преимуществен-
ное право, будучи закрепленным законом или до-
говором, приобретает обязывающее свой ство, ак-
тивизируется только после того, как его владелец 
проявит свою волю к его реализации, что в неко-
тором роде превращает его в «спящий» элемент 
в системе обязательств по договору. В случае же, 
если это право нарушено стороной, обязанной его 
соблюдать, обладатель права вправе требовать 
в судебном порядке перехода прав и обязанностей 
по договору.

Таким образом, автором выявлено, что преиму-
щественное право имеет признаки обязательных 
оснований заключения соглашения, но при этом 
оно является составляющим обязательства. Оно 
никогда не существует само по себе, а неразрыв-
но связано с уже существующими между сторо-
нами правоотношениями. В связи с этим выявле-
на проблема признания обязательным основани-
ем самого договора, содержащего в себе условия 
о преимущественном праве, или закон закрепив-
ший такие условия, или же преимущественное пра-
во представляет из себя уникальное отсроченное 
по времени основание.

Разрешение проблемы может быть достигну-
то через проведение более углубленного анали-
за сущности преимущественного права. Автором 
выявлено наличие проблемы квалификации преи-
мущественного права в виде обязательного осно-
вания заключения гражданско- правового догово-
ра как уникального, самостоятельного основания, 
отсроченного во времени. Вместе с тем, считаем, 
что для ее решения необходимо выделение преи-
мущественного права в самостоятельную структу-
ру в рамках гражданского права, а также целесоо-
бразно внести в Гражданский кодекс общие поло-
жения о преимущественном праве.
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Osipova A. Y.
Limited Liability Company “Legal Bureau of Osipova A.Yu.”

The author turned to such a phenomenon as pre-emptive law, since 
its implementation is directly related to the principle of limitation of 
freedom of contract and the principle of equality of participants in 
legal relations. The author has revealed that the pre-emptive right 
has signs of mandatory grounds for concluding an agreement, but 
at the same time it is a component of the obligation. It never exists 
by itself, but is inextricably linked to the legal relations already exist-
ing between the parties. In this regard, the problem of recognizing 
the mandatory basis of the contract itself, which contains conditions 
on the pre-emptive right, or the law that fixed such conditions, or the 
pre-emptive right is a unique delayed basis.

Keywords: preemptive right, law, freedom of contract, contract, 
equality of the parties, agreement, binding basis, foundation, legal 
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Состязательность сторон в упрощенном арбитражном судопроизводстве

Пильчина Дамира Жангазыевна,
ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса, 
Международный юридический институт
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В статье, с учетом распространенности упрощенного судо-
производства в правоприменительной практике, рассмотрены 
и проанализированы особенности реализации принципа состя-
зательности в рамках арбитражного судопроизводства, реа-
лизуемого через упрощенные судебные процедуры. Автором 
подтвержден вывод, что упрощенное арбитражное судопроиз-
водство оставляет ограниченную возможность для процессу-
альной состязательности, поскольку основано на рассмотре-
нии спора исключительно по письменным доказательствам, 
предоставление которых также ограничено. В ряде ситуаций, 
исходя из существа рассматриваемого спора, ограниченная 
состязательность сторон может быть обоснована задачами 
процессуальной экономии и сокращения временных, матери-
альных и иных издержек судопроизводства. Определенное 
сходство упрощенного арбитражного судопроизводства можно 
отметить при сопоставлении данных процедур с приказным 
судопроизводством, а также заочным производством, приме-
няемым судами общей юрисдикции при отсутствии ответчика, 
также основанных на ограничении состязательности участни-
ков. При этом ограниченная состязательность сторон не долж-
на приводить к ущемлению процессуальных прав участников 
судопроизводства, поскольку отдельные участники упрощен-
ного арбитражного судопроизводства не всегда могут повли-
ять на выбор такой процедуры для решения их спора, при этом 
упрощенность судопроизводства сохраняется и на стадиях об-
жалования судебного акта.

Ключевые слова: арбитражный процесс, упрощенное судо-
производство, состязательность, стороны арбитражного про-
цесса, доказывание.

Усложнение общественных и, прежде всего 
хозяйственных отношений, привело к появлению 
многообразных форм правоотношений. Для разре-
шения спорных ситуаций, связанных с ними, в пра-
вовой доктрине и в законодательной практике раз-
рабатываются новые, более современные способы 
разрешения гражданско- правовых дел. Задача ин-
дивидуализации спора, решения его максималь-
но эффективным способом, наряду с повышением 
качества и скорости рассмотрения дел является 
одной из наиболее актуальных задач, стоящих пе-
ред арбитражным процессом. Одним из способов, 
нашедшим свое место в современной судебной 
практике, выступило упрощенное арбитражное су-
допроизводство. Доля дел, рассмотренных в упро-
щенном порядке арбитражными судами, составля-
ет, в среднем, 30–35% в периоды 2019–2021 годов 
[11], что является значительным в общем числе 
рассмотренных дел, имеет тенденцию к росту. По-
зиция Верховного Суда РФ является однозначной1 
в отношении того, что суды не должны выполнять 
техническую работу по документарному оформле-
нию бесспорных ситуаций гражданского оборота, 
а должны решать сложные экономические споры 
с высокой ценой иска. Все эти факторы безусловно 
свидетельствуют о значимости исследований во-
просов упрощенного арбитражного судопроизвод-
ства для повышения его эффективности.

В связи с внесением Федеральным законом 
от 25 июня 2012 г. № 86-ФЗ кардинальных правок 
в главу 29 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ «Упрощенное производство» в российском ар-
битражном процессе, появилось упрощенное арби-
тражное судопроизводство как ответ на потребно-
сти правоприменительной практики [9]. Упрощен-
ное арбитражное судопроизводство не является 
самостоятельным, новым видом судопроизвод-
ства, а выступает как измененный вид преимуще-
ственно искового производства.

Упрощенное арбитражное судопроизводство 
часто называют «усеченным», поскольку оно, без-
условно, с изъятиями, базируется на общих прави-
лах судопроизводства, а равно и осуществляется 
судами как институтами судебной власти, также 
отмечается, что «наличие некоторых отступлений 
нельзя признать значительным и меняющим сущ-
ность процесса» [5].

Упрощенное арбитражное судопроизводство 
предполагает сокращенные сроки рассмотрения 
дел (до 2–3 месяцев в целом на рассмотрение де-
ла по существу, с продлением срока в исключи-
тельных случаях), а также означает фактическое 
письменное судопроизводство, с рассмотрени-
ем дела по письменным доказательствам и пояс-
нениям, представленными лицами, участвующи-
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ми в деле, без явки сторон либо представителей 
сторон в судебное заседание. Из истории изме-
нений ст. 227 АПК РФ следует тенденция к повы-
шению пороговых значений, в настоящее время, 
до 1,2 млн руб. в отношении юридических лиц, 
600 тыс. руб. для индивидуальных предпринимате-
лей. При этом суд вправе принять дело к рассмот-
рению в упрощенном порядке даже без выполне-
ния количественных критериев, в силу бесспорно-
сти правовой ситуации.

Упрощенное рассмотрение арбитражного спо-
ра характеризуется тем, что в результате итоговый 
судебный акт является также «усеченным», по об-
щему правилу, не имеет мотивировочной части. 
Составление полного текста судебного акта про-
изводится в случаях, когда обоснование судебно-
го решения затребовано лицами, участвующими 
в деле, как правило, в целях дальнейшего оспа-
ривания судебного акта в вышестоящих инстан-
циях. Само дальнейшее оспаривание сохраняет 
«усеченный» характер и также представляет со-
бой письменное судопроизводство в виде обмена 
доказательствами и пояснениями участвующих 
лиц. Нельзя не согласиться с мнением, что упро-
щенное апелляционное производство не бесспор-
но, так как при наличии выраженного несогласия 
с принятым судебным актом, лишает несогласную 
сторону всей полноты состязательности в арби-
тражном процессе [6].

Необходимо сделать вывод, что решающее зна-
чение в выборе упрощенного арбитражного судо-
производства принадлежит суду, а не сторонам, 
при этом суд исходит из собственной оценки спо-
ра на момент принятия иска к производству. При 
таком подходе арбитражное процессуальное за-
конодательство «навязывает» сторонам правила 
упрощенного судопроизводства без их согласия, 
фактически императивно [1], без возможности 
сторонам каким-либо образом остановить пере-
ход к упрощенной процедуре, ориентируясь толь-
ко на «предметный критерий» (цена иска, бесспор-
ность обязательств) [10].

Принцип состязательности, переносящий до-
казывание с арбитражного суда на стороны, не-
посредственно заинтересованные в правовом 
результате разрешения спора, безусловно, яв-
ляется признанным в рамках арбитражного про-
цесса. Важность состязательности подчеркивает 
и конституционный характер данного принципа 
(ст. 123 Конституции РФ). Процессуальное зако-
нодательство формально не предполагает изъя-
тия принципа состязательности в упрощенном ар-
битражном процессе, «суд исследует изложенные 
в представленных сторонами документах объясне-
ния, возражения и (или) доводы лиц, участвующих 
в деле, и принимает решение на основании дока-
зательств, представленных в течение указанных 
сроков» (абз. 3 ч. 5 ст. 228 АПК РФ). Полное ис-
ключение принципа состязательности необходимо 
считать невозможным, учитывая конституционную 
основу состязательности. При этом нужно согла-
ситься с выводом [3], что упрощенное арбитраж-

ное судопроизводство не является с точки зрения 
реализации принципа состязательности полным 
эквивалентом полноценного искового производ-
ства. Законодательное решение в виде упрощен-
ного арбитражного процесса ограничивает состя-
зательность сторон и их возможности для доказы-
вания.

Исковое производство для сторон является бо-
лее естественным с точки зрения доказывания 
правовых и фактических обстоятельств своей пра-
вовой позиции, поскольку такое взаимодействие 
более похоже на «живое общение». Суд и стороны 
при проведении очного судебного заседания могут 
более основательно понять изложенную правовую 
позицию, и, пользуясь процессуальными правами, 
задать взаимные вопросы и уточнить отдельные 
аспекты представленных доказательств. Упрощен-
ный процесс, требующий представить письменные 
доказательства в строго ограниченные сроки, яв-
ляется более сложным для оперативной и каче-
ственной реализации сторонами. Не всегда такой 
подход можно объяснить бесспорностью правовой 
ситуации и незначительной стоимостью иска. В ря-
де споров по хозяйственным договорам, суды, рас-
сматривая дела в порядке упрощенного арбитраж-
ного судопроизводства, пришли к выводу о недо-
казанности фактического основания иска, и, со-
ответственно, в заявленных исковых требованиях 
было отказано [7]. С учетом специализированно-
го характера спора о передаче товаров на реали-
зацию через онлайн- маркетплейсы, особенного 
оформления передачи такого товара через фото 
и видеофиксацию, а также систему внутренних 
штрих- кодов (идентификаторов товара) и учета 
движения товара через онлайн- систему в рамках 
маркетплейса, отсутствия аналогичной судебной 
практики, такие споры, несмотря на выполнение 
формальных пороговых критериев для принятия 
иска к рассмотрению в порядке упрощенного про-
изводства, являются сложными для рассмотрения 
и приводят к судебных ошибкам по существу рас-
смотрения спора.

С точки зрения правил ст. 70 АПК РФ, обстоя-
тельства незаявления своего несогласия или не-
представления соответствующих доказательств 
в подтверждение доводов своих возражений, рас-
сматриваются в судебной практике высших инстан-
ций как бесспорные [8], представляющие собой 
отказ от участия в судебном состязании. Однако 
в упрощенном арбитражном процессе пассивное 
поведение стороны не всегда является признаком 
отсутствия возражений сторон по представлен-
ным в упрощенном деле доказательствам. Само 
по себе признание задолженности, подтверждение 
сверки расчетов является условием принятия су-
дом иска для рассмотрения в упрощенном поряд-
ке, но не является автоматическим подтверждени-
ем правоты истца. Это принципиально отличает 
упрощенное арбитражное производство от приказ-
ного арбитражного производства, также не имею-
щего устной части процесса и основанного на изу-
чении судом представленных заявителем письмен-
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ных доказательств в обоснование иска. Приказное 
производство также характеризует ограниченная 
состязательность сторон, связанная с бесспорно-
стью заявляемых требований.

Появившиеся на современном этапе развития 
онлайн- технологий способы электронного доку-
ментооборота могут содействовать цели обеспече-
ния реализации принципа состязательности в ус-
ловиях упрощенного арбитражного процесса. Важ-
но отметить оперативность и доступность элек-
тронного документооборота, что связано с распро-
странением цифровых технологий, с включением 
в круг субъектов электронного доступа все боль-
шего числа участников споров. В научной литера-
туре отмечается, что «электронная форма подачи 
исковых заявлений, жалоб, представлений и иных 
документов в суд утвердилась не только в законо-
дательстве, но и на практике» [4]. Информатиза-
ция правосудия является не только перспективной 
целью, но и насущным явлением, в той или иной 
степени реализованных на всех стадиях арбитраж-
ного судопроизводства, что повышает его гибкость 
и адаптивность [2]. Согласно ст. 100 Федерального 
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» в рамках письменного 
рассмотрения обособленных споров о включении 
в реестр требований кредиторов по делам о банк-
ротстве предполагается исключительно электрон-
ная форма подачи заявлений, и только в случае 
предоставления доказательств уважительной при-
чины невозможности электронного обращения до-
пускается документарная форма.

С учетом изложенного необходимо отметить, 
что упрощенное арбитражное производство пред-
полагает усеченную, ограниченную состязатель-
ность сторон. В ситуации сложной правовой ситуа-
ции, но при цене иска, не превышающей пороговых 
значений, установленных процессуальным законо-
дательством для упрощенного арбитражного про-
цесса, должны быть созданы условия для реали-
зации ст. 9 АПК РФ. Цена иска, не превышающая 
определенные количественные критерии, не долж-
на безусловно свидетельствовать о простоте дела 
и отсутствии в нем выраженного правового кон-
фликта сторон. В ином случае задача упрощения 
судопроизводства будет решена за счет ущемле-
ния прав и процессуальных возможностей сторон.
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THE ADVERSARY CHARACTER OF SIMPLIFIED 
ARBITRATION PROCEEDINGS

Pilchina D. Z.
International Law Institute

In the article, taking into account the prevalence of simplified legal 
proceedings in law enforcement practice, the features of the imple-
mentation of the adversarial principle in the framework of arbitration 
proceedings implemented through simplified judicial procedures are 
considered and analyzed. The author confirms the conclusion that 
simplified arbitration proceedings leave a limited opportunity for pro-
cedural adversarial proceedings, since they are based on the con-
sideration of a dispute solely based on written evidence, the provi-
sion of which is also limited. In some situations, based on the sub-
stance of the dispute under consideration, the limited competitive-
ness of the parties may be justified by the objectives of procedural 
economy and reduction of time, material and other costs of legal 
proceedings. A certain similarity of simplified arbitration proceed-
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ings can be noted when comparing these procedures with writ pro-
ceedings, as well as correspondence proceedings used by courts 
of general jurisdiction in the absence of a defendant, also based on 
limiting the adversarial nature of the participants. At the same time, 
the limited competitiveness of the parties should not infringe on the 
procedural rights of participants in the proceedings, since individual 
participants in simplified arbitration proceedings may not always in-
fluence the choice of such a procedure to resolve their dispute, while 
the simplification of proceedings remains at the stages of appealing 
a judicial act.

Keywords: arbitration process, simplified court proceedings, adver-
sarial proceedings, parties to the arbitration process, evidence.
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Делегирование властных полномочий федеральными органами 
исполнительной власти: теоретико- правовая характеристика
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В статье рассмотрены дефиниции понятия «делегирование 
властных полномочий» Проведен анализ функций и целей 
делегирования в системе исполнительной власти. Выявлена 
сущность принципа единства власти в контексте концепции 
делегирования. Представлены ограничения делегирования 
властных полномочий. Обозначены принципы, на основании 
которых исполнительные полномочия могут быть делегирова-
ны. Представлен анализ российской практики делегирования 
властных полномочий федеральных органов исполнительной 
власти. Сделан вывод о том, что в России и во многих других 
странах мира наблюдается тенденция к модернизации модели 
исполнения обязанностей государства, результирующая в вов-
лечение в процессы управления все большего числа сторонних 
субъектов посредством механизмов делегирования властных 
полномочий.

Ключевые слова: делегирование, делегирование власти, ис-
полнительная власть, субъект РФ, федеральный орган власти.

На текущий момент мы наблюдаем кардиналь-
ные трансформации в системе институтов публич-
ной власти –  как в нашей стране, так и за рубежом. 
Предпринимаются попытки переосмыслить приро-
ду публичной власти, сущности государства и ме-
ханизмов распределения властных полномочий. 
В данной связи каждое государство осуществля-
ет поиск оптимальной модели публичного управ-
ления, которая бы обеспечила результативность 
функционирования общества и органов власти [5, 
с. 87]. В данной связи особенно актуальной пред-
ставляется задача по анализу и оценке деятельно-
сти государственных органов в контексте механиз-
мов и процедур делегирования полномочий.

Властные полномочия федеральных органов 
исполнительной власти можно определить в каче-
стве юридически зафиксированных возможностей 
органов исполнительной власти в области приня-
тия обязательных для исполнения решений, изда-
ния нормативных правовых актов, контроля за их 
исполнением, применения санкций и обеспечения 
государственного управления в подведомствен-
ных сферах (экономика, здравоохранение, оборо-
на и проч.).

Любой орган государственной власти создает-
ся с целью выполнения возложенных него функ-
ций. Для их реализации орган власти наделяется 
определенными полномочиями, а объем подобных 
полномочий фиксируется в основном акте и мо-
жет быть рассмотрен как первичный (базовый) [9, 
с. 719]. Несмотря на то, что каждый орган власти 
обладает собственными полномочиями, все они 
являются неразрывно связанными между собой, 
что, в свою очередь, образует единство публичной 
власти.

Принцип единства публичной власти, согласно 
О. Н. Диденко и В. Д. Гавриловой, можно опреде-
лить как стремление к согласованному и эффек-
тивному взаимодействию «функционально объ-
единенных органов публичной власти» [3, с. 39]. 
При несоблюдении данного принципа органы вла-
сти действуют разобщенно, вступают в противо-
речие друг с другом, что в результате существен-
но снижает качество государственного управле-
ния. В данной связи органы власти должны по-
стоянно взаимодействовать между собой, а фор-
мами подобного взаимодействия выступают: (1) 
организационно- правовая; (2) функциональная; (3) 
финансово- бюджетная.

При этом, несмотря на взаимодействие, пол-
номочия каждого из органов власти должны быть 
четко разграничены, чтобы исключить дублирова-
ние и конфликт в их деятельности. Таким образом, 
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принцип единства публичной власти тесно связан 
с принципом, который на первый взгляд оппониру-
ет ему –  принципом разделения властей.

По мнению Д. Д. Якадина, концепция разделе-
ния властей выступает базисом функционирова-
ния государственного аппарата, «выполняет роль 
политико- правового балансира, обеспечивающе-
го гармоничное взаимодействие высших органов 
законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти», а также органов разных уровней властной ие-
рархии. Принцип разделения властей, по мнению 
автора, следует рассматривать как разграничение 
полномочий разных государственных органов, от-
носительную автономность и независимость при 
реализации властных полномочий [9, с. 720].

На сегодняшний день в России и во многих дру-
гих странах мира наблюдается тенденция к модер-
низации модели исполнения конституционных обя-
занностей государства, результирующая в вовле-
чение в процессы управления все большего числа 
сторонних субъектов посредством механизмов де-
легирования властных полномочий. Д. В. Рузаева 
пишет о том, что зачастую расширение перечня 
субъектов, наделенных властью, приводит к па-
раллельному расширению т.н. «негосударственно-
го» компонента в системе публичной власти. Так, 
в процессе принятия важных решений принимают 
участие государственные корпорации и организа-
ции, органы местного самоуправления, частные 
организации, экспертные организации –  помимо 
непосредственных институтов государственного 
аппарата [5, с. 89].

А. В. Корепина говорит о том, что органы испол-
нительной власти наделены правом на реализа-
цию своих полномочий исключительно в пределах 
компетенций, зафиксированных соответствующи-
ми нормативно- правовыми актами. Эти норматив-
ные акты, в свою очередь, концептуально восходят 
к конституционным положениям о разграничении 
предметов ведения и полномочий органов власти. 
Тем не менее, как Конституция, так и законода-
тельный массив являют собой константу, зафик-
сированную преимущественно на продолжитель-
ный период в эволюции управленческой системы 
страны. Тем не менее, изменчивость социальной, 
экономической и институциональной среды требу-
ет дополнительных вариантов изменения объема 
и характера компетенции органов исполнительной 
власти [4, с. 43]. Все это, в свою очередь, порожда-
ет такой механизм реализации власти, как делеги-
рование полномочий.

Делегирование в общем виде можно опреде-
лить передачу части полномочий от одного госу-
дарственного органа к другому. В данном контек-
сте рассматривается передача властных полно-
мочий от федеральных органов исполнительной 
власти к: региональным органам власти (субъек-
там РФ); муниципальным органам власти; под-
ведомственным учреждениям (агентствам, служ-
бам, госкорпорациям); частным организациям 
(в рамках государственно- частного партнёрства) 
[1, с. 88].

Д. Д. Якадин предлагает понимать делегирова-
ние как инструмент обеспечения баланса центра-
лизации и децентрализации в решении политиче-
ских вопросов. Возможность делегирования власт-
ных полномочий между федеральным уровнем, ре-
гиональным и уровнем местного самоуправления 
благотворно сказывается на управляемости поли-
тической и социально- экономической систем [8, 
с. 648].

В публикации А. В. Шиндиной можно встретить 
аналогичное умозаключение: делегирование ис-
полнительной власти выполняет двоякую роль: 
во-первых, делегирование приводит к децентра-
лизации управления, будучи направленным на пе-
ренос полномочий на более «мелкие», в т.ч. ло-
кальные уровни; во-вторых, при передаче полно-
мочий от органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации федеральным органам 
исполнительной власти баланс политической силы 
переходит наверх, что свидетельствует о центра-
лизации. Делегирование, по мнению исследовате-
ля, выполняет важнейшую задачу по координации 
деятельности различных звеньев системы испол-
нительной власти [6, c. 480].

А. В. Шиндина, кроме того, предлагает понимать 
термин «делегирование власти» предельно широ-
ко –  как обобщающее понятие, охватывающее де-
легирование законодательных, исполнительных, 
должностных полномочий [6, с. 481].

А. В. Корепина, в свою очередь, рассматривает 
лишь нисходящий вектор делегирования и гово-
рит о том, что делегирование являет собой особое 
соглашение, согласно которому управленческие 
функции органов власти более высокого уровня 
передаются субъектам управления нижних уров-
ней [4, с. 46]. Делегирование полномочий органов 
исполнительной власти определяется в качестве 
способа «перераспределения компетенции орга-
нов исполнительной власти, который заключается 
в передаче одним органом исполнительной власти 
другому осуществления части своих полномочий 
в целях успешного функционирования исполни-
тельной власти» [4, с. 46].

Делегирование полномочий федеральных орга-
нов исполнительной власти целесообразно с пози-
ции ряда функций. Рассмотрим эти функции более 
подробно. Во-первых, делегирование полномочий 
федеральных органов исполнительной власти вы-
ступает способом оптимизации системы государ-
ственного управления. Федеральные органы вла-
сти, особенно в российских реалиях, не всегда спо-
собны эффективно управлять всеми процессами 
на местах, поэтому передача части полномочий 
позволяет оптимизировать реализацию власти. 
Во-вторых, учитывая вариативность социально- 
экономических, культурных, климатических и иных 
условий различных регионов России, важную роль 
играет функция учета региональной специфики. 
Передача полномочий на уровень субъектов или 
муниципалитетов позволяет учитывать локальные 
особенности при реализации государственной по-
литики. В-третьих, делегирование благотворно 
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сказывается на повышении оперативности и гиб-
кости управления. Федеральные органы работают 
на общегосударственном уровне и не всегда спо-
собны быстро реагировать на локальные пробле-
мы. Делегирование полномочий ускоряет процесс 
принятия решений и их реализацию. В-четвертых, 
делегирование необходимо с точки зрения сниже-
ния нагрузки на федеральные органы власти. Пе-
редача полномочий позволяет федеральным ор-
ганам власти сосредоточиться на стратегических 
вопросах и координации работы. Наконец, в-пятых, 
делегирование выполняет функцию эффективиза-
ции распределения ресурсов. В ряде случаев вы-
полнение определённых функций федеральными 
органами слишком затратно и порождает риски 
коррупции, и их передача на локальный уровень 
управления позволяет оптимизировать расходы.

Правовым базисом для реализации механиз-
мов делегирования властных полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти высту-
пают: Конституция Российской Федерации (закре-
пляет разграничение полномочий между уровнями 
власти), Федеральные законы, Указы Президента 
РФ и постановления Правительства (регулируют 
конкретные случаи делегирования), администра-
тивные регламенты (определяют порядок реали-
зации переданных функций).

Несмотря на то, что в Конституция Российской 
Федерации не фиксирует термин «делегирование 
полномочий», данная концепция все же находит 
свое отражение в конституционных положениях. 
Так, Конституция закрепляет два способа делеги-
рования: «наделение полномочиями» и «передача 
полномочий». Наделение полномочиями реализу-
ется исключительно на основании законодатель-
ства и закреплено ст. 132 Конституции в отноше-
нии деятельности органов местного самоуправле-
ния. Передача одним органом исполнительной вла-
сти другому, согласно положениям ст. 78, возмож-
на посредством взаимной передачи полномочий 
между федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации на основании согла-
шений.

Следует также отметить, что в системе деле-
гирования полномочий органов исполнительной 
власти происходит передача «родственных полно-
мочий». Речь идет о том, что федеральный орган 
исполнительной власти передает на реализацию 
исполнительному органу власти субъекта только 
тех полномочий, которые непосредственно касают-
ся сферой и компетенцией делегирующего органа. 
Данный принцип в современной научной литерату-
ре именуется отраслевым. Еще одним принципом 
рассматриваемой нами прикладной области вы-
ступает, по мнению А. В. Шиндиной, принцип конт-
роля и ответственности делегирующего органа 
власти. Данный принцип зафиксирован в положе-
ниях ст. 26.8 Закона № 184-ФЗ: федеральные орга-
ны исполнительной власти, передавшие свои пол-
номочия соответствующим исполнительным ор-
ганам государственной власти субъекта, должны 

реализовывать контроль исполнения возложенных 
задач и нести ответственность за ненадлежащее 
осуществление переданных полномочий [6, с. 482].

Важным принципом, на основании которого 
реализуется делегирование исполнительных пол-
номочий, является принцип транспарентности 
(информационной открытости и подотчетности). 
К примеру, орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, не являющийся стороной 
соглашения, имеет право получить проект согла-
шения о делегировании полномочий между феде-
ральным органом исполнительной власти и орга-
ном исполнительной власти субъекта.

Помимо функций и принципов делегирования 
полномочий органов исполнительной власти, сле-
дует также упомянуть еще один важный параметр 
данной концепции –  параметр ограничений. Безус-
ловно, орган исполнительной власти не может пе-
редавать все полномочия, возложенные на него, 
без каких-либо ограничений. Ограничения могут 
носить нормативно- правовой, институциональный 
и функциональный характер. Делегирование пол-
номочий осуществляется в рамках законодатель-
ства Российской Федерации, включая Конститу-
цию РФ, федеральные законы и подзаконные ак-
ты. Органы исполнительной власти не имеют права 
передавать властные полномочия в том случае, ес-
ли это прямо противоречит законодательным нор-
мам или выходит за пределы их компетенции. Ин-
ституциональные ограничения обозначают то, что 
делегирование возможно исключительно в рам-
ках установленной системы институтов государ-
ственной власти. Например, передача полномо-
чий не должна нарушать принцип соподчинённости 
властных ведомств. Функциональные ограничения 
имеют место следующим образом: некоторые пол-
номочия, относящиеся к ключевым государствен-
ным функциям (например, вопросы националь-
ной безопасности, внешней политики, судебная 
власть), не могут быть переданы на региональный 
или муниципальный уровень исполнительной вла-
сти, поскольку их реализация требует централизо-
ванного управления и координации на общестра-
новом уровне. Целью таких ограничений выступает 
обеспечение баланса во взаимоотношениях зако-
нодательной и исполнительной власти, сохранение 
основ конституционного строя страны.

В последнее десятилетие ведется активная за-
конотворческая работа в области совершенство-
вания механизмов делегирования полномочий 
федеральных органов исполнительной власти. 
В частности, еще в 2011 г. в Бюджетном посла-
нии к Федеральному собранию Российской Фе-
дерации от 29.06.2011 г. «О бюджетной политике 
в 2012–2014 годах» было акцентировано стремле-
ние к децентрализации полномочий между уров-
нями публичной власти в пользу субъектов Рос-
сийской Федерации и местного самоуправления. 
Впоследствии был принят Федеральный закон 
от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
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и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», 
который внес некоторые изменения в механизмы 
делегирования полномочий [4, с. 44].

Поправки в Конституцию Российской Федера-
ции, внесенные в 2020 г., принятие Федерального 
закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации» свидетельствуют 
о наступлении нового этапа в развитии системы 
делегирования полномочий органов исполнитель-
ной власти. Общей тенденцией является наделе-
ние субъектов большим объемом полномочий с це-
лью повышения гибкости федеративных отноше-
ний [7, с. 88], [2, с. 175]. Тем не менее, некоторые 
исследователи высказывают мнение о том, что не-
давние законодательные новеллы не смогли, к со-
жалению, фактически расширить компетенции ор-
ганов муниципальной власти. По мнению С. А. Ва-
сильева, требуется введение новых законов, кото-
рые смогут органично встроить муниципалитеты 
в мероприятия общей государственной политики 
[1, с. 88].

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам. Делеги-
рование властных полномочий федеральных ор-
ганов исполнительной власти представляет собой 
инструмент оптимизации государственного управ-
ления, обеспечивающий децентрализацию управ-
ленческих функций и повышение эффективности 
системы публичного управления. Передача пол-
номочий способствует повышению оперативности 
и адаптивности государственной политики в усло-
виях территориальной и социально- экономической 
дифференциации Российской Федерации.
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The article considers the definitions of the concept of “delegation of 
powers”. The analysis of the functions and purposes of delegation in 
the system of executive power is carried out. The essence of the prin-
ciple of the unity of power in the context of the concept of delegation 
is revealed. The limitations of delegation of powers are presented. The 
principles on the basis of which executive powers can be delegated are 
outlined. The analysis of the Russian practice of delegation of powers 
of federal executive bodies is presented. It is concluded that in Russia 
and in many other countries of the world there is a tendency to mod-
ernize the model of fulfilling the constitutional duties of the state, result-
ing in the involvement of an increasing number of third- party entities in 
governance processes through mechanisms for delegating authority.
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Федерации, Управление по вопросам миграции МВД 
по Республике Бурятии

На базе статистических сведений, предоставленных Судебным 
департаментом при Верховном Суде РФ, проведено иссле-
дование криминальной активности иностранцев и апатридов 
на территории России. В работе представлен детальный раз-
бор структуры правонарушений, совершаемых данной катего-
рией лиц, с учетом их гражданской принадлежности. Авторами 
составлен криминологический портрет типичного преступника- 
иностранца и выявлены характерные особенности противо-
правных деяний в зависимости от страны происхождения пра-
вонарушителей. Особое внимание уделено анализу ключевых 
детерминант, способствующих развитию преступности среди 
мигрантов. В завершение предложен комплекс профилактиче-
ских мер, направленных на снижение уровня криминальной ак-
тивности среди иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ключевые слова: мигрант, преступность иностранных граж-
дан, личность преступника, предупреждение преступности.

Экономический спад в постсоветских государ-
ствах спровоцировал интенсификацию миграцион-
ных потоков. Стихийная и нелегальная миграция 
стала рассматриваться как существенная угроза 
безопасности российского государства и общества 
ввиду ее деструктивного влияния на социальную 
стабильность.

Для эффективного управления миграционными 
процессами и обеспечения правовой защиты ино-
странцев и апатридов российское законодатель-
ство регулярно совершенствуется. Правовую базу 
составляют различные нормативные акты, вклю-
чая ФЗ «О гражданстве РФ», Концепцию миграци-
онной политики, а также специальные программы, 
среди которых особое место занимает инициатива 
по содействию переселению соотечественников 
из-за рубежа. Законодательство также охватывает 
вопросы противодействия нелегальной миграции, 
миграционного учета и передвижения иностранных 
граждан.

Актуальная Концепция миграционной политики 
РФ, рассчитанная на период 2019–2025 годов, вы-
двигает в качестве ключевого принципа необходи-
мость учитывать многообразие региональных и эт-
нокультурных особенностей жизненного уклада на-
селения страны. При этом документ подчеркивает 
важность научного подхода к анализу миграцион-
ной обстановки и разработке инструментария госу-
дарственной политики в данной сфере [12].

Мигранты нередко становятся объектом вер-
бовки со стороны криминальных и террористиче-
ских организаций, действующих по этническому 
принципу. Особой уязвимостью отличаются выход-
цы из стран с депрессивной экономикой, прибыв-
шие в Россию в поисках заработка. Оказавшись 
в сложной ситуации –  будь то утрата работы, про-
блемы с легализацией или иные трудности –  эти 
люди, лишенные доступа к государственной соци-
альной поддержке, оказываются на грани наруше-
ния закона.

В своих публичных выступлениях глава госу-
дарства В. В. Путин неоднократно подчеркивал 
необходимость применения максимально строгих 
мер в отношении нелегальной миграции. По его 
словам, экстремистская деятельность, нарушения 
общественного порядка и незаконное трудоустрой-
ство должны становиться безусловным основани-
ем для оперативной депортации нарушителей с по-
следующим запретом на въезд в Российскую Фе-
дерацию [7].

К основным триггерам противоправного пове-
дения мигрантов относятся проблемы социальной 
адаптации, продолжительная разлука с близкими, 
неудовлетворительные условия проживания и фи-
нансовая нестабильность, приводящие к социаль-
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ной уязвимости. Криминогенную ситуацию усугу-
бляет низкий уровень благосостояния трудовых 
мигрантов, вынужденных соглашаться на неква-
лифицированную и малооплачиваемую работу, 
зачастую без официального трудоустройства. 
Особенно уязвимы нелегальные мигранты, кото-
рым работодатели систематически недоплачивают 
обещанные суммы. Опасаясь обращаться в право-
охранительные органы из-за своего нелегального 
статуса, они нередко прибегают к противозакон-
ным методам получения заработанных денег.

Как отметил в своем интервью «Российской га-
зете» от 24 июля 2024 года глава Следственного 
комитета А. И. Бастрыкин, ведомство первым ак-
центировало внимание на проблеме миграционной 
преступности. По его словам, отсутствие должной 
социализации приводит к формированию замкну-
тых мигрантских сообществ с собственными пра-
вилами, что потенциально чревато криминальны-
ми проявлениями. Такая ситуация негативно вли-
яет на социальную стабильность и требует ком-
плексного подхода к решению проблемы преступ-
ности среди мигрантов [3].

В рамках исследования был проведен анализ 
статистических данных Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, касающихся правонару-
шений, совершенных иностранцами и апатридами 
в первом полугодии 2024 года. Применение мето-
да научного обобщения позволило выявить спец-
ифические характеристики преступлений, совер-
шаемых гражданами стран СНГ, других государств 
и лицами без гражданства.

Исследование показало корреляцию между 
гражданской принадлежностью правонарушите-
лей и особенностями совершаемых ими престу-
плений. Криминальная активность иностранцев 
в России тесно связана с тремя основными мигра-
ционными векторами: среднеазиатским, закавказ-
ским и западным. При этом граждане европейских 
государств демонстрируют минимальный уровень 
криминальной активности.

Статистика за первое полугодие 2024 года по-
казывает снижение общего количества преступле-
ний, совершенных иностранцами и апатридами, 
до 20,9 тыс. (на 6,4% меньше по сравнению с ана-
логичным периодом 2023 года). При этом на долю 
граждан стран СНГ приходится 17,5 тыс. престу-
плений (–4,7%), что составляет 83,6% от общего 
числа. Однако наблюдается рост удельного веса 
преступлений, совершенных гражданами СНГ, 
на 1,5% [10].

По данным Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ, в первом полугодии 2024 года до-
ля иностранных граждан и апатридов среди всех 
осужденных в России составила 4% (10 161 че-
ловек из общего числа 252 310 осужденных). Это 
показывает незначительное увеличение по срав-
нению с аналогичным периодом 2023 года, когда 
этот показатель составлял 3,9% (10 465 из 268 921 
осужденных).

В структуре осужденных иностранцев подавля-
ющее большинство составляют граждане стран 

СНГ –  9 328 человек, что эквивалентно 91,8% 
от общего числа осужденных иностранцев и лиц 
без гражданства. Существенно меньшую долю за-
нимают граждане других государств –  450 человек 
(4,4%), а также лица без гражданства –  383 чело-
века (3,8%) [9].

Анализ криминальной статистики выявил ха-
рактерную структуру правонарушений среди ми-
грантов. Лидирующую позицию занимают престу-
пления, связанные с подделкой и оборотом фаль-
шивых документов (24,6%). На втором месте нахо-
дятся кражи (19,5%), за ними следуют наркопре-
ступления (17,9%). Значительную долю составляют 
коррупционные преступления и нарушения госу-
дарственной границы (по 8,2% каждое). Меньший 
процент приходится на управление транспортом 
в нетрезвом состоянии (3,8%), причинение тяжко-
го вреда здоровью (2,3%), грабежи (2%), разбой-
ные нападения (1,5%), организацию нелегальной 
миграции (0,9%) и убийства (0,8%). Примечатель-
но, что подавляющее большинство преступлений 
(99,3%) носит умышленный характер.

Криминологический анализ показывает суще-
ственные различия в характере преступности меж-
ду выходцами из дальнего зарубежья и граждана-
ми СНГ. Представители дальнего зарубежья реже 
совершают преступления, связанные с подделкой 
документов, наркотиками, нарушением правил до-
рожного движения, насильственные преступления 
против личности и собственности. Однако они ча-
ще привлекаются к ответственности за незаконное 
пересечение границы, организацию нелегальной 
миграции и посредничество во взяточничестве.

Криминологический анализ показывает осо-
бую специфику преступности среди лиц без граж-
данства. В отличие от иностранных граждан, они 
не фигурируют в делах о взяточничестве и органи-
зации нелегальной миграции, однако демонстриру-
ют более высокие показатели по насильственным 
преступлениям, включая убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью, а также имущественным 
преступлениям –  кражам и грабежам.

Гендерный анализ выявляет преобладание 
мужчин среди преступников- мигрантов (70–78%), 
тогда как доля женщин составляет 30–32%. Среди 
женщин- правонарушителей встречаются как бере-
менные, так и имеющие двух и более малолетних 
детей. Показательно, что 11% женщин- преступниц 
имели криминальное прошлое.

Возрастной профиль правонарушителей рас-
пределяется следующим образом: молодежь 14–
29 лет составляет более 20%, основная группа 
30–49 лет –  свыше 65%, остальные возрастные 
категории –  до 15%. Примечательно, что 94% пра-
вонарушителей относятся к категории трудовых 
мигрантов, причем 34% имеют высшее образова-
ние, 26% –  среднее специальное, 35% –  среднее 
образование.

На основе статистических данных за первое по-
лугодие 2024 года можно составить типовой пор-
трет преступника- мигранта: это мужчина 30–49 лет 
со средним образованием, приехавший на зара-
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ботки в Россию. Изначально имея легальный ста-
тус и доход, впоследствии он утрачивает законные 
основания для пребывания в стране, что часто ста-
новится триггером криминального поведения.

Причины преступности иностранных граждан 
и лиц без гражданства могут быть различными 
и обусловлены рядом факторов, из которых мож-
но выделить следующие:
1. Среди ключевых криминогенных факторов 

особое место занимает экономическая со-
ставляющая. Подавляющее большинство ино-
странцев прибывает в Россию с целью трудо-
устройства, соглашаясь на заработную пла-
ту, которая, хотя и кажется непривлекатель-
ной для местного населения, представляется 
достаточной для приезжих. Однако при воз-
никновении проблем с трудоустройством или 
в ситуациях недобросовестного поведения ра-
ботодателей, выражающегося в невыплате 
обещанного вознаграждения, мигранты ока-
зываются в уязвимом положении. В таких об-
стоятельствах они становятся потенциальны-
ми участниками теневого сектора экономики 
и нередко вовлекаются в противоправную дея-
тельность как способ решения своих финансо-
вых проблем.

2. Второй существенный фактор связан с осо-
бенностями правового статуса иностранцев 
в России. Согласно ФЗ № 115 от 25.07.2002 
«О правовом положении иностранных граждан 
в РФ», длительность законного пребывания 
иностранца ограничивается либо сроком дей-
ствия визы, либо, для граждан стран с безви-
зовым режимом, периодом в 90 суток в тече-
ние календарного года.

Для продления срока пребывания иностранцу 
необходимо получить соответствующий правовой 
статус путем оформления одного из легализую-
щих документов: патента, разрешения на работу, 
разрешения на временное проживание или вида 
на жительство. При отсутствии оснований для по-
лучения данных документов иностранец обязан 
покинуть территорию России. Нарушение этого 
требования переводит мигранта в категорию не-
легально пребывающих лиц, что существенно по-
вышает риск их вовлечения в теневую экономику 
и криминальную деятельность.
3. Социальная адаптация мигрантов осложня-

ется экстремальными условиями пребывания 
в России, которые существенно влияют на их 
психологическое состояние и поведенческие 
паттерны. Комплекс факторов, включающий 
языковой барьер, разрыв привычных социаль-
ных связей и недостаточное знание российско-
го законодательства, создает серьезные пре-
пятствия для успешной интеграции в новую 
среду.

Ситуацию усугубляет противоречивая инфор-
мация, получаемая мигрантами от соотечествен-
ников и средств массовой информации, что порож-
дает состояние неуверенности и страха. Неспо-
собность адаптироваться к новым условиям жиз-

ни приводит к хроническому стрессу и психологи-
ческой нестабильности. В результате повышается 
риск совершения импульсивных действий, в том 
числе противоправного характера.
4. Культурно- религиозные различия между ко-

ренным населением России и мигрантами ста-
новятся значимым криминогенным фактором. 
Сложности в принятии и понимании ценно-
стей, традиций и обычаев принимающей стра-
ны создают серьезные барьеры для адапта-
ции. Различия в представлениях о допустимом 
и запретном, обусловленные культурными осо-
бенностями стран происхождения мигрантов, 
нередко приводят к межнациональным и меж-
конфессиональным конфликтам, перерастаю-
щим в противоправные действия.

Особую опасность представляет уязвимость 
мигрантов перед экстремистской пропагандой. 
Находясь вдали от привычного окружения и под-
держки близких, они становятся первоочередной 
мишенью для вербовщиков экстремистских орга-
низаций. Лидеры таких группировок умело манипу-
лируют религиозными чувствами мигрантов, вов-
лекая их в различные формы противоправной де-
ятельности –  от наркотрафика и трудового рабства 
до торговли людьми и сексуальной эксплуатации.

5. Недостаточная правовая грамотность высту-
пает еще одним существенным фактором риска. 
Значительная часть иностранцев прибывает в Рос-
сию, не имея базовых знаний о действующем за-
конодательстве и правилах пребывания в стране. 
Зачастую они полагаются на информацию, полу-
ченную от соотечественников, которая может быть 
неполной или устаревшей, что повышает вероят-
ность непреднамеренного нарушения закона.

Важно отметить, что влияние всех перечислен-
ных факторов не является статичным и может ме-
няться в зависимости от социально- экономической 
ситуации как в странах исхода мигрантов, так 
и в принимающей стране. Глубокое понимание 
причин и механизмов формирования преступного 
поведения среди мигрантов имеет ключевое зна-
чение для разработки эффективной превентивной 
политики и совершенствования миграционного за-
конодательства. При этом критически важно учи-
тывать специфические особенности криминаль-
ной активности различных категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства, обусловленные их 
происхождением и правовым статусом.

Для эффективного предупреждения преступ-
ности среди мигрантов первостепенное значение 
приобретает контроль над процессом их социаль-
ной адаптации в российском обществе. Ключевую 
роль в этом процессе целесообразно делегировать 
национальным общественным объединениям –  
диаспорам и землячествам. Пользуясь доверием 
и авторитетом среди соотечественников, эти орга-
низации могут эффективно транслировать инфор-
мацию о культурных нормах, правовых требовани-
ях и других особенностях жизни в России.

Существенным шагом в данном направлении 
может стать создание при органах местного самоу-
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правления специализированных центров поддерж-
ки иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Такие центры призваны оказывать комплексную 
информационную помощь мигрантам, оказавшим-
ся в сложной ситуации, предоставляя достоверные 
сведения по правовым и социальным вопросам.

Важно подчеркнуть, что большинство иностран-
цев, стремящихся интегрироваться в российское 
общество, демонстрируют законопослушное по-
ведение и уважение к местным традициям. Поэто-
му меры по противодействию миграционной пре-
ступности должны реализовываться без элементов 
дискриминации и с неукоснительным соблюдени-
ем прав и законных интересов всех категорий ми-
грантов.
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Based on statistical information provided by the Judicial Department 
of the Supreme Court of the Russian Federation, a study of the crim-
inal activity of foreigners and stateless persons in Russia was con-
ducted. The paper presents a detailed analysis of the structure of 
offenses committed by this category of persons, taking into account 
their citizenship. The authors have compiled a criminological portrait 
of a typical foreign criminal and identified the characteristic features 
of illegal acts depending on the country of origin of the offenders. 
Special attention is paid to the analysis of key determinants contrib-
uting to the development of crime among migrants. Finally, a set of 
preventive measures aimed at reducing the level of criminal activity 
among foreign citizens and stateless persons is proposed.
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Правовое регулирование лесоклиматических проектов в Российской 
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Статья посвящена анализу правового регулирования лесокли-
матических проектов в Российской Федерации. Рассматри-
ваются ключевые нормативно- правовые акты, регулирующие 
реализацию данных проектов, включая законодательство 
в сфере лесопользования и охраны окружающей среды. Осо-
бое внимание уделяется положениям Лесного кодекса, регу-
лирующим вопросы лесопользования, восстановления лесов 
и их охраны. Выявлены правовые пробелы и ограничения, 
препятствующие эффективному развитию лесоклиматических 
инициатив. Особое внимание уделено перспективам развития 
правового регулирования и реформирования российского за-
конодательства, в том числе с учетом международного опыта.

Ключевые слова: лесоклиматический проект, лесовосстанов-
ление, устойчивое развитие, правовое регулирование, Лесной 
кодекс РФ, низкоуглеродная экономика, декарбонизация.

Индустриализация и научно- технический про-
гресс существенно увеличили потребность чело-
вечества в природных ресурсах. Сегодня масштаб 
и темпы потребления природных ресурсов суще-
ственно превышают темпы восстановления биос-
феры. Достигнув существенного роста, многие 
страны столкнулись с проблемой истощения при-
родных ресурсов, а в ряде случаев –  с полномас-
штабными экологическими кризисами [2, с. 61]. 
В данной связи правительства большинства стран 
мира реализуют проекты в области восстановле-
ния природной среды, «зеленой» энергетики, обес-
печения устойчивого развития. Тем не менее, эти 
проекты не всегда оказываются эффективными. 
Кроме того, до сих пор не наблюдается единства 
мнений о синергетических эффектах и причинно- 
следственных связях между экологическими ини-
циативами и уже существующими социально- 
экономическими и экологическими факторами [9, 
c. 199].

Несмотря на последовательное сокращение 
объема участия нашей страны в международных 
инициативах и соглашениях, Россия, тем не менее, 
сохраняет свою приверженность к декарбонизации 
экономики. Так, в тексте Стратегии низкоуглерод-
ного развития от 2021 г. декларируется цель по до-
стижению углеродной нейтральности националь-
ной экономики к 2060 г. Главная роль в этом дви-
жении отводится мероприятиям по фиксации угле-
рода лесами страны [4].

Как отмечает Д. А. Гершинкова, на территории 
Российской Федерации произрастает около 20% 
лесных ресурсов мира. Лесные насаждения играют 
значимую роль в поддержании глобального и стра-
нового углеродного баланса [1, с. 171].

Особый интерес представляют так называемые 
лесоклиматические проекты. Концепция лесокли-
матических проектов исходит из естественной спо-
собности лесов поглощать углекислый газ из ат-
мосферы посредством механизмов фотосинтеза. 
Благодаря этому углекислый газ удаляется из ат-
мосферы, что положительно сказывается на угле-
родном балансе. Важную роль лесных насаждений 
в поддержании благоприятного состояния окружа-
ющей среды подчеркивают многие международ-
ные соглашения: Рамочная конвенция ООН об из-
менении климата, Киотский протокол, Парижское 
соглашение и проч.

Лесоклиматические проекты –  одна из разно-
видностей т.н. природных решений (nature-based
solutions), направленных на сохранение биоразно-
образия, регуляцию водного режима, защиту почв 
от эрозии и в целом –  на митигацию антропогенных 
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изменений климата [6, с. 39]. При этом лесокли-
матические проекты являются весьма сложными, 
ресурсозатратными и трудоемкими с точки зрения 
организации и реализации [6, с. 45]. Реализация 
подобных инициатив требует специальных знаний 
и навыков высококвалифицированных специа-
листов, координации усилий различных государ-
ственных и частных структур, эффективных мето-
дологий оценки и, кроме того, надежной и детали-
зированной законодательной базы.

На текущем этапе в России уже имеются зако-
нодательная и нормативно- правовая основы для 
осуществления деятельности в сфере климатиче-
ской повестки и низкоуглеродной экономики. Тем 
не менее, данный сегмент законодательства про-
должает интенсивно развиваться: принимаются 
новые законы и подзаконные акты, расширяются 
и уточняются существующие нормы.

Правовое регулирование лесоклиматических 
проектов концептуально восходит к конституци-
онным положениям. Так, ст. 42 Конституции Рос-
сийской Федерации закрепляет право граждан 
на благоприятную окружающую среду, на полу-
чение достоверных данных о ее текущем статусе 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоро-
вью или имуществу в результате совершения эко-
логических правонарушений. Ст. 58 устанавлива-
ет обязанность сохранять природу и окружающую 
среду, а также бережно относиться к природным 
ресурсам. Данное положение является ключевым 
в реализации лесоклиматических проектов [5].

Одним из первых официальных документов 
в рассматриваемой нами области является Указ 
Президента Российской Федерации от 1 апреля 
1996 г. № 440, посредством которого была утвер-
ждена Концепция перехода России к устойчивому 
развитию. Концепция зафиксировала цели и за-
дачи в области устойчивого развития, восстанов-
ления естественных экосистем, обеспечения ста-
бильности окружающей среды [12].

Следование концепции устойчивого развития 
было впоследствии подтверждено положения-
ми Лесного Кодекса Российской Федерации. Ко-
декс акцентировал потребность в обеспечении 
рационального и неистощительного использова-
ния лесов, их охраны, защиты и воспроизводства 
[8]. Вопросы лесовосстановления были раскрыты 
в рамках Федерального закона от 19 июля 2018 г. 
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной ко-
декс Новое в регулировании обязанностей недро-
пользователей по «компенсационному» лесовос-
становлению (лесоразведению) Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
воспроизводства лесов и лесоразведения». Закон 
установил обязанность для арендаторов лесных 
участков принимать меры по лесовосстановлению 
(лесоразведению) на площади, равной площади 
выруб ленных лесных насаждений, не позднее, чем 
через один год после рубки леса [15].

Важным законодательным актом, регулирую-
щим проектирование и реализацию лесоклимати-

ческих проектов, выступает Федеральный закон 
от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении вы-
бросов парниковых газов» [14].

В соответствии с положениями Закона, испол-
нителями лесоклиматических проектов могут вы-
ступать юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели или физические лица. Пользователя-
ми лесов, в свою очередь, могут быть только лица, 
зарегистрированные согласно Федеральному за-
кону от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Мероприятия по увеличению поглощения или 
предотвращению или сокращению выбросов пар-
никовых газов составляют суть лесоклиматиче-
ских проектов. Увеличение поглощения обеспечи-
вается: лесоразведением, то есть созданием лес-
ным массивов на землях, где ранее леса не было; 
лесовосстановлением, то есть восстановлением 
леса там, где он произрастал, подвержен деструк-
ции в результате неблагоприятных воздействий 
(лесных пожаров, вредителей и др.); сохранением 
лесов, отказом от вырубки.

Кроме того, в 2021 г. был принят Федеральный 
закон № 303-ФЗ «О внесении изменений в Лес-
ной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[16], в рамках которого была реформирована си-
стема лесовоспроизводства. Основным рычагом 
для увеличения эффективности стратегий в обла-
сти восстановления лесов стало увеличение объ-
ема обязательств для недропользователей. Закон 
включил в себя норму, предусматривающую про-
ведение работ по лесовосстановлению с привле-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений [11, с. 101].

Правовой механизм реализации лесоклимати-
ческих проектов на данном этапе основан на опи-
санных выше и иных законодательных актах, пра-
вил реализации климатических проектов и меж-
дународных регламентах. Лесоклиматические 
проекты реализуются на основании следующего 
алгоритма. Исполнитель проекта определяет ме-
роприятия, которые приведут к увеличению погло-
щения либо к сокращению или предотвращению 
выбросов, разрабатывает проектную документа-
цию, утверждает ее, регистрирует в реестре угле-
родных единиц. Далее происходит стадия реали-
зации проекта и его мониторинг. Результаты про-
екта верифицируются независимой организацией, 
по итогам чего выпускаются углеродные единицы 
в объеме, подтвержденном аккредитованным ве-
рификатором.

В 2022 г. было принято несколько актов, суще-
ственно изменивших правовое регулирование ле-
совосстановления: фактически было запрещено 
лесоводство на сельхозземлях. Среди этих доку-
ментов следует выделить: Постановление Прави-
тельства РФ от 08.06.2022 года № 104339; Феде-
ральный закон от 05.12.2022 года № 507-ФЗ40; 
Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 15.12.2022 года № 3841.
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Зачастую правоведы критикуют нормы, пред-
ставленные в Постановлении Правительства РФ 
от 08.06.2022 года № 1043 [10, с. 42]: по их мнению, 
законодатель ввел трудновыполнимые, коррупци-
огенные процедуры, которые существенно ослож-
няли практики лесовосстановления. Та, к приме-
ру, земельные участки должны быть не менее чем 
на 75% покрыты лесами. Кроме того, было введено 
требование по составлению проекта освоения ле-
сов, требование о подаче декларации, отчетности 
об использовании лесов, об охране лесов от по-
жаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов 
и лесоразведении.

Федеральный закон от 05.12.2022 года № 507-
ФЗ, в свою очередь, упростил и сократил механизм 
изъятия земельных участков при наличии фор-
мальных признаков их неиспользования согласно 
целевому назначению.

Сегодня деятельность в области лесовосста-
новления и устойчивого развития в целом реали-
зуется в рамках положений Климатической доктри-
ны, утвержденной 26 октября 2023 г. Указом № 812 
Президента РФ [13].

В апреле 2024 г. профильный комитет Госду-
мы РФ, ведающий вопросами устойчивой повест-
ки, поддержал законопроект о лесоклиматических 
проектах. Новый закон непосредственно посвя-
щен регулированию данной прикладной области 
и представляет широкий перечень процедур и ме-
роприятий, направленных на увеличение лесных 
массивов, воспроизводство лесов и лесоразведе-
ние, охрану лесов от пожаров и защиту лесных эко-
систем от вредителей и болезней.

В декабре 2024 г. в Российской Федерации был 
принят Федеральный закон № 492-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс Российской Феде-
рации», который вступил в силу с 1 января 2025 г. 
Нормативный акт вводит понятие «лесоклиматиче-
ские проекты» и устанавливает правовые основы 
для реализации подобных проектов [17].

Согласно обновлённой редакции Лесного Ко-
декса (ст. 66.2), лесоклиматический проект пред-
ставляет собой «климатический проект, реализу-
емый в лесах, расположенных на землях лесного 
фонда и землях иных категорий, за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения» [8].

Согласно закону, лесоклиматические проекты 
представляют собой добровольные инициативы, 
направленные на сохранение и увеличение кли-
маторегулирующего потенциала лесов, что спо-
собствует сокращению выбросов и увеличению 
поглощения парниковых газов. Для реализации 
таких проектов предусмотрено заключение согла-
шений между Федеральным агентством лесного 
хозяйства (Рослесхоз) и заинтересованными ор-
ганизациями. В соглашениях определяются гра-
ницы и площадь лесных участков, виды, объемы 
и сроки проведения мероприятий по сохранению 
лесов. Закон, кроме того, также устанавливает 
основания для отказа в заключении соглашения 
о реализации лесоклиматического проекта. К та-
ким основаниям относятся: предоставление недо-

стоверных или неполных сведений в заявлении; 
отсутствие письменного согласия правооблада-
телей лесных участков; несоответствие планиру-
емых мероприятий требованиям лесного законо-
дательства.

Принятие данного закона направлено на стиму-
лирование экологических инициатив и охрану лес-
ных экосистем, а также на выполнение междуна-
родных обязательств России по снижению выбро-
сов парниковых газов и достижению углеродной 
нейтральности к 2060 г.

Постановлением Правительства РФ от 28 ноя-
бря 2024 года № 1644, вступающим в силу 1 марта 
2025 г., урегулирован порядок проведения оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). Дан-
ный нормативный акт устанавливает правила про-
ведения оценки в отношении тех видов деятельно-
сти, которые могут оказывать прямое или косвен-
ное воздействие на окружающую среду, включая 
лесоклиматические проекты.

Говоря о перспективах развития системы пра-
вового регулирования лесоклиматических проек-
тов в России, можно отметить следующее. На на-
чало 2025 г. в России официально зарегистриро-
вано лишь три реализованных лесоклиматических 
проекта. Многие правоведы отмечают, что для 
стимулирования участия бизнеса в лесовосста-
новлении требуется внести соответствующие из-
менения в Налоговый Кодекс. В настоящее время 
основным барьером для активного участия ком-
мерческих структур является отсутствие доста-
точных налоговых льгот и экономических стиму-
лов, делающих подобные инициативы финансово 
привлекательными. Целесообразным, по нашему 
мнению, представляется предоставление налого-
вого вычета по налогу на прибыль для компаний, 
инвестирующих в лесовосстановление, посадку 
лесов и другие климатические инициативы. Дан-
ный механизм уже имеется в отношении благотво-
рительных организаций, когда часть средств, на-
правленных на социально значимые проекты, вы-
читается из налогооблагаемой базы. Можно также 
предположить пользу от такой меры, как умень-
шение или полное освобождение от земельного 
налога для участков, занятых под лесоклиматиче-
ские проекты.

Кроме того, необходим законодательный базис 
для внедрения мер поддержки в форме государ-
ственного субсидирования, например, на возме-
щение части затрат на реализацию климатическо-
го проекта и/или на уплату процентов по кредитам 
и займам, купонного дохода по облигационным за-
ймам [7, с. 125].

Как показывает зарубежный опыт, целесоо-
бразным является принятие законов, налагаю-
щих обязательства по восстановлению лесов для 
компаний, использующих древесину, или же ком-
паний, относимых ко «вредным» производствам. 
Такой закон может предусматривать, что предпри-
ятия, деятельность которых отрицательно влияет 
на окружающую среду, обязаны компенсировать 
свой экологический след путем посадки новых де-
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ревьев. На сегодняшний день, безусловно, нужны 
дополнительные административные преференции 
для экологически ответственного бизнеса, среди 
которых –  упрощение процедур получения разре-
шений, снижение бюрократических барьеров для 
компаний, ведущих деятельность в сфере лесокли-
матических проектов.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам:
– Одним из наиболее эффективных инструмен-

тов достижения ключевых показателей декар-
бонизации российской экономики выступают 
климатические проекты, в т.ч. лесные.

– Лесоклиматические проекты –  подвид природ-
ных решений (nature- based solutions), направ-
ленных на сохранение биоразнообразия, регу-
ляцию водного режима, защиту почв от эрозии 
и т.п. Концепция лесоклиматических проек-
тов основана на способности лесов поглощать 
углекислый газ из атмосферы.

– Лесоклиматические проекты являются весьма 
сложными, ресурсозатратными и трудоемкими 
с точки зрения организации и реализации.

– В России уже имеется законодательный мас-
сив в сфере климатической повестки и низ-
коуглеродной экономики. Правовое регулиро-
вание лесоклиматических проектов концепту-
ально восходит к Конституции Российской Фе-
дерации. Кроме того, деятельность в области 
лесовосстановления и устойчивого развития 
в целом реализуется в рамках положений Кли-
матической доктрины от 2023 г.

– Среди актов, регулирующих реализацию лесо-
климатических проектов, отмечаются следую-
щие: Лесной Кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон № 296-ФЗ, Федеральный 
закон № 303-ФЗ, Постановление Правитель-
ства РФ от 08.06.2022 года № 104339; Феде-
ральный закон от 05.12.2022 года № 507-ФЗ40; 
Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 15.12.2022 года № 3841.

– В декабре 2024 г. в Российской Федерации был 
принят Федеральный закон № 492-ФЗ «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации», который вступил в силу с 1 янва-
ря 2025 г., где ключевое место занимают нор-
мы, посвященные лесоклиматическим проек-
там.

– На сегодняшний день в России лесоклимати-
ческие проекты реализуются кране редко. Для 
стимулирования участия бизнеса в лесовосста-
новлении требуется внести соответствующие 
изменения в Налоговый Кодекс в части налого-
вых льгот и экономических стимулов, вычетов 
из налогооблагаемой базы. Кроме того, необ-
ходим законодательный базис для внедрения 
мер поддержки в форме государственного суб-
сидирования, а также принятие законов, нала-
гающих обязательства по восстановлению ле-
сов для компаний, использующих древесину, 
или же компаний, относимых ко «вредным» 
производствам.
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LEGAL REGULATION OF FOREST CLIMATE 
PROJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Larin D. A.
Moscow University of Finance and Law

The article is devoted to the analysis of legal regulation of forest 
climate projects in the Russian Federation. The key legal acts gov-
erning the implementation of these projects are considered, includ-
ing legislation in the field of forest management and environmental 
protection. Particular attention is paid to the provisions of the Forest 
Code governing forest management, forest restoration and protec-
tion. Legal gaps and restrictions that hinder the effective develop-
ment of forest climate initiatives are identified. Particular attention 
is paid to the prospects for the development of legal regulation and 
reform of Russian legislation, including taking into account interna-
tional experience.

Keywords: forest climate project, forest restoration, sustainable de-
velopment, legal regulation, Forest code RF, low-carbon economy, 
decarbonization
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